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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАЛОГОВОГО ТРЕБОВАНИЯ В ДЕЛЕ О 

БАНКРОТСТВЕ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 
 
Аннотация. В статье исследуется вопрос значимости своевременного предъявления требования за-

логового кредитора в реестр требований кредиторов, а также рассматривается проблема предъявления 
требований кредиторов после закрытия реестра требований кредиторов.  

 
Ключевые слова: банкротство, реестр требований кредиторов, включение в реестр требований кре-

диторов, залоговый кредитор, залоговый статус кредитора, преимущественное удовлетворение требо-
ваний залогового кредитора. 

 
ащита прав и свобод граждан в судебном 
порядке является одной из приоритетных 

задач Российской Федерации как правового 
государства. 

В условиях свободных экономических отно-
шений и конкурентной среды хозяйствующие 
субъекты могут утрачивать способность вы-
полнять принятые на себя обязательства в 
обычном порядке.  

Когда должники становятся неплатежеспо-
собными и прекращают выплату части денеж-
ных обязательств или обязательных платежей в 
связи с недостаточностью денежных средств, 
кредиторы попадают в сферу регулирования 
института несостоятельности (банкротства), 
который призван обеспечивать разумный ба-
ланс интересов участников соответствующих 
правоотношений. 

Проблема соотношения баланса интересов в 
деле о банкротстве породила множество дис-
куссий как ученых, так и практиков по различ-
ным вопросам. 

Наряду с иными актуальными вопросами в 
сфере банкротства, вопрос о балансе интересов 
лиц, участвующих в деле об банкротстве, явля-
ется одним из важнейших. 

Проблема рассматриваемого вопроса за-
ключается в переосмыслении подходов на су-
дебную защиту привилегированных кредито-
ров в деле о банкротстве. Одной из ключевых 
проблем установления требований кредиторов 
в деле о банкротстве является вопрос о право-
вом статусе залогового кредитора при 

установлении его требования в реестре требо-
ваний кредиторов по истечению установлен-
ного законом срока на включение в реестр тре-
бований кредиторов должника.  

Очень примечательно, что в основных поня-
тиях, используемых Федеральном законе от 
26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – За-
кон о банкротстве) [2], отсутствует такой тер-
мин как «залоговый кредитор», а есть только 
термин «кредитор» и «конкурсный кредитор». 

Тем не менее Закон о банкротстве содержит 
положения о привилегированном удовлетво-
рении требований залогового кредитора перед 
остальными кредиторами в пределах очеред-
ности удовлетворения требований кредиторов. 

Правовое положение залоговых кредиторов 
на протяжении всего периода действующего 
Закона о банкротстве было фаворитным объек-
том пристального изучения практиков, так как 
залог, как способ обеспечения обязательств яв-
ляется самой распространенной юридической 
конструкцией. Тем не менее вопрос о том 
насколько действующая правовая система 
обеспечивает баланс интересов всех субъектов 
дела о банкротстве, удовлетворяется ли запрос 
общества на справедливость и защиту прав в 
судебном порядке не утрачивает свою актуаль-
ность в настоящий момент. 

Для современной действительности все еще 
актуален вопрос механизма защиты кредитора 
по обязательству, обеспеченному залогом, так 
как они вызывают массу вопросов на практике.  

З 
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В силу залога кредитор по обеспеченному 
залогом обязательству имеет право в случае не-
исполнения должником обязательства полу-
чить удовлетворение из стоимости заложен-
ного имущества преимущественно перед дру-
гими кредиторами. 

При предъявлении требовании залогодер-
жателей в реестр требований кредиторов, дан-
ные требования подлежат включению по об-
щим основаниям на ряду с иными имуществен-
ными требованиями кредиторов. При этом за-
логовые кредиторы обладают всеми правами 
конкурсных кредиторов во всех процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве. 

Для соблюдения баланса имущественных 
интересов, законодателем предусмотрен ком-
пенсирующий механизм, а именно удовлетво-
рение требований кредиторов первой и второй 
очереди в случае недостаточности иного иму-
щества должника в целях погашения указан-
ных требований. Так в зависимости от факта 
обеспечения обязательства по кредитному до-
говору или по иному гражданскому обязатель-
ству на погашение требований кредиторов 
первой второй очереди будет направлено 15-
20% от денежных средств, вырученных от реа-
лизации предмета залога. Данный механизм 
предусмотрен законодателем для защиты иму-
щественных интересов наименее незащищен-
ных групп кредиторов. 

Кредитор, требования которого обеспечены 
залогом имущества несостоятельного долж-
ника, вправе предъявить свои требования о 
включении в реестр требований кредиторов в 
любой процедуре банкротства, предусмотрен-
ной Законом о банкротстве. В процедуре 
наблюдения установление требований произ-
водится в порядке ст. 71 Закона о банкротстве. 
При заявлении кредиторами своих требований 
в рамках процедуры внешнего управления, 
либо конкурсного производства, такие требо-
вания рассматриваются в порядке, предусмот-
ренном ст. 100 и 142 Закона о банкротстве. При 
этом, ст. 142 Закона о банкротстве установлен 
специальный двухмесячный срок предъявле-
ния кредиторами своих требований. В рамках 
статьи рассмотрим некоторые особенности 
установления требований залоговых кредито-
ров, предъявленные в арбитражный суд с про-
пуском предусмотренного ст. 142 Закона о 
банкротстве срока. Последствия пропуска 
названого срока специально урегулированы в 
пп. 4 и 5 ст. 142 Закона о банкротстве, возмож-
ность его восстановления законодательством 

не предусмотрена. Следовательно, установлен-
ный законом двухмесячный срок является пре-
секательным, и требования кредиторов, заяв-
ленные с пропуском указанного срока, удовле-
творяются за счет имущества, оставшегося по-
сле удовлетворения требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов. 
Требования кредиторов, обеспеченные зало-
гом имущества несостоятельного должника, 
заявленные после закрытия реестра требова-
ний кредиторов, подлежат учету за реестром. 
Тот факт, что требования кредитора заявлены 
по обязательству, обеспеченному залогом, не 
меняет порядок включения требований, преду-
смотренный Законом о банкротстве. Указан-
ный вывод подтверждается судебной практи-
кой.  

Сами по себе не исключают возможности 
включения залоговых требований за реестр, 
если кредитор обратился с соответствующим 
заявлением после закрытия реестра. В таком 
случае кредитор утрачивает специальные 
права, принадлежащие ему как залогодержа-
телю, однако его требование удовлетворяется 
преимущественно из суммы, вырученной от 
продажи предмета залога и оставшейся после 
погашения требований, включенных в реестр, 
то есть преимущественно перед иными требо-
ваниями, заявленными после закрытия реестра 
требований кредиторов (позиция отражена в 
определении Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 18.10.2016 № 305-ЭС16-13381, По-
становление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 05.07.2018 по делу № А57-
32883/2016). 

Таким образом, в случае, если кредитором 
первоначально не было заявлено о признании 
за ним статуса залогового, заявление о призна-
нии за ним статуса залогового, поданное в ар-
битражный суд с пропуском срока, предусмот-
ренного ст. 142 Закона о банкротстве, не подле-
жит удовлетворению, поскольку признание за 
кредитором статуса залогового означает одно-
временное наделение его специальными пра-
вами в силу закона, т.е., например, правом 
определять порядок и условия продажи зало-
женного имущества в конкурсном производ-
стве. Наделение специального субъекта допол-
нительными правами, которые ранее не были 
ему предоставлены, повлечет за собой измене-
ние уже начавшейся процедуры реализации 
имущества должника. Предполагается, что по-
сле закрытия реестра требований кредиторов, 
конкурсный управляющий уже приступил к 
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реализации имущества должника, в том числе 
и залогового, в отношении которого до закры-
тия реестра не было заявлено о наличии; у 
кого-либо из кредиторов специального статуса 
залогового кредитора, в общем порядке. Сле-
довательно, признание за кредитором статуса 
залогового после закрытия реестра требований 
кредиторов, влечет автоматическое наделение 
кредитора специальными правами, в том числе 
правом определения порядка реализации иму-
щества должника, что в ситуации, если имуще-
ство уже реализовано, не может быть физиче-
ски осуществлено. Так же, даже в случае, если 
имущество должника еще не реализовано, по-
сле появления в деле о банкротстве специаль-
ного субъекта – залогового кредитора, согласо-
ванный и утвержденный порядок реализации 
имущества будет подлежать изменению в соот-
ветствии с пожеланиями залогового кредитора, 
что повлечет за собой увеличение срока кон-
курсного производства, текущих расходов, 

необоснованного уменьшения конкурсной 
массы, что в конечном итоге приведет к нару-
шению прав и законных интересов должника и 
его кредиторов. 
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етодология любого научного исследова-
ния предваряется процедурами организа-

ции, объяснения схем построения, использова-
нием необходимых методов, средств и подхо-
дов для получения нового знания. Серьезные 
эволюционные изменения социально-право-
вой реальности и общественных отношений 
стимулируют исследователя к изучению исто-
рических особенностей того или иного соци-
ально-правового явления [9]. Предметом рас-
смотрения нашего исследования является ин-
ститут несостоятельности (банкротства), кото-
рый претерпевал в истории российского права 
различные периоды и состояния. 

В развитии института несостоятельности 
(банкротства) можно выделить три содержа-
тельных этапа. Первый – «имперский» – связан 
с зарождением норм о несостоятельности, вто-
рой – «советский» – связан с их искоренением, 
третий – возрождение института банкротства, 
что можно связать со становлением в России 
основ рыночных отношений в конце 80-х – 
начале 90-х годов. Тогда стала необходимость 
законодательного урегулирования оснований 
и последствий несостоятельности. В данной 
научной статье будет сделан акцент на анализе 
развития института несостоятельности (банк-
ротства) в советский период. 

После революции 1917 г. все законодатель-
ные акты Российской Империи, «противореча-
щие декретам ЦИК, Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, Рабочего и Кре-
стьянского правительства, а также програм-
мам-минимум Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии и партии социалистов-
революционеров» [2], прекратили свое дей-
ствие на территории Российской Республики. 

Соответственно, необходимо было разработать 
новую систему нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в 
ходе несостоятельности, или признать суще-
ствовавшие нормы соответствующими новым 
экономическим отношениям и «революцион-
ному сознанию» и революционной законно-
сти [7]. Тем не менее согласно п. 3 Постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета «О введении в действие 
Гражданского кодекса РСФСР», никакие споры 
по гражданским правоотношениям, возник-
шим до 7 ноября 1917 г., не должны были при-
ниматься к рассмотрению судебными и иными 
учреждениями республики [4]. Таким образом, 
дореволюционные нормы гражданского зако-
нодательства были признаны не отвечающими 
новым реалиям. Вплоть до введения в 1921 г. 
новой экономической политики, в советском 
законодательстве не упоминается институт 
несостоятельности (банкротства). После 1921 г. 
отдельные положения о несостоятельности 
нашли отражение в Гражданском кодексе 
РСФСР 1922 г. (далее – ГК РСФСР). 

Нормы, регулирующие несостоятельность, 
содержатся в статьях, касающихся: 1) договора 
займа (ст. 219 ГК РСФСР); 2) договора поруче-
ния (п. б ст. 260 ГК РСФСР); 3) договора про-
стого товарищества (ст. ст. 289, 294 ГК РСФСР); 
4) полного товарищества (ст. ст. 296, 305-311 ГК 
РСФСР); 5) товарищества на вере (ст. 315 ГК 
РСФСР); 6) товарищества с ограниченной от-
ветственностью (ст. 319 ГК РСФСР); 7) акцио-
нерного общества (ст. 356-365 ГК РСФСР).  

Вместе с тем Гражданский Процессуальный 
Кодекс РСФСР 1923 г. (далее – ГПК РСФСР 
1923 г.) не регулировал процедуру объявления  

М 
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несостоятельности, и суды были вынуждены 
руководствоваться дореволюционными про-
цессуальными нормами, пока Постановлением 
ВЦИК СССР от 28 ноября 1927 г. ГПК РСФСР 
1923 г. не был дополнен главой XXXVII «О несо-
стоятельности частных лиц, физических и 
юридических». Несостоятельным, в соответ-
ствии с данной главой, признавался «должник, 
прекративший платежи по долгам на сумму 
свыше трех тысяч рублей или долженствующий 
прекратить их на означенную сумму по состоя-
нию своих дел, может быть признан несостоя-
тельным, если судом будет установлена неспо-
собность его к полной оплате денежных требо-
ваний кредиторам» (ст. 318 ГПК РСФСР) [5]. Та-
ким образом, критерием несостоятельности 
была выбрана невозможность удовлетворения 
требований кредиторов. 

Анализ норм ГПК РСФСР показывает, что 
неплатежеспособность в СССР не приводила к 
полному прекращению деятельности долж-
ника. Исходя из смысла ст. 351 ГПК РСФСР 1923 
г. (с дополнениями от 28 ноября 1927 г.) по-
следствием ликвидации является определение 
суда о прекращении ликвидации и о восстанов-
лении должника в своих правах, а именно в 
праве осуществлять экономическую деятель-
ность в соответствии с п. е ст. 327 ГПК РСФСР 
[5].  

Постановлением ВЦИК СССР и СНК СССР от 
20 октября 1929 г. ГПК РСФСР был дополнен 
главой XXXVIII «О несостоятельности государ-
ственных предприятий и смешанных акцио-
нерных обществ», и главой XXXIX «О несостоя-
тельности кооперативных организаций» [6].  

В главах XXXVII – XXXIX ГПК РСФСР урегу-
лирована процедура банкротства, установлены 
основания признания сделок должника недей-
ствительными, закреплен порядок зачета вза-
имных требований и иные процессуальные ме-
ханизмы банкротства.  

В ГПК РСФСР были закреплены следующие 
процедуры несостоятельности:  

• объявление должника несостоятель-
ным с последующей ликвидацией имущества и 
назначением ликвидационной комиссии;  

• заключение мировой сделки, которое 
допускалось только в отношении государствен-
ных предприятий, смешанных акционерных 
обществ и кооперативных организаций; при 
этом такая сделка могла быть заключена в от-
ношении закрытого перечня требований (ст. 
ст. 383, 433 ГПК РСФСР);  

• режим особого управления имуще-
ством должника, возможность введения кото-
рого предусматривалась исключительно в от-
ношении частных торговых и промышленных 
предприятий, сохранение которых связано с 
интересами государства, при неспособности их 
к платежу в целях сохранения предприятия и 
восстановления его дел (ст. 318 ГПК РСФСР) [6].  

Согласно нормам гражданского процессу-
ального законодательства, право возбуждения 
дела об открытии несостоятельности принад-
лежит кредитору (в соответствии с п .п. а, б ст. 
365; п. п. а, б ст. 420 ГПК РСФСР, в отношении 
государственных предприятий, смешанных ак-
ционерных обществ и кооперативных органи-
заций дело могло быть возбуждено по заявле-
нию кредиторов, которые удовлетворяли при-
знакам, установленным законом), должнику (в 
случае несостоятельности частного физиче-
ского или юридического лица), ведомству или 
отделу исполнительного комитета, осуществ-
ляющих регулирование отрасли хозяйства, к 
которой относится предприятие должника, 
суду (если при производстве взысканий в отно-
шении частного лица обнаружатся признаки 
несостоятельности, указанные в ст. ст. 317 и 
318 ГПК РСФСР), прокурору. Если должником 
являлось государственное предприятие или 
смешанное акционерное общество, право на 
иск принадлежало также учреждению, в веде-
нии которого состоит предприятие в соответ-
ствии с его уставом, общему собранию пайщи-
ков (п. в ст. 365). Дело о несостоятельности в от-
ношении такого должника могло быть возбуж-
дено по предложению Совета труда и обороны, 
Экономического совета РСФСР или исполни-
тельного комитета, при котором состоит ар-
битражная комиссия, а по делам о несостоя-
тельности кредитных учреждений и кредитно-
кооперативных организаций – также по заяв-
лению Народного комиссариата финансов Со-
юза ССР или Народного комиссариата финан-
сов РСФСР (п.п. г, д ст. 365, п. д ст. 420 ГПК 
РСФСР). Согласно ст. 420, субъектами права на 
иск о признании несостоятельной кооператив-
ной организации дополнительно являются ко-
оперативный союз, в состав членов которого 
входит данная организация, или (если органи-
зация не входит в кооперативный союз) орган, 
в котором зарегистрирована организация [6].  

После того, как с принятием 11 октября 
1931 г. постановления о полном запрете част-
ной торговли на смену нэпу пришла плановая 
экономика, не предполагавшая реальной 



Актуальные исследования • 2023. №19 (149)  Юриспруденция | 12 

конкуренции между товаропроизводителями, 
законодатель утратил интерес к развитию ин-
ститута несостоятельности, необходимость в 
котором к 1960-м гг. полностью исчезает сна-
чала из правоприменительной практики, а 
впоследствии из советского законодательства: 
Основы гражданского судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик 1961 г.[3] и Граждан-
ско-процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. [1] 
уже не содержат каких-либо упоминаний о 
несостоятельности (банкротстве). 

Таким образом изучение исторических осо-
бенностей правового регулирования тех или 
иных общественных отношений, в той или 
иной правовой сфере должно обращаться к ис-
торическому, юридическому, политологиче-
скому и иному (междисциплинарному) под-
ходу, о котором пишет в своих работах 
Р.Ф. Степаненко [8], при помощи которого 
можно получить комплексное и системное 
представление об рассматриваемом объекте. 
При этом нисколько не умаляется значение 
частно-правовых подходов, где анализ кон-
кретных правовых норм и динамики развития 
нормативной сферы, представляет для юриди-
ческой науки особое значение. 
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равовая реальность и языковая реальность 
– онтологически связанные формы соци-

ального контакта. 
История развития права по своей природе 

является историей развития языка устного, 
вербального и визуального права – языка тра-
диций и ритуальных практик, социальных 
иерархий и классификаций, инициаций и про-
рочеств, языка судебных поединков и языка 
греческой трагедии, письменного права – 
языка религиозных текстов и юридических ка-
лендарей, правовых документов – договоров, 
судебных актов, документов нотариата. 

Юридический язык при всём разнообразии 
возможных форм выражения и воздействия на 
право по своей сущности и практическому зна-
чению представляет собой систему определе-
ний нормативных границ социального обще-
ния. Нормативность является обобщающим 
условием человеческого существования. В этом 
направлении нормативность является неотъ-
емлемым атрибутом юридического языка. 

Императивный и диспозитивный языки право-
вой коммуникации всеобъемлют своим регу-
лирующим воздействием все возможные вари-
анты социоповедения.  

Традиционная точка зрения на предмет по-
нимания настоящего свойства права концен-
трируется на следующем алгоритме – нормы 
определяют субъективные права и обязанно-
сти субъектов права, устанавливают гарантии и 
ограничения, нормы фиксируют границы 
права, в которых соприкасаются субъекты со-
циальных отношений. Данное указание отра-
жает узкое представление о нормативности 
права как совокупности юридических правил. 

Язык юриста, не беря во внимание схожесть 
семантики, не является точным, полным и 
адекватным воспроизведением юридического 
языка. Для адекватного восприятия юридиче-
ского языка он должен быть спроецирован но-
сителем языка на определенную социальную 
среду. 

П 
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Адекватное воспроизведение юридического 
языка возможно в профессиональной юриди-
ческой среде, где он и может быть понят в пра-
вильном контексте. В свою очередь, примене-
ние и качество применения юридического 
языка в профессиональной среде подтверждает 
профессионализм самого носителя юридиче-
ского языка. Аналогично юридический язык 
проецируется в юридическом документообо-
роте.  

Другие социальные среды требуют опреде-
ленной языковой адаптации. Использование 
свойств юридического языка при этом может 
быть нарушено, и юридическая терминология 
может переводиться как в литературный, так и 
в бытовой языковой оборот при помощи пра-
вовых терминов и даже юридического сленга, 
которые не всегда толкуются в правовой реаль-
ности правильно. 

Термины любой области образуют логиче-
скую систему, внутри которой термин при упо-
треблении всегда ясен и понятен. При употреб-
лении термина можно выявить прямо или кос-
венно определенные элементы, которые поз-
волили бы отнести его к конкретной термино-
системе. 

В юридической терминологии по происхож-
дению можно выделить следующие виды тер-
минов: 

1) общеупотребительные термины; 
2) специальные юридические термины; 
3) специальные неюридические термины, 

в том числе юридический сленг. 
К профессиональному языку относятся все 

особенности, которые отличают речь предста-
вителей конкретной специальности. Автор 
имеет в виду не только сленг, а также характер-
ные юридические обороты, сюда же отнесено 
использование специфических синтаксических 
конструкций и предпочтение точных форму-
лировок. Точность свойственна и официально-
деловому стилю в целом, но в юридическом 
мире от точности зависят как минимум имуще-
ственные отношения, а как максимум – судьба 
человека.  

Специальными можно назвать те термины, 
которые характерны только для одной отрасли 
права, обусловлены они значением и содержа-
нием определенного кодекса и отражают его 
специфику. Например, налог, акциз, налого-
плательщик отражают содержание Налогового 
кодекса Российской Федерации; семья, супруг, 
родители, брак – термины Семейного кодекса 
Российской Федерации; сговор, умысел, 

преступление, помилование раскрывают со-
держание Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Разновидностью специальных терминов яв-
ляются термины, характерные для процессу-
альных кодексов, которые отражают специ-
фику судопроизводства, такие, как следствие, 
прокурор, стороны, задержание, протест, от-
вод, истец, ответчик, подсудимый, свидетель, 
обыск, допрос, следователь. 

К тому же каждая отрасль права привлекает 
большое количество терминов неюридиче-
ского характера из различных областей жизни 
в деятельности, правоотношения в которых 
она регулирует. Таким образом происходит 
транстерминологизация, то есть процесс, свя-
занный с использованием и семантической 
трансформацией изначально неюридического 
термина в юридическом языке, обусловленный 
возможностью различного терминологиче-
ского применения востребованного юридиче-
ской наукой понятия.  

В исследованиях Т.В. Рыженковой получены 
данные о том, что в языке Гражданского ко-
декса функционирует около 200 транстермино-
логизированных единиц, в Уголовном ко-
дексе – 100, в Кодексе об административных 
правонарушениях – около 50. Основным источ-
ником пополнения юридической терминоло-
гии является экономика, а также экология, по-
литология, медицина [7]. 

Работа юристов в области судебных и след-
ственных действий всегда связана с составле-
нием процессуально-правовых документов. 

Документ – это текст, управляющий дей-
ствиями людей и обладающий юридической 
значимостью. Юридическая сила документа 
обеспечивается комплексом реквизитов – обя-
зательных элементов оформления, установ-
ленных законом: государственный герб, эм-
блема организации, номер документа, наиме-
нование автора документа и адресата, дата, 
подпись, печать. 

Разновидностью юридического документа 
является судебный акт. Термин «судебный акт» 
понимается в смысле п. 4 ст. 1 Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Феде-
рации»: решение, вынесенное в установленной 
соответствующим законом форме по существу 
дела, рассмотренного в порядке осуществле-
ния конституционного, гражданского, админи-
стративного или уголовного судопроизводства 
либо судопроизводства в арбитражном суде. К 
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судебным актам относятся также решения су-
дов апелляционной, кассационной и надзор-
ной инстанций, вынесенные в установленной 
соответствующим законом форме по результа-
там рассмотрения апелляционных или касса-
ционных жалоб (представлений) либо пере-
смотра решений суда в порядке надзора [8]. 

Соответствующее определение, ориентиро-
ванное исключительно на суды общей юрис-
дикции закреплено Постановлением Президи-
ума Совета судей РФ: «судебный акт» – реше-
ние, вынесенное в установленной соответству-
ющим законом форме по существу дела, рас-
смотренного в порядке осуществления граж-
данского, административного или уголовного 
судопроизводства в первой, апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциях. 

Языковая форма судебного акта, с одной 
стороны, должна отвечать требованиям спра-
ведливости, правовой определенности и не-
опровержимости, а с другой – всегда выступать 
их непременным условием, как, «то без чего 
невозможно» само правосудие.  

«Приговор должен быть составлен в ясных и 
понятных выражениях. Исходя из этого, в при-
говоре недопустимо использование неприня-
тых сокращений и слов, неприемлемых в офи-
циальных документах, а также загромождение 
приговора описанием обстоятельств, не имею-
щих отношения к рассматриваемому делу, 
приводимые в приговоре технические и специ-
альные термины, а также выражения местного 
диалекта должны быть разъяснены» [9]. 

Бытует мнение юристов о том, что в законе 
не употребляются многозначные слова, однако 
в свою очередь, многозначные слова и есть за-
кон. Даже такие основополагающие юридиче-
ские понятия, как право и закон, выражены 
многозначными словами, другой момент, что 
употребляются они только в одном, присущем 
им в праве значении (в 1-м). 

Акт, заключение, приговор, наказание, ко-
декс, производство и некоторые другие слова 
используются в праве также в 1-м значении. 

У большей же части многозначных слов, 
входящих в состав терминов, модифицируются 
связи и отношения и развиваются новые; в со-
ответствии с этим слова употребляются в од-
ном из производных значений. Так, лицо в 
праве используется в 3-м значении: «отдель-
ный человек в обществе. Личность». Статья – 
во 2-м значении: «самостоятельный раздел, па-
раграф в юридическом документе, описи, сло-
варе». Сговор – во 2-м: «соглашение с целью 

совместного осуществления преступного за-
мысла». Привод в праве употребляется во 2-м 
значении: «юр. Принудительное доставление 
кого-либо (обвиняемого, свидетеля) в органы 
дознания и суда в случае неявки без уважитель-
ных причин». 

Термин «сторона» используется в праве в 8-
м значении: «человек, группа людей, организа-
ция, противопоставленные в каком-либо отно-
шении другому человеку, другой группе, орга-
низации». 

Источник терминов по Ожегову – «то, что 
дает начало чему-нибудь; откуда исходит что-
нибудь» [10] исходит из римского права, кото-
рое являлось классическим и отличалось чет-
ким формулированием норм, простотой и яс-
ностью языка, поэтому и было заимствовано 
многими странами Европы.  

Латинизмы пришли в российское право не-
сколькими путями. Прежде всего это был путь 
прямого заимствования из латинского языка. 
Можно отметить следующие латинские тер-
мины: кодекс, акт, эксперт, декларация, ком-
пенсация, конфискация, кредит, претензия, 
протест, рецидив, аргумент, алименты, вер-
дикт, алиби, юрисдикция, мораторий и другие. 

Какая-то часть латинизмов попала в россий-
ские законы через заимствование из француз-
ского, немецкого и итальянского языков: адво-
кат, арбитр, прокурор, сертификат, рента. 

Такие юридические термины, как клевета, 
гражданин, свидетель, собственник, заимство-
ваны из старославянского языка. Древнерус-
скими по происхождению являются термины 
пошлина, пособие. Из восточнославянских 
языков заимствован термин льгота. 

Значительная часть терминов права сфор-
мирована на базе русского литературного 
языка, образованы они морфологическим спо-
собом. 

Для того чтобы закон мог успешно регули-
ровать права и обязанности граждан и охра-
нять их, необходимо, чтобы его терминология 
была прежде всего точной. Существенная осо-
бенность термина – семантическая определен-
ность. Значение термина должно быть равным 
его понятийному содержанию, то есть прямому 
и однозначному соотношению с обозначаемым 
явлением. 

В последние годы многие жаргонизмы при-
ходят из сокращений и аббревиатур на англий-
ском языке. Такое заимствование характерно 
для прозападных компаний, которые еще рабо-
тают в России, а объясняется популярность 
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англицизмов просто – закон экономии лек-
сики, то есть люди ищут для себя тот вариант 
коммуникации, который позволит наиболее 
оперативно передать нужную мысль.  

Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал закон о государственном 
языке РФ, регулирующий употребление ино-
странных слов, документ опубликован на пор-
тале правовой информации под номером 
0001202302280028 - Федеральный закон от 
28.02.2023 № 52-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном языке 
Российской Федерации». 

Согласно нововведениям, при использова-
нии русского языка как государственного недо-
пустимо применение иностранных слов, за ис-
ключением не имеющих общеупотребитель-
ных аналогов в русском языке, которые зафик-
сируют в нормативных словарях. 

Закон направлен на повышение значимости 
русского языка как государственного на всей 
территории страны и усиление контроля за не-
соблюдением его норм госслужащими и граж-
данами.  

Документ ввел такие понятия, как норма-
тивные словари, нормативные грамматики и 
нормативные справочники, которые фикси-
руют нормы современного русского литератур-
ного языка. Также прописаны сферы, где рус-
ский язык обязательно использовать как госу-
дарственный: образовательная среда, государ-
ственные и информационные системы, инфор-
мация для потребителей товаров, работ и услуг. 
При использовании русского языка как госу-
дарственного не допускается употребление 
слов и выражений, не соответствующих совре-
менным литературным нормам, в том числе 
нецензурной лексики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Начальный этап образования юридической 

терминологии определяется формированием 
терминологии правоприменения. Законотвор-
ческая деятельность возникла в период форми-
рования древних государств и отражала право-
вую культуру общества, а также моральные 
устои, заложенные в обычном праве. 

Как следствие – и древние, и более поздние 
правовые системы обнаруживают тесную связь 
с лексической системой «общего», естествен-
ного языка. Естественный язык является и ос-
новным средством осуществления правовой 
деятельности, и основным способом воплоще-
ния её результатов. 

Как отмечают представители юрислингви-
стики, «в юридическом тексте необходимо со-
хранять содержательные элементы естествен-
ного языка». 

В 2023 году правовая реальность является 
одним из наиболее важных факторов развития 
русского языка в целом и юридической комму-
никации в частности. 

Вопрос замены иностранных слов при ис-
пользовании русского языка как государствен-
ного станет острым к 2025 году, когда появятся 
нормативные словари. 

Автор статьи считает, что во исполнение 
Федерального закона от 28.02.2023 № 52-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном языке Российской Федера-
ции» необходимо создание юридического сло-
варя современности. 
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нституциональная специфика производ-
ства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних представляет собой тра-
диционный элемент ювенальной юстиции. 
«Ювенальная юстиция» – термин международ-
ный, обозначающий специализированную си-
стему правосудия в отношении несовершенно-
летних.  

История ювенальных технологий имеет 
многовековую историю. В Америке уделялось 
пристальное внимание вопросам ювенальной 
юстиции, были разработаны и приняты очень 
важные законы в сфере борьбы с преступно-
стью среди несовершеннолетних. Все это спо-
собствовало тому, что в 1869 году в штате Мас-
сачусетс был принят закон, который регламен-
тировал и закреплял деятельность ювенальной 
юстиции. Также, впервые в городе Чикаго был 
создан «детский суд» в 1899 году. А к 1945 году 
в Соединенных Штатах Америки по всей ее тер-
ритории действовали суды для несовершенно-
летних. Так, с Америки специализированные 
суды стали появляться в Европейских странах. 
К примеру, во Франции такой суд стал действо-
вать уже в 1914 году, а в Великобритании в 1908 
году. Однако, рассматривая проблемы, связан-
ные с ювенальным законодательством того 
времени, следует отметить, что оно еще было 
слабо развито.  

 В России несовершеннолетние правонару-
шители не выделялись в отдельную категорию 
и к ним применялись нормы права как к взрос-
лым незаконопослушным гражданам. По вы-
сказыванию Э.Б.Мельниковой, «жестокость за-
кона и суда по отношению к несовершеннолет-
ним проявлялась в том, что при совершении 
преступления они приравнивались к взрослым 
преступникам» [6]. 

Заметим, что «специальный правовой ста-
тус несовершеннолетние преступники полу-
чили только 23 августа 1742г., когда специаль-
ным указом было запрещено применять к под-
росткам в возрасте до 17 лет пытку, сечение 
кнутом и смертную казнь» [1]. 

Через два года, в 1744 году Указом Сената 
были снижены границы уголовного совершен-
нолетия до 12 лет [5]. 

В Уставе о наказаниях 1864 года устанавли-
валось, что «несовершеннолетним от 10 до 17 
лет наказания назначаются в половинном раз-
мере, подросткам до 14 лет на усмотрение 
судьи может быть назначено домашнее ис-
правление (ст. 11). Несовершеннолетним от 10 
до 18 лет заключение в тюрьме может быть за-
менено нахождением в исправительном при-
юте (если таковые имеются) до 18-летнего воз-
раста» [2]. 

Итак, к началу XX века в Российской Импе-
рии была сформирована система ювенальной 
юстиции. 

Постепенно, Российская империя последо-
вала примеру Европы. Так, в городе Санкт-Пе-
тербург было принято решение создать первый 
«детский» суд, произошло это в январе 1910 
года. Отметим, что этому предшествовали 
многочисленные споры относительно необхо-
димости и нужности такого суда в России.  

Отметим, что главными задачами ювеналь-
ных судов в этот период считались: «установле-
ние особого судопроизводства по делам несо-
вершеннолетних, обеспечение применения к 
ним более щадящего наказания в сравнении со 
взрослыми, создание условий для их восстано-
вительной реабилитации после отбывания 
наказания. Таким образом, главным объектом 
внимания в институте ювенальной юстиции 
оказывался несовершеннолетний 

И 
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правонарушитель, к которому не должны при-
меняться методы и способы процессуального 
реагирования, установленные для взрос-
лых» [4]. 

Революционные события 1917 года по-
влекли за собой существенные изменения в 
действующем законодательстве, были пере-
смотрены ювенальные технологии. Советское 
правительство в основу законодательства по 
делам несовершеннолетних взяло теорию де-
криминализации.  

Так, Совет Народных Комиссаров РСФСР в 
1918 года 14 января издан Декрет «О комиссиях 
для несовершеннолетних» [3], статья первая 
которого упразднила суды и тюремное заклю-
чение для малолетних и несовершеннолетних.  

Следующий период ознаменовался приня-
тием Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в 1923 году, который предписывал вы-
делять в отдельное производство уголовное 
дело с участием несовершеннолетнего и пере-
давать его в комиссию о несовершеннолетних 
(статья 40).  

 Как верно отмечает Переверзев А.В.: «В се-
редине 1930-х гг. произошли серьезные изме-
нения в законодательстве, определяющем 
меру ответственности несовершеннолетних за 
противоправные деяния. Связаны они во мно-
гом с ошибочной позицией властей о возмож-
ности полной ликвидации преступности несо-
вершеннолетних и беспризорности в этой 
среде как явлений, присущих капиталистиче-
скому обществу, обусловленных политическим 
режимом ввиду наличия его извечной ущерб-
ной формулы об эксплуатации рабочих и кре-
стьян, которая как раз и порождает социальные 
проблемы, формирует предпосылки для бес-
призорности и преступности детей» [7]. 

Принятие Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик в 1958 
году примечательно снижением возраста уго-
ловной ответственности до 14 лет (статья 10).  

Следующий этап развития ювенального за-
конодательства получил свое развитие только в 
2002 году, когда группа депутатов Государ-
ственной Думы РФ представила на обсуждение 
поправки в Закон «О судебной системе в РФ».  

Данные поправки предполагали внесение 
изменение в судебную систему России и созда-
ние в ней отдельных «детских» судов, которые 
бы рассматривали уголовные дела в отноше-
нии несовершеннолетних. Однако ввиду мно-
гочисленных замечаний со стороны аппарата 
Госдумы проект дальше первого чтения не 

продвинулся. Отметим, что проект Закона «О 
ювенальной юстиции в Российской Федера-
ции» базировался на принципах, основных ин-
ститутах ювенальной юстиции. Стоит заме-
тить, что данный проект закона был составлен 
на основе норм международного права, кото-
рые были ратифицированы, он определял 
принципы и основные институты ювенальной 
системы. 

На сегодня производство по делам несовер-
шеннолетних не имеет какой-либо целостной 
системы. Свое закрепление оно получило в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ в главе 
50, в Уголовном кодексе РФ, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 
(ред. от 28.10.2021) «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» и некото-
рых других. 

Под ювенальной юстицией С.В. Черчага по-
нимает «совокупность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, 
должностных лиц, неправительственных не-
коммерческих организаций, осуществляющих 
на основе установленных законом процедур 
действия, нацеленные на реализацию и обес-
печение прав, свобод и законных интересов ре-
бенка (несовершеннолетнего). В рамках си-
стемы ювенальной юстиции осуществляются 
программы, проекты и мероприятия социаль-
ного, педагогического, юридического, психо-
логического и медицинского характера, 
направленные на профилактику противоправ-
ного поведения и реабилитацию ребенка». 

Когда мы говорим о ювенальной юстиции, 
мы понимаем под ней, прежде всего систему 
судебных органов, осуществляющих правосу-
дие по делам несовершеннолетних и имеющие 
задачи судебной защиты прав и законных ин-
тересов данных лиц. Это важно, поскольку по-
средством такой направленности судопроиз-
водства и обеспечиваются защита прав несо-
вершеннолетних. Так, на ювенальную юсти-
цию распространяются общие конституцион-
ные принципы, а также положения отраслевых 
законов, регулирующих осуществление право-
судия.  

Однако пока такие суды не созданы, обеспе-
чение прав несовершеннолетних обвиняемых 
и подсудимых обеспечивается исключительно 
положениями главы 50 УПК РФ.  
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нститут заверения об обстоятельствах был 
введен в гражданский оборот в 2015 г. и с 

тех пор успел породить как юридические пра-
воприменительные последствия, так и во-
просы относительно его правовой природы. 
Представляется, что для корректного исполь-
зования норм ст.431.2 ГК РФ на практике необ-
ходимо исследовать правовую природу дан-
ного института. 

Следует констатировать, что на сегодняш-
ний день у цивилистов нет единого мнения от-
носительно того, что же является заверением 
об обстоятельствах с точки зрения его право-
вой природы. Дефиниция исследуемой статьи 
указывает на то, что сторона, которая при за-
ключении договора либо до или после его за-
ключения дала другой стороне недостоверные 
заверения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для заключения договора, его исполне-
ния или прекращения, обязана возместить дру-
гой стороне по ее требованию убытки, причи-
ненные недостоверностью таких заверений, 
или уплатить предусмотренную договором не-
устойку. 

Фактически, мы можем говорить о том, что 
существует несколько подходов к пониманию 
заверения об обстоятельствах. Так, А. Г. Кара-
петов полагает данный институт, относящийся 
к сделкам [2]. Аргументация данного тезиса ос-
нована не только на буквальном толковании ст. 
431.2 ГК РФ, но и на относительно недавнем 
Постановлении Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации [1]. В частности, речь идет 
о процедуре оспаривания заверений об обстоя-
тельствах по аналогии с правилами, примени-
мыми к сделкам. Незаключенность и недей-
ствительность договора не нивелирует правила 

о последствиях заверения об обстоятельствах. 
Впрочем, в данном контексте необходима ого-
ворка о том, что спорным является наличие 
сдельной природы заверений об обстоятель-
ствах на этапе согласования и исполнения до-
говора. 

Следует отметить интересную точку зрения 
Ю. С. Харитоновой, в соответствии с которой 
фактически заверения об обстоятельствах вы-
полняют функцию фиксации определенных 
обстоятельств [4]. 

О противоречивости правовой природы за-
верения об обстоятельствах свидетельствует и 
возможная трактовка данного института как 
обязательственного.  

В постановлении Пленума ВС РФ № 49 со-
держатся положения, которые прямо указы-
вают на возможность применения в случае не-
достоверности заверений как общих положе-
ний об обязательствах (ст. 307.1 ГК РФ), так и в 
целом главы 25 ГК РФ, регламентирующей от-
ветственность за нарушение обязательств. 
Несомненно, необходимо рассматривать заве-
рение как утверждение о фактах, недостовер-
ность которого порождает за собой обязатель-
ство по возмещению убытков, но при этом 
само по себе заверение не является обязатель-
ством в смысле ст. 307 ГК РФ. Это обусловлено 
тем, что заверение не соответствует определе-
нию обязательства 

А. В. Томсинов опровергает данный подход 
полагая, что заверения об обязательствах 
предоставление информации о фактах [3]. При 
этом это не является обязанность, соответ-
ственно, диспозитивный характер данного по-
ложения свидетельствует об отсутствии дока-
зательственной составляющей. 

И 
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Основное отличие обязательств по возме-
щению потерь от договорных заверений со-
стоит в том, что заверения даются в отношении 
фактов, имеющих место на момент предостав-
ления заверений или имевших место в про-
шлом (о чем недвусмысленно говорит ст.431.2 
ГК), в то время как обязательства по возмеще-
нию потерь нацелены на покрытие потерь от 
возникновения тех или иных обстоятельств в 
будущем (что прямо следует из п.1 ст.406.1 ГК). 
В большинстве случаев это позволяет без труда 
отличить заверения от условия о возмещении 
потерь. 

Но в ряде случаев граница между двумя 
этими условиям может быть достаточно тон-
кой. Например, сторона дает заверения в отно-
шении того, что сделка не является крупной, то 
есть заверяет о тех или иных фактических об-
стоятельствах. Но фактические потери могут 
возникнуть в случае, если такая сделка будет 
оспорена, а это уже некое будущее обстоятель-
ство. Если бы возникновение таких потерь в ре-
зультате оспаривания сделки было бы пред-
опреденным следствием ложности заверений 
об отсутствии крупного характера сделки, то 
мы бы имели чистое заверение и ответствен-
ность за его ложность. Но в данном случае воз-
никновение у контрагента убытков обуславли-
вается не только тем фактом, что он заключил 
договор, положившись на ложные заверения, 
но и тем, что такой договор будет в принципе 
оспорен в течение срока давности. Ведь он 
вполне мог быть и не оспорен. Оспаривание 
договора есть в чистом виде то будущее обсто-
ятельство, риск возникновения которого мо-
жет быть предметом соглашения о возмещения 
потерь по ст.406.1 ГК. 

Иначе говоря, в своем чистом виде завере-
ния об имеющих место фактических обстоя-
тельствах и условия о возмещении потерь, воз-
никающих в связи с наступлением в будущем 
определенных обстоятельств, различаются 
принципиально. Но в некоторых случаях про-
исходит наложение двух этих конструкций. В 
таких ситуациях, как нам кажется, можно гово-
рить об одновременном применении двух ука-
занных статей. В ст.431.2 и ст.406.1 нет каких-
то несовместимых положений, которые могли 
бы вызвать серьезные проблемы при таком 
наложении. 

Что касается независимости условия о воз-
мещении потерь, следует заметить следующее. 
Положение п.3 ст.406.1 ГК является достаточно 
неожиданным. В редакции, принятой в первом 

чтении, этой нормы о том, что обязательство 
по возмещению потерь не зависит от действи-
тельности и заключенности основного дого-
вора, не было. Очевидно, что норма превра-
щает обязательство по возмещению потерь в 
еще одно (наряду с третейской оговоркой, ого-
воркой о применимом праве, договорными за-
верениями о действительности договора и т.п.) 
независимое условие договора и отрывает его 
действительность от судьбы того договора, из 
которого возникают возмещаемые потери. 

Оправдано ли такое решение? Независи-
мость договорных заверений, как мы показали 
выше, решение вполне разумное, как мини-
мум, в тех случаях, когда заверения касаются 
судьбы самого договора и даются в отношении 
его действительности. Что же до условий о воз-
мещении потерь, то нам кажется, что здесь ло-
гично применять тот же подход. В тех случаях, 
когда условие о возмещении потерь «страхо-
вало» риск оспаривания договора и было наце-
лено на покрытие убытков, возникающих в 
связи с аннулированием договора, независи-
мость условия о возмещения потерь от дей-
ствительности договора вполне логична. В 
остальных случаях в этом нет особой логики. 
Соответственно, с учетом этих замечаний и 
стоит толковать положения п.3 ст.406.1 ГК. 

В настоящий момент имеющийся Пленум не 
разрешает теоретических дискуссий по поводу 
природу заверения об обстоятельствах. В прин-
ципе можно констатировать то, что, исходя из 
сегодняшней нормативно-правовой базы и 
правоприменительной практики сложно выде-
лить монолитное и безапелляционное мнение 
относительно правовой природы заверения об 
обстоятельствах. Тем не менее нам представ-
ляется предпочтительным подход А. Г. Карапе-
това о двойственном характере исследуемого 
института при превалировании положения о 
сдельном характере заверения об обстоятель-
ствах.  
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 соответствии со ст. 381 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, индивидуальный 

трудовой спор – это неурегулированные разно-
гласия между работодателем и работником по 
вопросам применения трудового законода-
тельства и иных нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.  

В нормативных актах также отражено, что 
появлению индивидуального трудового спора 
предшествуют переговоры между сторонами. 
Если в ходе переговоров урегулировать разно-
гласия не удалось, то такие разногласия пере-
растают в индивидуальный трудовой спор [1].  

Может представиться, что начало отноше-
ний представительства в трудовом праве ис-
ключено, в связи с тем, что трудовые отноше-
ния носят личностный характер. Они подразу-
мевают реализацию сотрудником лично опре-
деленной трудовым договором работы и несут 
в себе неотъемлемые личные имущественные 
и неимущественные трудовые права. 

Представителем – считается не только лицо, 
наделённое определенными полномочиями 
субъектом права, но и обеспечивающее и пред-
ставляющее правовую защищенность и дело-
вую репутацию, которая является важнейшим 
аспектом трудовых отношений. Само предста-
вительство возникает, когда лицо получает 
юридические услуги в случае нарушения своих 
прав в трудовых отношениях [5].  

Само по себе представительство является 
общеправовым институтом и объединяет не-
сколько отраслей права. Конкретно в трудовых 

отношениях представительство регламентиру-
ется как минимум двумя отраслями трудовым 
и гражданско-процессуальным правом. 

В науке трудового права обычно выделяют 
три категории, а конкретно «трудовой спор», 
«разногласия» и «конфликт» Понятие трудо-
вого спора, является самым узким из представ-
ленных и не подходит для основополагающего 
понятия, так как начинается только с обраще-
ния в конкретный орган.  

Конфликт – это наиболее серьёзный способ 
разрешения противоречий в интересах. Поня-
тие конфликта несёт в себе явно заметный эмо-
циональный окрас. При этом понятие разно-
гласия, является на мой взгляд самым универ-
сальным и основным для определения данных 
отношений. Разногласие – наличие противопо-
ложный мнений, позиций, отсутствие согла-
сия [7]. 

В науке также выделяются формы урегули-
рования разногласий, среди них выделяются 
юрисдикционные и неюрисдикционные спо-
собы, государственные и негосударственные. К 
юрисдикционным можно отнести судебную и 
административную защиту, к негосударствен-
ным относится комиссия по трудовым спорам. 
Индивидуальные трудовые споры в свою оче-
редь разрешаются в преимущественно юрис-
дикционном порядке. К неюрисдикционным 
может быть отнесена самозащита работником 
своих прав и примирительные процедуры, ре-
гламентированные в главе 61 ТК РФ. 

У работников, в процессе рассмотрения 

В 
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индивидуальных трудовых споров, есть право 
обратится за помощью к адвокатам и в юриди-
ческие компании, но в свою очередь, такое об-
ращение связано с серьёзными материаль-
ными издержками. В соответствии, с федераль-
ным законом от 21.11.2011 №324-ФЗ, ст. 20 о 
бесплатной юридической помощи, ограничи-
вается круг лиц, которые могут получить бес-
платную правовую помощь, вместе с этим ре-
гламентируя оказания такой помощи. В связи с 
этим у многих трудящихся возникают про-
блемы с защитой своих законных трудовых 
прав и свобод [2].  

Ст. 391 ТК РФ предусматривает достаточно 
узкий круг лиц, которые могут обратиться в суд 
для урегулирования индивидуальных трудо-
вых споров.  

Такими лицами являются: сам работник, 
профсоюзная организация или прокурор. Зако-
нодатель данным, определяет круг лиц и в осо-
бенности профсоюзной организации, как 
участника данного процесса. При этом право-
вой статус профсоюза в данных отношениях в 
достаточной мере не определен.  

Ст. 23 Федерального закона о "О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности" 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 
21.12.2021), достаточно поверхностно опреде-
лена данная возможность.  

Необходимо также выделить, что в настоя-
щее время представители своими действия мо-
гут причинить вред представляемым лицам, 
при этом ответственность за данные действия 
в настоящем законодательстве не предусмот-
рена. Также в нашей стране имеется особен-
ность развития 
профсоюзов из-за социалистического про-
шлого страны. В связи, с чем сложно разделить 
представительство работодателя и представи-
теля 
работника. Результатом сближения руководя-
щих должностей и профсоюзной организации 
является более лояльное отношения профсо-
юза к интересам работодателя и принятие кол-
лективных договоров безликого характера, ко-
торые в свою очередь не несут определенных 
улучшений для работников организации. 

При этом индивидуальные трудовые споры 

являются самой популярной группой дел в тру-
довых отношениях, в отличии от коллективных 
трудовых споров.  

Число судебных дел по трудовым спорам 
может уменьшаться, также по причине пере-
численных проблем. Также нельзя ещё раз не 
упомянуть об актуальности, в современных 
условиях преимущественно необходимо в каж-
дом случае выделение не только полномочий 
представителей, но и ответственности перед 
представляемым лицом. 

 
Литература  

1. "Трудовой кодекс Российской Федера-
ции" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) [Элек-
тронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный Закон “О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федера-
ции” от 21.11.2011 №324-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Таратунина А.В. Представительство в 
индивидуальных трудовых спорах. // Вестник 
магистратуры. 2021. № 6. 

4. Зайцева Л.В. Представительство работ-
ников в индивидуальных трудовых отноше-
ниях // Российский юридический журнал. 2016 
№ 1. 

5. Хильчук Е.Л. Актуальные вопросы 
представительства работников в отношениях 
по разрешению трудовых споров. // Евразий-
ская Адвокатура 2015. № 2.  

6. Корняков В.И. Некоторые проблемы, 
связанные с институтом представительства в 
сфере действия трудового права. // Вестник ма-
гистратуры 2015 № 5.  

7. Петров А.Я. Индивидуальные трудовые 
споры: фундаментальные аспекты трудового 
права. // Право. Журнал Высшей Экономики. 
2014. 

8. Филющенко Л.И. Некоторые проблемы 
правового регулирования отношений с уча-
стием профсоюзов. // Актуальные проблемы 
российского права. 2016. № 11. 

9. М. Пухов. Как россияне решают трудо-
вые споры и как можно защитить трудовые 
права. [Электронный ресурс]: URL: 
https://journal.tinkoff.ru/stat-trud-spor/ 

 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №19 (149)  Юриспруденция | 26 

 
LYSENKO Vladislav Konstantinovich 

student, Orenburg Institute (branch) University named after O.E. Kutafina (MGUA), 
Russia, Orenburg 

 
CHEREPANTSEVA Yulia Sergeevna 
Candidate of Law, Associate Professor, 

Orenburg Institute (branch) University named after O.E. Kutafina (MGUA), Russia, Orenburg 
 

REPRESENTATION IN LABOR DISPUTES 
 

Abstract. The article deals with theoretical issues and problems of representation in labor disputes. In addition, 
there are a number of issues that need to be addressed by the legislator. 

 
Keywords: representation in an individual labor dispute, representation in labor law. 

  



Актуальные исследования • 2023. №19 (149)  Юриспруденция | 27 

 
 

НАСРТДИНОВ Радик Ильгизарович 
Институт права, Уфимский университет науки и технологий, Россия, г. Уфа 

 
Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Козырева Ирина Евгеньевна 

 
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные психологические аспекты личности осужденного, 
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осужденного. 
 

о моему мнению, личность осужденного 
можно рассматривать как качество, кото-

рым обладает человек, выбравший и совершив-
ший определенные преступные действия для 
удовлетворения своих потребностей в силу 
своих индивидуально-психологических осо-
бенностей и социальных установок и пригово-
ренный судом к наказанию в виде лишения 
свободы. Исходя из этого, личность преступ-
ника можно рассматривать как комплекс соци-
альных, культурных, криминальных, психоло-
гических, мотивационно-потребностных и мо-
рально-ценностных характеристик, которые в 
совокупности способствовали совершению 
преступления в реальном контексте преступ-
ного деяния [1]. 

В целом, психология личности заключен-
ного – это частная теория юридической психо-
логии, раскрывающая психологические осо-
бенности личности человека, отбывающего 
уголовное наказание, которые имеют значение 
для решения правовых задач по исполнению 
наказаний. Это делается в целях предупрежде-
ния совершения правонарушений осужден-
ными и другими лицами, а также в целях ис-
правления осужденных. В соответствии с 
этими задачами можно выделить несколько 
взаимосвязанных аспектов психологического 
исследования личности заключенного. 

Первый аспект определяет изучение лично-
сти осужденного, подход к нему как к субъекту 
уголовно-правовых отношений. Изучению 
подлежат такие свойства и качества личности, 

которые определяют ее готовность выполнять 
требования установленного порядка отбыва-
ния наказания или, напротив, выражают 
склонность к нарушению этих требований или 
совершению преступных посягательств в усло-
виях исполнения (например, уклонение от 
наказания, побег из мест лишения свободы или 
совершение иных преступных действий). Сле-
дует отметить отношение заключенного к раз-
личным видам полезной деятельности, как 
обязательной, так и добровольной, где важны 
необходимые для этого умения, социальные 
навыки и психофизиологические способности. 
Не менее важно отношение к сотрудникам 
учреждений и органов, ответственных за ис-
полнение наказаний, другим осужденным, суб-
культуре среды обитания осужденного, воз-
можности сокращения срока наказания вплоть 
до условно-досрочного освобождения, которое 
может быть достигнуто добросовестным ис-
полнением своих обязанностей и проявлением 
полезной инициативы [2]. Поведение осужден-
ного как субъекта уголовно-правовых отноше-
ний во многом определяется его неформаль-
ным статусом среди других осужденных, нали-
чием или отсутствием желания приобрести 
криминальный авторитет, различными склон-
ностями, в том числе и негативными, такими 
как игромания, наркомания и алкоголизм, экс-
плуатация других осужденных и т.д. 

Второй аспект психологического изучения 
личности заключенного связан с подходом к 
нему как к объекту исправления. В этом 

П 
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контексте осужденный рассматривается, с од-
ной стороны, как субъект дальнейшей жизне-
деятельности в обществе (после отбытия нака-
зания), а с другой стороны, как субъект, вос-
принимающий воздействие исправления и 
преобразующий себя. В связи с этим необхо-
димо выявить систему психологических харак-
теристик, определяющих степень готовности 
осужденного к законопослушному образу 
жизни и степень его антикриминальной устой-
чивости. Также важно определить психологи-
ческие характеристики личности, необходи-
мые для выбора наиболее рациональных и эф-
фективных исправительных стратегий, мето-
дов и форм, чтобы включить в этот процесс тех 
людей, которые могли бы выполнять исправи-
тельную функцию осужденного. 

Содержание в местах лишения свободы вли-
яет на психологию человека. Особенности пси-
хологии заключенных в основном выражаются 
в определенном наборе психических состоя-
ний, которые развиваются в местах лишения 
свободы [3]. Наиболее характерными из них яв-
ляются: состояние ожидания перемен (пере-
смотра дела, освобождения), тоска по родным 
и знакомым. Оба состояния характеризуются 
повышенной напряженностью, что иногда 
приводит к серьезным нарушениям поведения. 
Также может развиться состояние безнадежно-
сти и бесперспективности, приводящее к апа-
тии, пассивности во всех видах деятельности и 
раздражительности. Такое состояние способ-
ствует накоплению отрицательных эмоций, ко-
торые неожиданно проявляются в аффектах и 
агрессивном поведении. На эту особенность 
тюремной жизни указывал еще Ф. М. Достоев-
ский: «Удивляются иногда начальники, что вот 
какой-нибудь арестант жил себе несколько лет 
так смирно, примерно, даже десятичным его 
сделали за похвальное поведение, и вдруг ре-
шительно ни с того, ни с сего – точно бес в него 
влез – зашалил, набуянил, а иногда даже про-
сто на уголовное преступление рискнул или на 
явную непочтительность перед высшим 
начальством: или убил кого-нибудь, или изна-
силовал и прочее. Смотрят на него и удивля-
ются. А между тем, может быть, вся-то причина 
этого внезапного взрыва в том человеке, от ко-
торого всего менее можно было ожидать его, – 
это тоскливое, судорожное проявление лично-
сти, инстинктивная тоска по самому себе, же-
лание заявить себя, свою приниженную лич-
ность, вдруг проявляющееся и доходящее до 

злобы, до бешенства, до помрачения рассудка, 
до припадка, до судорог». 

В специфических условиях тюремного за-
ключения тревожность людей резко возрас-
тает. Именно этим высоким уровнем тревож-
ности объясняется постоянное психическое 
напряжение многих заключенных, напряжен-
ность в отношениях между ними, конфликты, 
которые часто возникают по, казалось бы, пу-
стяковым причинам, а иногда перерастают в 
насильственные правонарушения. Для осуж-
денных характерны бурные реакции, возмуще-
ние, крики, угрозы и требования. В большин-
стве случаев они не преследуют какой-то кон-
кретной цели, а просто хотят выговориться, 
снять внутреннее напряжение и отложить его в 
сторону. Постепенно такой стиль поведения, а 
также высокий уровень тревоги становятся 
привычными, сохраняются даже после отбы-
тия наказания и провоцируют повторное пре-
ступное поведение [4]. 

Период ожидания наступает перед условно-
досрочным освобождением, освобождением 
после отбытия наказания, посещением род-
ственников. В этом состоянии осужденный мо-
жет испытывать страх, опасение, тревогу, не-
терпение и т.д.  Для многих осужденных харак-
терна надежда на лучшее будущее (надежда на 
амнистию, УДО, перевод в колонию и т.д.). В 
отличие от людей, надеющихся на лучшее, не-
которые осужденные испытывают отчаяние и 
обреченность, беспокоятся об интеграции в 
жизнь в целом (незащищенность в семье, от-
сутствие жилья, непонимание со стороны род-
ственников и т.д.).  

Поэтому особое внимание следует уделить 
вопросам диагностики психопрофилактиче-
ских и коррекционных комплексов. Эта работа 
в сочетании с другими мерами позволит 
предотвратить процесс деградации личности и 
улучшить общую ситуацию в местах лишения 
свободы. 
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тут, 2017. 560 с.; Р.С. Бевезенко Commentaries on Article 8.1 of the Civil Code of the Russian Federation 
(Комментарий к статье 8.1 ГК РФ). Вестник экономического правосудия Российской Федерации 
№ 11/2019). Эти соображения и побудили нас подробнее проанализировать нормативно-правовые и ли-
тературные данные, характеризующие право недвижимого имущества и сущность государственной ре-
гистрации недвижимого имущества, поскольку некоторые заложенные в них положения вызывают мно-
жество вопросов, однозначные ответы на которые так и не были сформулированы отечественной судеб-
ной практикой до сих пор.  
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кадастровый паспорт, Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).  
 
 рамках данной работы необходимо сделать 
акцент на теоретическом определении 

предмета исследуемой проблематики. Перво-
степенно стоит обратить внимание на то, что 
законодатель дает определение недвижимости 
в ст. 130 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ). Согласно этой статье, 
под недвижимостью в российском праве пони-
маются: земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, то есть объ-
екты, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства; подлежащие государ-
ственной регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания; жилые и не-
жилые помещения, а также предназначенные 
для размещения транспортных средств части 
зданий или сооружений (машино-места), если 
границы таких помещений, частей зданий или 
сооружений описаны в установленном законо-
дательством о государственном кадастровом 
учете порядке [1, ст. 130].  

Также для более полного понимания тер-
мина недвижимости можно обратиться к ст. 1 
утратившего силу Федерального закона «О гос-
ударственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»: «…недвижи-
мое имущество (недвижимость), права на кото-
рое подлежат государственной регистрации в 
соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, – земельные участки, участки недр и все 
объекты, которые связаны с землей так, что их 
перемещение без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, жилые и нежилые помещения, 
предприятия как имущественные ком-
плексы» [4]. 

Здесь стоит вспомнить мнение В.А. Алексе-
ева, который утверждает, что «оба определения 
отличают два момента. Во-первых, основным 
признаком недвижимости они называют связь 
объекта с землей, причем такую, что переме-
щение объекта без несоразмерного ущерба его 
назначению невозможно. Во-вторых, они дают 
лишь примерный перечень объектов недвижи-
мого имущества» [20, c. 65].  

В 
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На основании приведенных определений 
можно выделить два устоявшихся законода-
тельных способа определения недвижимости. 
Первый заключается в установлении единого 
принципа, основанного на неразрывной связи 
с землей, отнесения вещей к разряду недвижи-
мых. Второй же основывается на перечислении 
объектов, относимых к недвижимому имуще-
ству. Примечательно, что по сей день в россий-
ском праве применяются оба метода. 

Итак, мы можем выделить существенные 
признаки недвижимых вещей в целом [22, c. 
81]. Первостепенно акцент делается на степень 
подвижности [25, c. 51]. В настоящее время это 
является основополагающим критерием, так 
как по ходу развития общества происходит раз-
витие градостроительных норм и технологий. 
В качестве примера обозначу, что в средневе-
ковой Германии имели место постройки, рас-
пространенность которых была обусловлена 
простотой конструкции и, легкостью в переме-
щении. Несмотря на то, что данным типом по-
строек пользовались с целью упрощения по-
рядка наследования земельных участков, свой-
ства упомянутых сооружений ставят под во-
прос их характеристику как недвижимых ве-
щей [22, c. 80]. В наши же дни, подавляющее 
большинство построек представляют собой со-
вершенно иные сооружения, отличающиеся 
монументальностью.  

Таким образом, в российском гражданском 
законодательстве основным признаком недви-
жимой вещи является ее абсолютная непо-
движность и неперемещаемость в простран-
стве без причинения несоразмерного ущерба 
функциональному назначению сооружения. 
Несмотря на главенство и очевидность этого 
принципа, существуют некоторые исключения 
из него, о чем пойдет речь в дельнейшем. 

Вторым важным признаком недвижимости 
является ее фундаментальность [5, ст. 6]. Не-
движимое имущество отличается особой проч-
ностью и устойчивостью. Несмотря на то, что 
объектам недвижимого имущества можно 
нанести ущерб, большинство из них при обыч-
ных условиях нельзя уничтожить. Исключение 
составляют последствия чрезвычайных ситуа-
ций, таких как землетрясения, торнадо, навод-
нения, которые представляют собой обстоя-
тельства, способные уничтожить здания, стро-
ения, комплексы и так далее. Второе исключе-
ние заключается в сносе зданий и сооружений 
[6, ст. 107], но в данном случае нельзя говорить 
об обычной ситуации – здесь мы можем 

наблюдать наличие воли как собственника, так 
и уполномоченных лиц, которое сопровожда-
ется специальными действиями, направлен-
ными на уничтожение того или иного объекта 
недвижимого имущества. В подтверждение 
факта фундаментальности и устойчивости не-
движимости стоит обозначить, что законода-
тель дает возможность иметь в собственности 
объекты культурного наследия [7]. Рассмотрим 
смежную категорию - признак долговечности, 
так как он очень тесно связан с признаком фун-
даментальности. Суть упомянутой характери-
стики заключается в сохранении объектом не-
движимого имущества своей потребительской, 
другими словами, натуральной формы на про-
должительной основе. Данный признак напря-
мую зависит от материалов, которые были 
применены во время постройки, и от характера 
окружающей среды. Так срок владения объек-
тами недвижимого имущества при нормаль-
ных условиях в среднем составляет от трёх до 
пяти лет [3, п.п. 3,4 ст. 217]. Отдельно стоит го-
ворить о земельных участках, так как их основ-
ной характерной чертой является невозмож-
ность уничтожения, что говорит об их постоян-
ности в пространстве и времени. При этом им 
можно причинить несоразмерный ущерб, ко-
торый будет делать невозможным их дальней-
шее использование согласно функциональ-
ному назначению.  

Третьим уникальным признаком недвижи-
мости является её неразрывная связь с землей 
[2, п. 4 ст. 85]. Основным источником данного 
принципа является п. 1 ст. 130 ГК РФ, где, как 
уже говорилось ранее, дается определение не-
движимости, в рамках которого присутствует 
закрепление данного признака с помощью 
формулировки «все, что прочно связано с зем-
лей». Несмотря на то, что в России вопрос о 
критериях разграничения вещей на движимые 
и недвижимые является весьма противоречи-
вым и неоднозначным, законодатель одно-
сложно решает проблему наличия устойчивой 
связи объекта с землей. В данном признаке, как 
и во всех остальных, присутствует исключение. 
Во абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ присутствует следу-
ющая формулировка: «К недвижимым вещам 
относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания». Вопрос отнесения упо-
мянутых объектов к разряду недвижимости 
вызывает много вопросов, но представляется, 
что законодатель таким образом законода-
тельно закрепляет принцип распространения 
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суверенитета государства на территорию воз-
душных и морских судов [21, с. 80].  

Четвертым признаком выступает уникаль-
ность объектов недвижимого имущества [23, 
c. 145]. Здесь недвижимость стоит рассматри-
вать с точки зрения оригинальности каждого 
отдельного объекта. Не существует абсолютно 
схожих объектов недвижимости, так как каж-
дый из ник отличается своими оригинальными 
физическими характеристиками, такими как 
расположение, функциональное назначение, 
площадь и размер и так далее.  

Пятым признаком стоит отметить необхо-
димость надлежащего управления [26]. Данный 
вопрос стоит рассматривать с точки зрения от-
ношения собственности. Как известно, она 
представляет собой не только благо, но и бремя 
[19]. Дело в том, что без должного управления и 
объект недвижимости не сможет нормально 
существовать. Это говорит о необходимости 
поддержания его в пригодном для использова-
ния состоянии, периодическом проведении ре-
монтных работ. Здесь стоит подробнее остано-
виться на вопросе, связанном с земельным 
участком. Законом предусмотрено изъятие зе-
мельного участка из частной собственности, 
если его использование не представляется воз-
можным без использования данной меры (п.1. 
ст. 239 ГК РФ). Проблема в том, что при такого 
рода изъятии у собственника может прекра-
титься право собственности и на прочие объ-
екты недвижимости, расположенные на дан-
ном земельном участке. Данная норма прямо-
линейно говорит о необходимости содержания 
недвижимого имущества в надлежащем виде, 
что достигается путем должного управления 
им.  

Шестым признаком выступает регламента-
ция [27]. Суть данного признака отображается в 
наличии специальной процедуры регистрации 
недвижимости. Здесь можно говорить о разде-
лении моделей регистрации на позитивную и 
негативную [21, c. 80]. Несмотря на то, что ре-
гистрация права в Едином государственном ре-
естре недвижимости (далее – ЕГРН) является 
единственным доказательством права [8, ст. 1], 
это не гарантирует неотъемлемости права соб-
ственности у приобретателя в будущем. Об 
этом пойдет речь далее. Факт возможности по-
тери имущества по причине оснований его 
приобретения продавцом говорит о функцио-
нировании в России, так называемой, «нега-
тивной системы» [21, с. 80], а также несколько 
ставит под вопрос необходимость 

существования ЕГРН. Несмотря на это для воз-
никновения у лица прав на недвижимость она 
подлежит регистрации.  

Седьмым важным признаком недвижимо-
сти выступает трудность ее сокрытия. Этот 
признак является крайне важным как для нало-
говых органов, так и для кредитно-финансовой 
деятельности банков. Здесь снова стоит вспом-
нить о ЕГРН, в котором содержится информа-
ция как об объекте недвижимости, так и о его 
собственнике, что позволяет соответствующим 
организациям осуществлять свою деятель-
ность. 

Восьмым признаком выступает дорого-
визна недвижимости [28]. Этот признак также 
является одним из основополагающих, так как 
именно на его основании в российской судеб-
ной практике существует достаточно много ре-
шений и разбирательств, которые вызваны же-
ланием людей приобрести столь дорогостоя-
щую вещь или не утратить ее из поля своих 
прав. Здесь можно вспомнить многочисленные 
споры о наследовании недвижимости или «об-
манутых дольщиков». Примечательно, что вто-
рая категория судебных разбирательств поро-
дила изменения в законодательстве [9], кото-
рые сделали оборот недвижимости несколько 
проще и надёжнее.  

По итогу изложенного считаем важным об-
ратиться к подходам определения недвижимо-
сти, сложившимся в судебной практике Рос-
сийской Федерации.  

На протяжении длительного промежутка 
времени позиции судов касательно вопроса 
применения ст. 130 ГК РФ были весьма разно-
образны. Несмотря на это, можно выделить три 
четко сложившихся подхода определения по-
нятия недвижимости.  

Первый подход основан на наличии кадаст-
рового паспорта. Согласно данному подходу, 
наличие кадастрового паспорта на объект счи-
тается достаточным для определения вещи как 
недвижимой. Здесь можно наблюдать продол-
жение практики регистрирующих органов, суть 
которой заключалась в том, что наличие ка-
дастрового паспорта является достаточным ос-
нованием для открытия нового раздела в ЕГРП. 
У регистрирующих органов никогда не было 
права отказывать в регистрации прав на объект 
недвижимого имущества на том основании, 
что указанный объект не соответствует крите-
риям недвижимого имущества [12]. Здесь же 
мы обнаруживаем вторую проблему, которая 
заключается в том, что кадастровые инженеры 
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не руководствуются юридическими критери-
ями недвижимости при составлении кадастро-
вого паспорта [11].  

В совокупности эти два момента говорят о 
том, что право недвижимого имущества в Рос-
сии, согласно данному подходу, подвержено 
некому «загрязнению» ЕГРН разделами, за-
крепляющими права на объекты, не являющи-
мися достоверно недвижимым имуществом. 
Хорошим примером прикладной работы разо-
бранной системы послужит доклад Р.С.Беве-
зенко, в котором в качестве примера по дан-
ному вопросу имеет место выписка из ЕГРН на 
выгребную яму. При этом в работе данного ме-
ханизма можно найти и силу, которая способна 
предотвратить уже упомянутое «загрязнение» 
ЕГРН – речь идет о суде. Известно, что суд яв-
ляется главным и основным экспертом в во-
просах права, что говорит нам о возможности 
суда не согласиться с тем, что объект, в отно-
шении которого составлен кадастровый пас-
порт, действительно является недвижимой ве-
щью [13].  

Разобравшись с первым подходом, можно 
перейти ко второму, который гласит, что если в 
отношении права на объект была внесена за-
пись в ЕГРН, то указанный там объект является 
недвижимой вещью. Можно предположить, что 
данный подход был сформирован для упроще-
ния разделения вещей на движимые и недви-
жимые, так как, основываясь на соответствую-
щей судебной практике, можно сделать вывод, 
что если объект попал в ЕГРН, то он автомати-
чески считается недвижимой вещью. У данного 
подхода присутствуют практически те же ми-
нусы, что и у первого. Например, внесение в 
ЕГРН составных частей земельного участка, та-
ких как асфальтовое покрытие и заборы. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что законода-
тель пытался исправить сложившуюся ситуа-
цию, поэтому в положениях Закона о кадастре 
можно найти весьма интересное условие для 
отказа в кадастровом учете [10, ч. 2 ст. 27] – 
«имущество, о кадастровом учете которого 
представлено заявление, не является объектом 
недвижимости, кадастровый учет которого 
осуществляется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом». Но данная попытка 
законодателя не увенчалась предполагаемым 
успехом, так как суды начали понимать данную 
норму неоднозначно. В одних случаях она да-
вала органам кадастрового учёта квалифици-
ровать объект, как не являющийся недвижимо-
стью, и отказать в регистрации [14], в других – 

предоставляла возможность отказать в кадаст-
ровом учете, если было подано заявление о по-
становке на кадастровый учет объекта, кото-
рый не подчинен действию данного закона 
[15]. Хорошим примером второй трактовки мо-
жет послужить «невзгоды» правовой природы 
объектов, которые отнесены законодателем 
разряду недвижимости, но которые на самом 
деле таковыми не являются [1, ст. 130]. Инте-
ресно, что на данный момент времени ситуа-
ция осталась прежней – Закон о регистрации 
2015 года устанавливает те же весьма расплыв-
чатую формулировку, согласно которой в госу-
дарственном кадастровом учете объекта может 
быть отказано, если заявленный объект не яв-
ляется недвижимостью [8, ст. 26]. Это говорит о 
том, что кадастровый учет так же может осу-
ществляться и в отношении объектов, которые 
в полной мере не соответствуют критериям не-
движимости в первозданном понимании зако-
нодателя. В качестве примера можно привести 
спор о правовой сущности торговых палаток, 
лотков и навесов [16]. Суд постановил, что дан-
ные объекты не могут являться объектом не-
движимого имущества, так как они не имеют 
неразрывной связи с землей. Более того, они 
могут быть перемещены без причинения несо-
размерного ущерба функциональному назна-
чению объекта.  

В завершении параграфа переходим к тре-
тьему подходу определения недвижимости, 
который основан на непосредственном толко-
вании и адекватном понимании ст. 130 ГК РФ. 
Согласно данному подходу, объект недвижи-
мого имущества должен обладать тесной свя-
зью с землей, которая выражается в невозмож-
ности перемещения объекта без причинения 
несоразмерного ущерба его функциональному 
назначению. Суть данного подхода заключа-
ется в том, что при возникновении спора о пра-
вовой сущности той или иной вещи суд должен 
определить, обладает ли указанный объект не-
обходимыми качествами недвижимости или 
нет. Примером данного подхода может послу-
жить дело Азовского завода строительных ма-
териалов [17]. В рамках данного разбиратель-
ства Президиум ВАС отменил судебные акты об 
оспаривании регистрации права собственно-
сти на земельную насыпь на песчаной подушке 
в качестве объекта недвижимого имущества. 
Примечательно, что высшая судебная инстан-
ция сослалась на факт отсутствия должного 
подхода нижестоящих судов к изучению при-
знаков объекта – не был установлен факт 
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неразрывной связи с землей, а также переме-
щение объекта без причинения несоразмер-
ного ущерба его функциональному назначе-
нию. Основным в этом решении является то, 
что факт регистрации права на объект, как и 
факт наличия кадастрового паспорта, не спо-
собствовало отнесению насыпи к разряду объ-
ектов недвижимого имущества. Суд первой ин-
станции, проводя новое рассмотрение данного 
дела, признал, что упомянутая насыпь не пред-
ставляет собой вещь как таковую, а является 
составной частью земельного участка.  

Таким образом, на основе рассмотрения и 
анализа трех сложившихся в судебной прак-
тике подходов определения недвижимости мы 
можем сделать вывод, что российское право 
недвижимости имеет определенные недо-
статки, но при этом мы можем наблюдать 
склонность борьбы с ними. Об этом говорит 
факт формирования и утверждения третьего 
подхода. 

Ранее в данной работе присутствует упоми-
нание о внесении в ЕГРН объектов, которые яв-
ляются составной частью земельного участка. С 
одной стороны, подобное внесение является 
абсолютно неверным с точки зрения права не-
движимого имущества [25], но с другой – дан-
ные объекты соответствуют определению, ко-
торое дал законодатель [1, ст. 130]. Возникает 
весьма адекватный вопрос – почему в россий-
ской судебной практике наблюдается некото-
рое стремление к модели единого объекта?  

В российском праве до 2011-2012 года 
наблюдалась тенденция к определению вещи 
как недвижимой на основании только лишь од-
ного признака – наличие неразрывной связи с 
землей, но это неверный подход. Здесь необхо-
димо обратить внимание на функциональное 
назначение потенциального объекта, а именно 
– определить, является ли он самостоятельным 
объектом или существует для обслуживания 
интересов собственника или фактического вла-
дельца того или иного уже существующего объ-
екта недвижимости. 

На первый взгляд, единственной пробле-
мой, вытекающей из данной концепции, явля-
ется возможное наличие огромного количества 
разделов ЕГРН на одно лицо. Представим, что 
человек может зарегистрировать в ЕГРН не 
только свои земельный участок и дом, располо-
женный на нем, но и забор, навес и так далее. 
Такое положение дел создает больше трудно-
стей для самого собственника. Но при более 
внимательном анализе и изучении вопроса 

можно обнаружить такие ситуации, когда по-
добное положение способно практически пол-
ностью перечеркнуть господство собственника 
над недвижимой вещью. Споры, вызванные 
данным несовершенством законодательства и 
судебной практики, должны были быть решены 
наиболее четким способом. Здесь тяжело не 
вспомнить нашумевшее в свое время дело «Ве-
рево» [18], которое стало, по своему смыслу, ре-
волюционным. В решении по данному делу 
«было признано, что система подземных труб, 
надземных канав и цементных лотков не явля-
ется самостоятельной вещью, а представляет 
собой составную часть земельного участка» [21, 
с. 80]. Если смотреть на сложившуюся в данном 
деле ситуацию, то ирригационная система, 
находящаяся в собственности одного субъекта, 
фактически перекрывала возможность осу-
ществления каких-либо действий на земель-
ном участке, собственником которого являлся 
уже другой субъект.  

По итогу решения данного дела можно вы-
вести принцип, согласно которому системы и 
конструкции, расположенные в рамках границ 
земельного участка и предназначенные для об-
служивания интересов его собственника, не 
имеют самостоятельного хозяйственного 
назначения, что говорит о необходимости от-
несения их к разряду неотъемлемой части зе-
мельного участка. Соответственно, объекты, 
удовлетворяющие требованиям вещей, отно-
симых к категории составных частей земель-
ного участка, не могут быть обременены пра-
вом собственности, и, соответственно, принад-
лежат собственнику земельного участка.  

Сложно не отметить, что решение по дан-
ному делу является весьма серьезным шагом 
российской судебной практики в сторону мо-
дели единого объекта недвижимого имущества 
[21, с. 80]. В перспективе такая тенденция при-
ведет к снижению роста числа разделов ЕГРН, а 
также способствует упрощению жизни соб-
ственников недвижимости. 
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ри структурном анализе действующего за-
конодательства, а также сложившейся су-

дебной практики мы обнаруживаем два под-
хода к определению аффилированности: фор-
мально-юридический – основывающийся на 
положениях законодательства, выработанные 
критерии которого и определяют состояние и 
уровень взаимосвязанности лиц, а также фак-
тический – базирующийся непосредственно на 
обстоятельствах, прямо не закрепленных в за-
коне, но при этом определяющих связанность 
лиц в рамках их взаимоотношений.  

Ключевым отличием приведенных концеп-
ций выступает перечень оснований признания 
лиц аффилированными.  

Формально-юридическая аффилирован-
ность устанавливается на основании положе-
ний, имеющих законодательное закрепление. 
Таким образом, в соответствии со ст. 4 Закона о 
защите конкуренции, аффилированными ли-
цами юридического лица являются член его Со-
вета директоров (наблюдательного совета) или 
иного коллегиального органа управления, член 
его коллегиального исполнительного органа, а 
также лицо, осуществляющее полномочия его 
единоличного исполнительного органа; лица, 
принадлежащие к той группе лиц, к которой 
принадлежит данное юридическое лицо; лица, 
которые имеют право распоряжаться более чем 

20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо со-
ставляющие уставный или складочный капитал 
вклады, доли данного юридического лица; 

При анализе указанных положений мы при-
ходим к выводу о невозможности справедли-
вого установления отношений аффилирован-
ности только лишь на основе приведенных кри-
териев, так как при их применении в делах о 
несостоятельности совершенно непонятным 
становится вопрос о разумных правовых по-
следствиях без анализа фактических отноше-
ний между участниками дела о банкротстве.  

Дело в том, что при признании подхода фак-
тической аффилированности правопримени-
тель сталкивается с совершенно неограничен-
ным перечнем оснований [5, с. 64], так как 
необходимо учитывать более широкий круг об-
стоятельств и оснований, нежели перечислен-
ный в законе [11, с. 44]. В научной литературе 
ранее поднимался вопрос о неопределенности 
субъектов гражданского оборота в случае ква-
лификации аффилированности по фактиче-
ским признакам [7, с. 249-254]. 

Такое положение дел породит существен-
ную сложность в процессе доказывания и со-
здаст риск разнородной и неоднозначной су-
дебной практики.  

П 
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Важно учитывать и процессуальные аспекты 
такого подхода – в данном случае представля-
ется необходимым наделить суд правом поиска 
и исследования доказательств, которые в силу 
своей природы не имеют прямого отношения к 
делу. Исходя из особенностей сложившейся су-
дебной практики, суды зачастую отказывают в 
удовлетворении соответствующих ходатайств в 
делах о банкротстве, так как считают приводи-
мые документы, а также сами доказываемые 
ими факты не относимыми к конкретным су-
дебным разбирательствам и обособленным 
спорам. В случае всецелого применения под-
хода фактической аффилированности сложив-
шаяся на данный момент практика будет губи-
тельной для правильного и справедливого рас-
смотрения дел, что поставит под вопрос каче-
ство судебных актов и, соответственно, спрово-
цирует повышение уровня загрузки арбитраж-
ных судов вышестоящих инстанций.  

Немаловажной проблемой данного подхода 
также выступает тот факт, что правом на уста-
новление фактической аффилированности об-
ладает только суд, в то время как с целью под-
держания стабильности предпринимательской 
деятельности представляется разумным наде-
лить такими полномочиями налоговые и анти-
монопольные органы. Немаловажно вспомнить 
упомянутую ранее обязанность коммерческих 
организаций вести реестр аффилированных 
лиц (п. 2 ст. 93 Закона об АО).  

Тем не менее, мы не можем выступать про-
тив утверждения о неразумности описания 
всех возможных сущностных чертах аффили-
рованности. Дело в том, что выявить и закре-
пить абсолютно все ситуации, в рамках которых 
отдельные лица получают возможность оказы-
вать воздействие на решения, принимаемыми 
другими хозяйствующими субъектами, попро-
сту невозможно [4, с. 29]. При этом открытый 
перечень оснований, характерный для факти-
ческой аффилированности, служит для раскры-
тия и систематизации реальных способов взаи-
мосвязей компаний. Установление таких свя-
зей в судебном порядке послужит толчком в 
развитии формального подхода, так как при 
наличии реального, актуального на данный мо-
мент материала, у законодателя и Верховного 
суда появится возможность выделить опреде-
ленные общие критерии установлении аффи-
лированности [8, с. 134], которые впоследствии 
представляется разумным закрепить на норма-
тивном уровне, что представляет собой фор-
мально-юридический подход. Примечательно, 

что указанная методика поможет не только вы-
явить и закрепить возможные основания, но и 
дает возможность систематизации оснований 
по группам и соответствующим подгруппам, 
что приведет к более полному и всестороннему 
пониманию исследуемой проблематики.  

В подтверждение приведенного утвержде-
ния считаем важным отметить, что в научной 
литературе имеется весьма четко определен-
ный способ классификации оснований аффи-
лированности [6, с. 12], который содержит в 
себе следующие формы зависимости: имуще-
ственную, договорную, организационно-
управленческую, а также родственную [3, с. 
658]. Несмотря на такую, на первый взгляд, чет-
кую систему, мы по-прежнему настаиваем на 
отсутствии четкого разграничения оснований 
по группам, так как отдельные ситуации удо-
влетворяют требования сразу двух и более 
групп, что вновь отсылает нас к риску появле-
ния разрозненной и даже противоречащей друг 
другу судебной практике. Так, например, оста-
ется неисследованным в полной мере вопрос о 
природе воздействия на субъект хозяйственной 
деятельности посредством приобретения его 
акций. С одной стороны, указанную ситуацию 
можно с полной уверенностью отнести к кате-
гории организационно-управленческих осно-
ваний, так как по своей правовой природе та-
кое ценные бумаги дают право их держателям 
оказывать воздействие на принимаемые ком-
панией-эмитентом решения [1, ст. 31] (п. 2 ст. 31 
Закона об АО), но с другой стороны, в соответ-
ствии с действующим законодательством цен-
ные бумаги сами по себе являются имуществом 
(ст. 128 ГК РФ), при этом важно обратить вни-
мание на то, что законодатель не устанавливает 
никаких различий при разрешении данного во-
проса.  

На основании изложенного мы приходим к 
выводу о взаимозависимости формально-юри-
дического и фактического подходов. Развитие 
и более широкое применение концепции фак-
тической аффилированности будет играть не-
маловажную роль в развитии формального-
юридического подхода, предоставляя в его поле 
большее количество реальных ситуаций, а 
также потенциальных критериев их системати-
зации.  

По итогу исследования отличительных черт 
фактического подхода нам представляется не-
возможной его полноценное разумное внедре-
ние на текущем уровне развития законодатель-
ства и судебной практики, так как такое 
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положение дел создает риск ухудшения поло-
жения будущих кредиторов по причине неточ-
ности процессуальных аспектов в делах о банк-
ротстве. В случае заинтересованности законо-
дателя в полноценном внедрении фактиче-
ского подхода представляется необходимым 
осуществить постепенный переход к нему. 
Р.С. Бевзенко указывал: «наилучшая ситуация – 
это когда судебная практика «протаптывает» 
тропинку, а законодатель облекает ее в норму 
закона». По этой причине в рамках настоящей 
работы важно обратить внимание еще на один 
подход к определению аффилированности – 
дифференцированный. Указанный метод опи-
рается на перечень оснований, перечисленных 
в законодательных актах, но при этом допус-
кает возможным исследование и фактических 
обстоятельств жизни хозяйствующих субъектов 
и отдельных лиц [10, с. 42]. Однако мы пола-
гаем, что сторонники данного подхода раскры-
вают описанную выше концепцию фактиче-
ской аффилированности, но при этом, делая ак-
цент на основания, предусмотренные законо-
дательством. Мы полагаем, что при таком поло-
жении дел фактические обстоятельства опреде-
ляют процесс установления отношений аффи-
лированности, так как в данном случае вопрос 
об установлении взаимосвязи между лицами 
опирается на формально закрепленные катего-
рии, но при этом вовлекает в правовое поле по-
ложения, лежащие за его пределами.  

Важно отметить, что наличие возможности 
установления фактических обстоятельств вы-
нуждает законодателя отдать установление та-
кой формы связи именно на плечи суда, так как 
все остальные органы не обладают такой ком-
петенцией. При этом перечень оснований аф-
филированности, ровно как и в фактическом 
подходе, остается открытым, несмотря на 
опору на закрепленные в законе основания.  

В рамках данного вопроса интересным яв-
ляется позиция Верховного суда РФ, который 
указывает на необходимость оценки фактиче-
ских обстоятельств в делах об установлении аф-
филированности [2]. Таким образом, необхо-
димо учитывать и такие обстоятельства как 
идентичность видов деятельности хозяйствую-
щих субъектов, схожесть лиц, перед которыми 
имеется дебиторская задолженность, а также на 
бенефициаров, которые становятся таковыми в 
силу получения выгоды от деятельности раз-
личных юридических лиц, которые могут быть 
не связаны друг с другом «правовыми нитями» 
и не входящими в одну группу компаний.  

На основании изложенного мы приходим к 
выводу, что сторонники применения диффе-
ренцированного подхода в силу природы выра-
ботанных концепций, придерживаются при-
знания фактической аффилированности  
[9, с. 15].  

Мы считаем, что наиболее приемлемым 
способом применения положений фактической 
и формально-юридической аффилированности 
выступает поэтапное исследование доказа-
тельств – первоочередно суду необходимо уста-
новить, удовлетворяет ли информация из име-
ющихся материалов дела нормативно закреп-
ленным критериям аффилированности (фор-
мально-юридическая аффилированность). В 
случае обнаружения противоречия в приведен-
ных обстоятельствах или же пробелов и неточ-
ностей суду необходимо перейти к исследова-
нию фактических обстоятельств с целью допод-
линного установления отношений связанности 
(фактическая аффилированность). Несмотря на 
то, что данная система также является несовер-
шенной (например, при полноценном доказа-
тельстве наличия формально-юридической аф-
филированности между участниками дела о 
банкротстве, но при реальном отсутствии ока-
зания воздействия на решения, принимаемые 
организацией), она защищает интересы не 
только аффилированных лиц посредством вне-
сения правовой определенности и ограничения 
перечня оснований установления их отноше-
ний связанности, но и независимых кредито-
ров, так как у них остается право на приобще-
ние в материалы дела новых доказательств, 
свидетельствующих о наличии фактической 
аффилированности. Здесь же важно указать на 
соответствие такого регулирования принципу 
состязательности судебного разбирательства 
(ст. 9 АПК РФ) и общего правила доказывания 
(ст. 66 АПК РФ). Более того, указанное положе-
ние дел облегчит и работу суда, так как при 
сформированных позициях, основанных ис-
ключительно на критериях, предусмотренных 
законом, процесс установления недостающих 
обстоятельств, а также определение их важно-
сти в рамках каждого конкретного дела пред-
ставляется более простым и понятным по срав-
нению с нынешним подходом судебной прак-
тики.  
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торая мировая война, её ужасы и послед-
ствия коснулись каждого человека и каждой 

семьи, проживающих на территориях бывшего 
СССР. Казалось бы, события того времени 
должны навечно отпечататься в сознании насе-
ления, должно выработаться стойкое неприня-
тие националистических идей, взглядов и 
убеждений. Однако, на указанных территориях 
идеологии национализма в крайних их формах 
нашли сторонников. Наибольшее распростра-
нение они получили в Украине в деятельности 
многочисленных формирований, поддержива-
емых государством и обществом. Их лидеры 
преподносят понятие «национализм» как тож-
дественное понятию «патриотизм», что в слу-
чае Украины таковым не является. Участники 
указанных формирований придерживаются ра-
дикальных взглядов, в том числе нацистского 
толка. Это исключает трактовку понятия «наци-
онализм» в патриотическом ключе, поскольку 
патриотизм являет собой сочетание любви и 
уважения как к своей Родине и народу, так и 
уважение интересов и культуры других стран. 

Криминологический интерес к подобным 
формированиям и их представителям объясня-
ется необходимостью осмысления сущности 
таких формирований, целей, задач, причин их 
формирования и деятельности, а также процес-
сов интеграции указанных идеологий в обще-
ство. Только понимая вышеизложенное, имея 
представление о личностных характеристиках 

 
1 Решением Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.11.2014 «УНА-УНСО», «Братство», НОД «Пра-
вый сектор» признаны экстремистскими организа-
циями и их деятельность на территории РФ запре-
щена. Решением Московского городского суда от 
17.12.2014 структурное подразделение организации 

участников таких формирований, становится 
возможным разработать эффективную систему 
противодействия тем угрозам, которые возни-
кают перед российским государством и обще-
ством в связи с их деятельностью. 

Итак, на сегодняшний день в Украине дей-
ствуют порядка 60 националистических фор-
мирований. Некоторые из них Верховным су-
дом Российской Федерации признаны террори-
стическими и их деятельность запрещена на 
территории России.  

Однако, как отмечает Умланд А. весьма 
сложно определить их полный, исчерпываю-
щий список ввиду стремительного роста их 
числа, «информационной войны», быстроты и 
хаотичности трансформационных процессов, 
происходящих в Украине [8, c. 141-178]. 

Указанные формирования представлены 
следующими видами: политическими парти-
ями и движениями; общественными организа-
циями, движениями и объединениями; воен-
ными организациями и подразделениями.  

К политическим партиям и движениям от-
носятся: «Национальный корпус», «Правый сек-
тор», «Всеукраинское объединение «Свобода», 
«УНА-УНСО», «Братство», «Конгресс украин-
ских националистов», движение «Традиции и 
порядок» и другие.1 

Имеются следующие общественные органи-
зации: «Национальные дружины», «Общество 
будущего (С14)»2, «Союз участников, ветеранов, 

«Правый сектор» на территории Республики Крым 
признано террористической организацией. 
2 Решением Верховного Суда Российской Федерации 
от 08.09.2022 «С14» признана экстремистской орга-
низацией и её деятельность на территории РФ за-
прещена 

В 
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инвалидов АТО и боевых действий», «Сокол», 
«Объединение добровольцев», «Украинский ле-
гион» и др. 

Общественные объединения и движения: 
«Организация украинских националистов» 
(ОУН), Объединение украинок «Яворина», «Бе-
лый молот» и др. 

Военизированные организации и подразде-
ления: «Легион Свободы», Добровольческий 
украинский корпус «Правый сектор», «Украин-
ская добровольческая армия» (УДА), «Фрай-
кор», подразделение особого назначения 
«Азов»1, батальоны «Кракен», «Сич», «Карпат-
ская сечь», «Айдар», батальон имени Кульчиц-
кого и др. 

Приведенный список не является исчерпы-
вающим. 

Можно выделить различные типы таких 
формирований. Однако наиболее интересными 
с точки зрения криминологического изучения, 
представляются следующие: формирования с 
выраженной националистической идеологией, 
молодежные, женские и военизированные.  

В рамках данной статьи проведен анализ не-
которых формирований первого типа, а 
именно обладающих выраженной национали-
стической идеологией. 

К таковым относятся: политическая партия 
«Национальный корпус», Национально-осво-
бодительное движение «Правый сектор», Все-
украинское объединение «Свобода», обще-
ственная организация «Общество будущего» 
(С14), «Конгресс украинских националистов», 
«Организация украинских националистов», по-
литическая партия «УНА–УНСО», подразделе-
ние особого назначения «Азов», батальон «Ай-
дар» и др.  

Умланд А. называет политическую партию 
«Национальный корпус», Национально-осво-
бодительное движение «Правый сектор» (далее 
– НОД «Правый сектор») и Всеукраинское объ-
единение «Свобода» (далее – ВО «Свобода») 
тремя основными политическими силами 
Украины [9, c. 80 - 116]. 

Политическая партия «Национальный кор-
пус», её силовые крылья – организация «Наци-
ональные дружины» и подразделение особого 
назначения «Азов» в составе Нацгвардии, пред-
ставляют собой «Азовское движение», которое в 
настоящее время является одной из самых вли-
ятельных ультраправых групп Украины. 

 
1 Решением Верховного Суда Российской Федерации 
от 02.08.2022 подразделение особого назначения 
«Азов» признано террористической организацией 

Участники указанного движения известны 
своей открытой и сознательной приверженно-
стью нацистским взглядам и убеждениям  
[4, c. 125-142]. 

Всех «азовцев» объединяет общая симво-
лика: помимо волчьего крюка, который в своё 
время был символом дивизии СС «Das Reich» 
(этот символ унаследован партией от «Социал-
национальной ассамблеи»), они используют 
знак «чёрное солнце», которое считается сим-
волом «энергии и могущества нордической 
расы». 

В своей идеологии «азовцы» большое вни-
мание уделяют прославлению вождизма («во-
жди − сверхлюди») и созданию нового человека 
для нового порядка: «Мы создаём новую жизнь, 
новый порядок, нового украинского человека 
для потребностей Новой Украины»; мы − «отцы 
Нового Порядка!» [1, c. 21]. Придерживаются 
необходимости полной и тотальной цензуры 
СМИ, национализации всех крупных и страте-
гических предприятий и отраслей народного 
хозяйства.  

Основной идеей, заявляемой идеологом 
движения − Билецким А.Е., является «создание 
вместо кучи разрозненных индивидуумов, ме-
ханически объединённых названием "укра-
инцы" и наличием украинского паспорта, 
Национального сверхобщества − единого био-
логического организма, который будет склады-
ваться из Новых Людей − физически, интеллек-
туально и духовно развитых лиц. Из массы ин-
дивидуумов должна явиться Нация, а из сла-
бого современного человека − Сверхчеловек» 
[4, c. 125-142]. 

Идеология движения характеризуется при-
верженностью крайним формам расизма, 
идеям необходимости «расового очищения 
нации» и «сохранения своего расового типа». 
Все иные расы рассматриваются как неполно-
ценные.  

Согласно их убеждениям, украинский язык 
должен признаваться единственным государ-
ственным и его использование в медийном 
пространстве должно быть не менее 90 %. Вме-
сто демократии утверждаются «принципы 
Нациократии». «Основные принципы Нацио-
кратии − Национальная солидарность (надклас-
совость и антипартийность), авторитаризм 
(личная ответственность руководителей всех 
уровней за свои действия), качественная 
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общественная иерархия и дисциплина, обще-
ственный контроль, самоорганизация и само-
управление» [5, с. 46-54].  

Россия рассматривается «азовцами» как по-
тенциально значимая часть будущей Украин-
ской Империи [4, c. 125-142]. 

Схожих взглядов придерживаются и другие 
националистические формирования Украины, 
в том числе НОД «Правый сектор» и ВО «Сво-
бода». Их объединяют шовинистические, 
нацистские, расистские, и ксенофобные 
взгляды, убежденность в идее «Украина – для 
украинцев».  

Примечательно, что для формирований с 
выраженной националистической идеологией, 
характерна явная антироссийская позиция. 
Она находит отражение в программах полити-
ческих партий «Национальный корпус», ВО 
«Свобода», НОД «Правый сектор». 

Так, согласно указанным программам ВО 
«Свобода» и НОД «Правый сектор» предлага-
ется разорвать дипломатические и иные отно-
шения с Российской Федерацией и ввести визо-
вый режим (пп. 8.3, 8.5 программы ВО «Сво-
бода»; пп. 4.8 программы НОД «Правый сек-
тор»), реализовать полномасштабную блокаду 
территорий ЛНР и ДНР (пп. 9.2 программы ВО 
«Свобода»; пп. 4.8 программы НОД «Правый 
сектор»). 

Кроме этого, в программе ВО «Свобода» за-
крепляются положения о необходимости деру-
сификации информационного пространства 
Украины (пп. 6.2), конфискации предприятий, 
имущества и других активов на территории 
Украины, принадлежащих российским соб-
ственникам (пп. 8.7). Предлагается сосредото-
чить усилия на возвращении Украине Донбасса 
и Крыма (пп. 8.4), разработать военный план по 
освобождению указанных территорий от рос-
сийского присутствия (пп. 9.1). В пункте 9.7 ука-
занной программы Россия прямо называется 
врагом. 

Программа политической партии «Правый 
сектор» снабжена также следующими антирос-
сийскими предложениями: выработать в каж-
дом украинце духовно-мировоззренческий 
иммунитет против русского влияния (пп. 3.1), 
на законодательном уровне признать ЛНР и 
ДНР террористическими организациями (пп. 
4.8). В пункте 4.8 указанной программы утвер-
ждается, что альтернативы военному пути 

 
1 URL: https://svoboda.org.ua/media/videos/markiyan-
lopachak-rosiya-fejkova-krayina-yaka-ne-maye-

возвращения утраченных территорий не суще-
ствует. 

Программа партии «Национальный корпус» 
написана максимально корректным языком и в 
целом не отражает идеологию этой организа-
ции [4, c. 125-142]. Однако она также включает 
идеи о разрыве торговых отношений, экономи-
ческих связей, межотраслевого и культурного 
сотрудничества с Россией (п. 2.2.3). 

В качестве одного из аспектов дерусифика-
ции указанными националистическими фор-
мированиями предлагается искоренить Рус-
скую Православную Церковь (далее – РПЦ) с 
территории Украины. 

Обобщенное мнение лидеров рассматривае-
мых националистических формирований за-
ключается в том, что распространение на тер-
ритории Украины РПЦ является результатом 
«оккупационных» действий РФ, направленных 
на навязывание украинцам линии поведения 
угодной России.  

Указанные убеждения сопровождаются ак-
тивными гонениями на прихожан РПЦ, чем 
оскорбляются их чувства, в том числе как веру-
ющих людей. 

Для распространения националистических 
идеологий, взглядов и убеждений, формирова-
ния к ним положительного отношения и внед-
рения их в умы общественности, представите-
лями указанных формирований активно ис-
пользуются возможности информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

Так, у ВО «Свобода» и НОД «Правый сектор» 
созданы и действуют официальные сайты, 
страницы в социальных сетях: Twitter, Face-
book, Instagram. 

Материалы размещаемые на указанных ин-
тернет – ресурсах носят расистский характер, 
направлены на разжигание ненависти к Рос-
сийской Федерации, её гражданам и культуре, а 
также к РПЦ. Россия объявляется «врагом и ок-
купантом». Формируется образ русского чело-
века как агрессора, повсеместно используются 
пренебрежительные высказывания в адрес рос-
сиян. Имеют место призывы к уничтожению 
русского населения, в том числе проживающего 
на территориях Донбасса, а также «воевать до 
тех пор, пока в России не изменится власть». 
Озвучиваются идеи, что Россия – страна, не 
имеющая своей истории, культуры и пытающа-
яся все забрать у Украины1. 

svoyeyi-istoriyi-kultury-i-namagayetsya-vse-zabraty-
v-ukrayiny/274582 (дата обращения: 28.04.2023) 

https://svoboda.org.ua/media/videos/markiyan-lopachak-rosiya-fejkova-krayina-yaka-ne-maye-svoyeyi-istoriyi-kultury-i-namagayetsya-vse-zabraty-v-ukrayiny/274582
https://svoboda.org.ua/media/videos/markiyan-lopachak-rosiya-fejkova-krayina-yaka-ne-maye-svoyeyi-istoriyi-kultury-i-namagayetsya-vse-zabraty-v-ukrayiny/274582
https://svoboda.org.ua/media/videos/markiyan-lopachak-rosiya-fejkova-krayina-yaka-ne-maye-svoyeyi-istoriyi-kultury-i-namagayetsya-vse-zabraty-v-ukrayiny/274582
https://svoboda.org.ua/media/videos/markiyan-lopachak-rosiya-fejkova-krayina-yaka-ne-maye-svoyeyi-istoriyi-kultury-i-namagayetsya-vse-zabraty-v-ukrayiny/274582
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Примечательный факт - при анализе офици-
альной страницы НОД «Правый сектор» на Fa-
cebook установлено, что наиболее активными 
комментаторами информационных постов со-
общества являются женщины от 30 лет, но пре-
имущественно от 45 до 60 лет.  

Анализ страниц таких женщин показал, что 
почти все из них имеют семьи, детей, внуков, 
эти женщины не являются политическими дея-
телями и казалось бы, живут жизнью далекой от 
политики. По характеру комментариев, разме-
щаемых ими, видно, что распространяемые на 
страницах сообщества националистические 
идеи воспринимаются указанными женщи-
нами как проявление патриотизма и любви к 
Родине, всячески поддерживаются, а радикаль-
ные проявления таких идей (расизм, ксенофо-
бия, шовинизм и др.) в отношении России либо 
поддерживаются, либо находят нейтральное 
отношение. 

Таким образом, даже люди старшего воз-
раста, в прошлом проживавшие на территориях 
СССР, вероятно принимавшие порядки и 
взгляды, действовавшие на тот момент, сегодня 
разделяют националистические взгляды и 
убеждения, считают Россию врагом. 

Изложенное доказывает, что пропаганда 
национализма, в том числе одного из его про-
явлений – русофобии, проводится не только в 
отношении молодого поколения, а в отноше-
нии всех социальных групп населения Укра-
ины, в том числе в отношении женщин стар-
шего возраста.  

Кроме интернет-ресурсов представителями 
националистических формирований Украины 
для распространения и внедрения в общество 
своих идей используются печатные издания. 
Так, у ВО «Свобода» имеется журнал с назва-
нием аналогичным названию объединения. 

Для практической реализации указанными 
формированиями своих, в том числе антирос-
сийских убеждений, ими созданы молодежные 
и военизированные организации. 

Так, НОД «Правый сектор» в своей структуре 
имеет молодежную общественную организа-
цию «Правая Молодежь». Как утверждают руко-
водители движения, «данный сегмент «пред-
ставляет собой кузницу кадров для других сег-
ментов национально-освободительного дви-
жения». По достижении членами организации 
21 года, они определяются с выбором дальней-
шей деятельности».1 

 
1 URL: https://pravyysektor.info/hto-my (дата обраще-
ния: 28.04.2023) 

НОД «Правый сектор», ВО «Свобода» имеют 
свои военные подразделения - Добровольче-
ский Украинский Корпус "Правый сектор" и 
объединение «Легион свободы». Одной из ос-
новных задач их деятельности является уча-
стие в боевых действиях в зоне СВО. 

Указанные подразделения образованы пре-
имущественно мужчинами, возрастом от 18 до 
55 лет с разным жизненным опытом и уровнем 
образования. Как правило, до вступления в ука-
занные объединения являлись трудоустроен-
ными, имеют семьи. Их объединяет привер-
женность ультраправым политическим взгля-
дам, идеям национализма в крайних его фор-
мах, убежденность в правильности и неоспори-
мости взглядов. 

Примечательно, что в марте 2017 года лиде-
рами ВО «Свобода», политической партии 
«Национальный корпус» и НОД «Правый сек-
тор» подписан «Национальный манифест об 
объединении усилий по спасению Украины», 
направленный в том числе на согласование 
действий против Российской Федерации, её 
культуры и народа. 

При рассмотрении первого из выделенных 
типов националистических формирований, от-
дельного внимания наравне с политической 
партией «Национальный корпус», ВО «Сво-
бода», НОД «Правый сектор» заслуживает под-
разделение особого назначения «Азов».  

Указанное подразделение, кроме своей оче-
видной приверженности радикальным нацио-
налистическим взглядам, известно своей же-
стокостью, количеством преступлений, совер-
шаемых в отношении мирного населения Дон-
басса, военнослужащих РФ. Имеются многочис-
ленные свидетельства того, что с начала СВО 
представители указанного подразделения с 
применением угроз и насилия удерживают 
мирных жителей в заложниках, используют их 
в качестве живого щита, не позволяют восполь-
зоваться гуманитарными коридорами [6]. 

Факты совершения участниками подразде-
ления «Азов» преступлений против мирного 
населения подтверждается выносимыми в от-
ношении них приговорами. Так, приговором 
Бабушкинского районного суда г. Москвы от 
29.03.2018 Железнов Р.А. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 359 УК РФ, ему назначено нака-
зание в виде 4 лет лишения свободы с 

https://pravyysektor.info/hto-my
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отбывание наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Приговорами Верховного суда ДНР, выне-
сенными в марте 2023 года Похозей Виктор (яв-
лялся одним из командиров батальона) при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ; Шель Вла-
дислав признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 
30, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; Смития Дмитрий 
признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. Всем им назначены наказания в виде лише-
ния свободы с отбыванием наказаний в испра-
вительных колониях строгого режима. Име-
ются и иные приговоры, вынесенные в отноше-
нии участников подразделения «Азов». 

Необходимо отметить, что деятельность 
указанного подразделения носит антироссий-
ский характер и направлена против интересов 
российского государства и общества. 

Так, представителями «Азова» неодно-
кратно организовались нападения на Посоль-
ство Российской Федерации в г. Киеве (2014, 
2016 годы). Указанные нападения сопровожда-
лись забрасыванием здания посольства кам-
нями, дымовыми шашками, повреждением, 
уничтожением посольских машин, снятием 
государственного флага России и др. [3]. 

Кроме того, ими организовывались массо-
вые акции блокировки работы отделений ПАО 
«Сбербанк» в Украине. В ходе таких акций двер-
ные проемы отделений банка закладывались 
бетонными блоками, с использованием воды и 
цемента, монтажной пеной заливались банко-
маты, совершались и иные действия, делающие 
невозможным штатное функционирование от-
делений банка.  

Такие акции проходили во многих городах 
Украины и Билецкий А.Е., являющийся лиде-
ром партии «Национальный корпус», народ-
ным депутатом Верховной Рады, а в прошлом 
командиром батальона «Азов» заявлял: «посто-
янно мы будем расширять всю эту историю на 
всю Украину, на все их отделения. Этот банк не 
может существовать в Украине», призывал 
представителей органов государственной вла-
сти лишить лицензии все российские банки.1 

Участниками «Азова» неоднократно совер-
шались действия, направленные на воспрепят-
ствование чествованию дня победы в Великой 
Отечественной войне, а также памятования 

 
1 URL: http://xx-football.com/archives/9883, 
https://life.ru/p/984646, 

погибших при защите Родины в этот период. 
Такие случаи имели место в Николаеве (2016 
год) [7], в Мариуполе (2014, 2016 годы) [2] и дру-
гих городах.  

Подразделение особого назначения «Азов» 
02.08.2022 Верховным судом Российской Феде-
рации признано террористической организа-
цией, деятельность которой на территории РФ 
запрещена. 

Анализ рассмотренных в статье военизиро-
ванных националистических формирований 
показал, что все они характеризуются устойчи-
востью и сплоченностью, имеют четкую струк-
туру, систему управления и подчиненности, 
материальное обеспечение и вооружение. 

Так, например, Добровольческий Украин-
ский Корпус «Правый сектор» состоит из: Глав-
ного Штаба Корпуса, боевых, резервных и опе-
ративных подразделений, инициативных 
групп по созданию резервных подразделений, 
учебных центров, местных тренировочных баз, 
а также других вспомогательных структур. 

Нужно отметить, что каждое такое форми-
рование имеет свою специфику, историю со-
здания и особенности мировоззрения и убеж-
дений, в связи с чем для более глубокого пони-
мания сущности каждого из них, необходимо 
их отдельное изучение. 

Подводя итог вышесказанному, можно за-
ключить, что в настоящее время национализ-
мом пропитаны практически все механизмы 
государственной власти, система образования, 
медийное пространство Украины. Национали-
стические идеи активно поддерживаются укра-
инским обществом, в том числе гражданами 
старшего возраста вне зависимости от их пола.  

Учитывая антироссийскую позицию рас-
смотренных формирований, их политический 
вес, способность влиять на процессы, происхо-
дящие в государственном устройстве Украины, 
факт нахождения некоторых идеологов указан-
ных формирований в составе Верховной Рады, 
можно утверждать, что их деятельность пред-
ставляет значительную угрозу для российского 
государства и общества.  

Необходимо создание и внедрение в прак-
тику эффективной системы предупреждения 
преступности, исходящей со стороны указан-
ных формирований, в отношении русского 
населения, культуры и государства.  

Кроме того, требуется разработка комплекса 
мероприятий, направленных на 

https://ria.ru/20170315/1490086850.html (дата обра-
щения: 05.05.2023) 

http://xx-football.com/archives/9883
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предупреждение распространения антирос-
сийских националистических настроений на 
территориях РФ, в том числе территориях Дон-
басса; недопущение вовлечения населения Рос-
сии, в том числе несовершеннолетних и моло-
дежи, в деятельность украинских национали-
стических формирований. 

Это видится возможным только в случае глу-
бокого знания, понимания и учета криминоло-
гических характеристик как самих национали-
стических формирований, так и личностей их 
участников. 
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дна из задач государственной поддержки – 
множество проверок за бюджетными тра-

тами, что является трудоемким и длительным 
процессом. Процесс проверок отнимает много 
времени, поэтому требуется внести поправки в 
данный процесс, уделить больше внимания 
предупреждению нарушений, а также тому, 
чтобы не оборачивать данный процесс против 
предпринимателей, а наоборот, способство-
вать их деятельности, не нарушая полномочий. 
Также, чтобы сократить время подобных раз-
бирательств, лучшим решением будет исполь-
зование современного цифрового оборудова-
ния, которое позволит предпринимателям пе-
редавать информацию о нарушениях произво-
дителей товаров за доли секунды [7, c. 19].  

Несмотря на государственную поддержку 
малых сельскохозяйственных предприятий, 
многие вопросы в агропромышленном ком-
плексе остаются нерешенными и препятствуют 
эффективному развитию данной сферы. К при-
меру, для получения гранта аграрные предпри-
ниматели должны предоставить множество до-
кументов непременно в срок, а также свой раз-
работанный бизнес-проект [8, c. 57].  

Проблема заключается в том, что на все пе-
речисленные бюрократические требования по-
рой у них недостаточно знаний и опыта, отсут-
ствие навыков делопроизводства и бухгалте-
рии, правовых аспектов и решения админи-
стративных вопросов, включая отсутствие сил 
и времени ввиду тяжелого сельского труда. Для 
того чтобы аграрным предпринимателям об-
легчить процесс подачи документов на гранты, 
государственная поддержка должна сформиро-
вать специальные сельские центры по оказа-
нию консультационных услуг. Специалисты 
консультационного центра смогут оказать 
своевременную грамотную помощь аграрным 
предпринимателям в сборе и заполнении необ-
ходимых документов и тем самым поспособ-
ствовать повышению уровня компетенции 
бизнесменов в юридических и организацион-
ных вопросах [4, с. 26]. Государственные орга-
низации, оказывающие содействие в развитии 
аграрной деятельности, должны определить 
первоочередные задачи по оказанию помощи и 
распределению бюджетных и внебюджетных 
средств преимущественно по этим направле-
ниям.  

О 
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Таким образом, содействие в решении ос-
новных проблем аграрного сектора повысит 
уровень конкурентоспособности малого биз-
неса. Для расширения кредитного потенциала 
целесообразно формирование определенных 
институтов, расширяющих возможности полу-
чения займов, такие как сельскохозяйственные 
кредитные потребительские кооперативы, 
кассы взаимопомощи и другие. Упрощенные 
системы получения займов частично решат 
финансовые проблемы аграрных предприни-
мателей и повысят уровень рентабельности их 
производства. Высокий уровень рентабельно-
сти аграрного производства соответственно 
приведет к росту уровня конкурентоспособно-
сти малых аграриев.  

В мировой практике проблема конкуренто-
способности малого бизнеса решается через 
развитие таких производственных связей, как 
кооперация. На наш взгляд, одним из самых 
важных условий развития аграрного комплекса 
в нашей стране в рамках государственной под-
держки является кооперация и интеграция ма-
лых форм рыночной коммерции. Форма потре-
бительской кооперации поможет решить сле-
дующие проблемы: снизятся расходы на сель-
скохозяйственное сырье, производство и сбыт 
продукции; будут созданы оптимальные усло-
вия для стабильного развития и объединения 
фермерских ресурсов с ресурсами других сель-
скохозяйственных производителей. 

Развитие малого бизнеса на сельской терри-
тории Пермского края играет важную роль в 
рамках обеспечения продовольственной без-
опасности края. Мотивацией для активного 
развития малого бизнеса на сельских террито-
риях стало участие в реализации программ 
поддержки молодых, семейных фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов. Финансирование малого бизнеса реализо-
вано в 2022 году в объеме 260,1 млн рублей.  

В рамках поддержки малого бизнеса выде-
ляются гранты на поддержку начинающих фер-
меров, максимальная дотация на выращивание 
крупного рогатого скота для производства го-
вядины или молочного животноводства со-
ставляет 3,0 млн рублей, по остальным видам 
активов – 1,5 млн рублей. В 2022 году утвер-
ждено 55 грантополучателей на общую сумму 
130,4 млн рублей. На развитие семейной жи-
вотноводческой фермы определен размер 
гранта в объеме 10,0 млн рублей, по указан-
ному направлению утверждено 9 бенефициа-
ров, общая сумма грантов – 71,7 млн рублей. 

Также государственная поддержка оказывается 
сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам на развитие материально-техни-
ческой базы, максимальный размер гранта со-
ставляет 30,0 млн рублей. В 2022 году гранты 
предоставлены 5 кооперативам на общую 
сумму 57,7 млн рублей. 

Инновационная государственная под-
держка аграрного комплекса Пермского края 
должна охватывать следующие направления:  

• создание организаций для поддержки 
аграрных предпринимателей на ранней стадии 
их деятельности путем предоставления в 
аренду помещений на льготных условиях и 
оказания консультационных, бухгалтерских и 
юридических услуг;  

• реализация специальных программ 
поддержки конкурентоспособных, экспортно-
ориентированных инновационных проектов;  

• поддержка микрофинансовых фондов 
сельских кредитных потребительских коопера-
тивов;  

• финансирование инновационных ма-
лых предприятий через кредитную систему и 
создание рыночной инфраструктуры для под-
держки инновационных сельскохозяйственных 
предприятий, в том числе венчурных фондов.  

Грамотно выстроенная стратегия реализа-
ции предложенных мер государственной под-
держки аграрного комплекса повысит уровень 
конкурентоспособности, рентабельности, эф-
фективности сельскохозяйственного произ-
водства, способствует расширению воспроиз-
водства, развитию ресурсного потенциала, что 
в целом повысит экономический уровень раз-
вития в стране. 

Государственная поддержка является важ-
ным фактором для становления крепкого фер-
мерского хозяйства. Одной из приоритетных 
мер государственной поддержки на террито-
рии региона является грант «Агростартап», 
направленный на содействие в развитии сель-
скохозяйственного предприятия начинающим 
фермерам. Получить грант могут крестьянские 
(фермерские) хозяйства, зарегистрированные в 
текущем году, а также граждане Российской 
Федерации, которые зарегистрируются в каче-
стве КФХ в органах Федеральной налоговой 
службы в течение не более 30 календарных 
дней после дня объявления его победителем. 
Грант «Агростартап» предоставляется на осно-
вании соглашения, заключаемого между Мини-
стерством и получателями средств в государ-
ственной интегрированной информационной 
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системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет».  

Для получения гранта необходимо выпол-
нить условия: 

− Основным видом деятельности является 
производство и (или) переработка с/х продук-
ции; 

− КФХ или ИП зарегистрировано в теку-
щем; 

− Оплачивать за счет собственных средств 
не менее 10% затрат, указанных в плане расхо-
дов проекта «Агростартап»; 

− Оплачивать за счет собственных средств 
не менее 10% затрат, указанных в плане расхо-
дов проекта «Агростартап»; 

− Налоговая задолженности и задолжен-
ность перед внебюджетными фондами не 
должна превышать 10000 рублей.  

В случае направления средств гранта на 
формирование неделимого фонда коопера-
тива, членом которого является крестьянское 
(фермерское) хозяйство, ИП или гражданин 
Российской Федерации: Доля направляемых 
средств гранта не может быть менее 25% и бо-
лее 50% от общего объема средств гранта; 
Наличие соглашения с кооперативом о пере-
даче средств гранта «Агростартап», на форми-
рование неделимого фонда которого будет 
направлен грант; Заявители не должны полу-
чать средства из бюджета Пермского края в со-
ответствии с иными нормативными право-
выми актами на те же цели; КФХ, ИП не явля-
ются или ранее не являлись получателем 
средств гранта «Агростартап»; КФХ, ИП, коопе-
ративы не должны иметь просроченной задол-
женности по возврату в бюджет Пермского 
края субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед Пермским краем. За-
явитель не является или ранее не являлся полу-
чателем средств финансовой поддержки (за ис-
ключением социальных выплат и выплат на ор-
ганизацию начального этапа предпринима-
тельской деятельности), а также гранта на под-
держку начинающего фермера; КФХ, ИП обязу-
ются в течение срока освоения средств гранта 
«Агростартап» создать не менее 2 новых посто-
янных рабочих мест, если сумма гранта «Агро-
стартап» составляет 2 млн рублей или более, и 
не менее 1 нового постоянного рабочего места, 
если сумма гранта «Агростартап» составляет 
менее 2 млн рублей; КФХ, ИП обязуются сохра-
нить созданные новые постоянные рабочие 

места в течение не менее 5 лет с даты получе-
ния гранта «Агростартап»; Осуществлять дея-
тельность в течение не менее 5 лет со дня полу-
чения средств гранта «Агростартап» и достиг-
нуть показателей деятельности и результата, 
предусмотренных проектом создания и (или) 
развития хозяйства и включенных в соглаше-
ние, заключаемое между заявителем и Мини-
стерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края; Реализация, передача в 
аренду, залог и (или) отчуждение имущества, 
приобретенного с участием средств гранта «Аг-
ростартап», осуществляемые в результате 
сделки, допускаются только при согласовании 
с Министерством, а также при условии неухуд-
шения показателей деятельности, предусмот-
ренных проектом создания и (или) развития 
хозяйства и соглашением, заключаемым между 
КФХ, ИП и Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края. 

Таким образом, государство заинтересовано 
в развитии сельского хозяйства во всей стране, 
и на территории Пермского края. Фермеры 
нуждаются в финансовой и информационной 
поддержке, и государственное участие явля-
ется важным фактором в развитии агропро-
мышленного комплекса. 
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же прошло более года с момента начала 
проведения Российской Федерацией Спе-

циальной военной операции на территории 
Украины, Донбасской и Луганской народных 
республик. За этот год наша страна пережила 
немало сотрясений как в политическом, так и в 
экономическом плане. Для каждого жителя 
нашей страны этот год был сложным. Всех нас, 
соотечественников нашей Родины, терзали пе-
реживания о безопасности наших близких и нас 
самих, о суверенитете нашей страны как в по-
литическом, так и в территориальном плане, и 
главное о нашем дальнейшем положении в ми-
ровой иерархии. На это могут сильно повлиять 
дестабилизация правящего режима в стране, 
усложнение обстановки на фронте или сложная 
ситуация в экономике страны. Зная об этом, 
наши западные «партнёры» оказывают нам со-
противление во всех возможных направлениях, 

каких они только могут. Особенно это заметно 
в экономическом плане, где идёт активная изо-
ляция России от роли в мировой экономике, пу-
тём введения пакетов санкций. Предлагаю рас-
смотреть влияние правящей элиты запада на 
роль Российской Федерации подробно. 

При начале проведения СВО было ясно то, 
что западные страны в первую очередь пред-
принят блокаду России в сферах мировой эко-
номики. Так проведём сравнение внешней эко-
номики Российской Федерации за период 2021-
2022 годов. 

Так в 2021 году товарооборот России соста-
вил 784 439 млн. долл. США, что на 38,148 % 
(217 164 млн. долл. США) выше относительно 
2020 года.  

Экспорт России за 2021 год составил 491 580 
млн. долл. США, что на 45,63% (153 236 млн. 
долл. США) выше показателей 2020 года.  

У 
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Рис. 1 

 
Структура экспорта товаров России в % 

(рис. 1): 
• 44% – Минеральные продукты: По-

ставки в «Китай» (22%), «Нидерланды» (16%), 
«Германию» (6%). 

• 12% – Металлы и изделия из них: По-
ставки в «Турцию» (11%), «Китай» (7%), «Нидер-
ланды» (7%). 

• 9% – Скрытый раздел: Поставки в 
«Германию» (18%), «Турцию» (10%), «Италию» 
(9%). 

• 6% – Драгоценности: Поставки в «Ан-
глию» (55%), «США» (8%), «Бельгию» (6%). 

• 6% – Прочие товары: Поставки в «Ита-
лию» (19%), «Германию» (11%), «Турцию» (8%). 

• 2% – Древесина и изделия из нее: По-
ставки в «Китай» (31%), «Финляндию» (6%), 
«Японию» (5%). 

• 2% – Пластмассы, каучук и резина: 
Поставки в «Беларусь» (15%), «Казахстан» (13%), 
«Китай» (10%). 

Импорт за 2021 год составил 294 761 млн 
долл. США, что на 27,68% (59875 млн. долл. 
США) выше показателей 2020 года. 

В основном импортировались: 
• 31% – Машины, оборудование и ап-

паратура: Поставки из «Китая» (41%), «Герма-
нии» (10%), «Италии» (5%). 

• 12% – Продукция химической про-
мышленности: Поставки из «Германии» (15%), 
«Китая» (12%), «Франции» (8%). 

• 11% – Транспорт: Поставки из «Южной 
Кореи» (19%), «Китая» (14%), «Германии» (13%). 

• 7% – Металлы и изделия из них: По-
ставки из «Китая» (27%), «Казахстана» (12%), 
«Германии» (8%). 

• 6% – Пластмассы, каучук и резина: 
Поставки из «Китая» (22%), «Германии» (13%), 
«Беларуси» (6%). 

• 4% – Текстиль: Поставки из «Китая» 
(34%), «Бангладеша» (9%), «Узбекистана» (7%). 

• 3% – Инструменты и аппараты, часы: 
Поставки из «Китая» (20%), «Германии» (16%), 
«США» (14%). 

По имеющимся данным объем экспорта Рос-
сии по итогам 10 месяцев 2022 г. составил 
$421,5 млрд. долл. США, что на 20,4% ниже, чем 
за аналогичный период 2021 года (рис. 2). Им-
порт снизился в годовом выражении на 51,5%, 
экспорт – на 3%. Хоть данные и являются при-
близительными, поскольку статистика за 10 ме-
сяцев в этой системе на текущий момент до-
ступна не по всем торговым партнерам России 
– например, по Китаю есть данные только за 
первые три месяца 2022 г. Но всё же благодаря 
имеющимся данным можно сделать вывод, что 
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основными торговыми партнерами России по 
итогам 10 месяцев 2022 г. стали Индия, показав 
рекордный спрос на российский рынок, Китай, 
Турция, Нидерланды. В их число стремительно 
покидает Германия, раньше являвшееся одним 

из основных торговым партнёром России. В ча-
сти импорта в Россию основными торговыми 
партнерами были Китай, Германия, Турция, Бе-
лоруссия. 

 
Рис. 2 

 
По приведенным данным видно переключе-

ние России с торговли со странами, которые 
входят в перечень недружественных (страны 
EС, США), на государства, которые не наклады-
вали прямых торговых санкций (страны Азии, 
Ближнего Востока). 

Российская Федерация начинала 2021 год 
примерно с 58% экспорта и импорта товаров и 
услуг, завязанных на недружественные страны. 
Текущую долю сложно оценить, но в товарообо-
роте она могла снизиться ориентировочно до 
35%. Львиную долю из этого составляли по-
ставки нефти и нефтепродуктов в Европу до 
вступления в силу в декабре общеевропейского 
эмбарго.  

В заключении необходимо отметить, что 
внешняя торговля России переориентирова-
лась на восточных партнёров. Так с основных 
импортёров со стороны европейских стран, та-
ких как Германия, Российская Федерация за-
ключила больше торговых соглашений с Ки-
таем, Индией и Беларусью. И по началу это при-
несло России убытки, но уже намечается рост. 

Так, согласно изданию The New York Times, рос-
сийская внешняя торговля в большинстве 
своих аспектах вернулась к уровню, на котором 
находилась до начала проведения специальной 
военной операции, а экономика России, по сло-
вам западных экспертов, оказалась более стой-
кой, чем рассчитывали западные страны. 

Таким образом, Россия перетерпела силь-
ные изменения, перенаправив рынок экспорта 
и импорта с западных партнёров на восточные 
страны и дружественные страны СНГ. Пройдя 
через такие сложности, наша страна не могла не 
понести убытки, но уже сейчас мы можем гово-
рить о скором восстановлении внешней эконо-
мики к прежнему уровню уже с новыми и более 
надёжными торговыми партнёрами. 
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 общеобразовательных организациях Бел-
городской области в течение многих лет ре-

ализуется профильное обучение, представляю-
щее собой систему, направленную на индиви-
дуализацию и профессиональную ориентацию 
обучающихся в соответствии с их образова-
тельными запросами и с учетом потребностей 
рынка труда региона. Необходимые условия 
для функционирования образовательных орга-
низаций, согласно законодательству об образо-
вании, создаются региональными органами ис-
полнительной власти, содержание образова-
ния определяется требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) по уровням общего образова-
ния. ФГОС среднего общего образования 
предусматривает реализацию нескольких про-
филей обучения: естественно-научного, гума-
нитарного, социально-экономического, техно-
логического, универсального [1, 2]. Таким обра-
зом обеспечивается право обучающихся на по-
лучение образования, в том числе, выбор фа-
культативных и элективных учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность (после по-
лучения основного общего образования). С це-
лью создания единых требований к 

В 
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формированию предпрофессиональной 
направленности на уровне дошкольного, 
начального общего, основного общего образо-
вания, к обучению школьников в профильных 
классах, разъяснения особенностей организа-
ции образовательного процесса в специализи-
рованных классах медицинской направленно-
сти в Белгородской области был разработан 
Стандарт организации образовательной дея-
тельности «Медицинский класс». В марте 2023 
года методистами межмуниципальных мето-
дических центров, методистами центра непре-
рывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт развития 

образования» был проведен мониторинг вы-
полнения регионального Стандарта организа-
ции образовательной деятельности «Медицин-
ский класс». В ходе мониторинга были обследо-
ваны 30 общеобразовательных организаций 
Белгородской области, в которых реализуется 
региональный Стандарт организации образо-
вательной деятельности «Медицинский класс» 
(табл.). Мониторинг данных образовательных 
организаций производился в соответствии с 
планом-заданием по следующим критериям: 
нормативно-правовое обеспечение, кадровый 
состав, методика подготовки и проведения 
урока учителем, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса. 

Таблица 
Общеобразовательные организации Белгородской области, в которых реализуется региональ-

ный Стандарт организации образовательной деятельности «Медицинский класс» 
№ п/п Муниципалитет Общеобразовательная организация 

1. Алексеевский  
городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением от-
дельных предметов» Алексеевского городского округа 

2. Белгородский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тавровская сред-
няя общеобразовательная школа «Формула Успеха» Белгородского 
района Белгородской области» 
Муниципальное образовательное учреждение «Дубовская средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» Белгородского района Белгородской области 
Областное государственное общеобразовательное учреждение «Обра-
зовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области 

3. Борисовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бо-
рисовская средняя общеобразовательная школа №2» 

4. Валуйский город-
ской округ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №1» города Валуйки Белгородской области 
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Валуйская средняя общеобразовательная школа №4» Белго-
родской области 

5. Вейделевский 
район 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белго-
родской области 

6. Волоконовский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Воло-
коновская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского 
района Белгородской области» 

7. Губкинский го-
родской округ 

Областное государственное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Губкинская средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов» Белгородской области 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №17» города Губкина Белго-
родской области 

8. Грайворонский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Го-
ловчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской 
области 

9. Ивнянский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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№ п/п Муниципалитет Общеобразовательная организация 
«Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» п. Ивня Ивнян-
ского района Белгородской области 

10. Корочанский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ко-
рочанская средняя общеобразовательная школа имени Д.К. Кром-
ского Корочанского района Белгородской области» 

11. Красненский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская 
средняя общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» Крас-
ненского района Белгородской области 

12. Красногвардей-
ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-
венская средняя общеобразовательная школа №1» Красногвардей-
ского района 

13. Краснояружский 
район 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Краснояружская средняя общеобразовательная школа» Бел-
городской области 

14. Новооскольский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» 
г. Новый Оскол Белгородской области 

15. Прохоровский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Про-
хоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области 

16. Ракитянский 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская 
средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Бел-
городской области 

17. Ровеньский 
район 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов» Белгородской области 

18. Старооскольский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением от-
дельных предметов» имени А.А. Угарова Старооскольского город-
ского округа 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко» 
Старооскольского городского округа 

19. Чернянский 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чер-
нянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» Белгородской области 

20. Шебекинский го-
родской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Боль-
шетроицкая средняя общеобразовательная школа Шебекинского рай-
она Белгородской области» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №4 г. Шебекино Белгородской обла-
сти» 

21. Яковлевский го-
родской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №1 г. Строитель Яковлевского го-
родского округа» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «То-
маровская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Со-
ветского Союза Шевченко А.И. Яковлевского городского округа» 

22. г. Белгород Муниципальное автономное учреждение «Центр образования №1» 
г. Белгорода имени Героя Российской Федерации Антона Геннадье-
вича Копейкина 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования №15 «Луч» г. Белгорода 
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Анализ результатов мониторинга показал 
следующее. 

Во всех общеобразовательных организациях 
22 муниципалитетов Белгородской области, ре-
ализующих региональный Стандарт организа-
ции образовательной деятельности «Медицин-
ский класс», имеются локальные акты об орга-
низации обучения в медицинском классе (о 
профильном обучении), предметы «Химия» и 
«Биология» включены в учебный план среднего 
общего образования на углубленном уровне. 
Основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования представлены на 
сайтах 100% общеобразовательных организа-
ций. Рабочие программы по учебным предме-
там являются частью основных общеобразова-
тельных программ во всех общеобразователь-
ных организациях. Изучение рабочих про-
грамм общеобразовательных организаций 22 
муниципалитетов Белгородской области пока-
зало, что рабочие программы всех муниципа-
литетов соответствуют структуре, определён-
ной нормативно-правовой базой РФ [3]. Рабо-
чие программы составлены с учётом Рабочих 
программ воспитания общеобразовательных 
организаций. Договоры о сетевом взаимодей-
ствии с общеобразовательными организаци-
ями имеют 23 общеобразовательные организа-
ции 17 муниципалитетов Белгородской обла-
сти.  

Основная профессиональная программа 
«Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» реализуется в общеобразователь-
ных организациях и учреждениях среднего 
профессионального образования 22 муниципа-
литетов.  

Общеобразовательные организации обла-
сти на 100% укомплектованы квалифицирован-
ными педагогами, осуществляющими обуче-
ние по учебным предметам «Химия» и «Биоло-
гия». Высшее образование имеют 66 (100%) пе-
дагогов. Характеризуя стаж работы педагогов, 
можно сделать вывод о том, что стаж педагоги-
ческой работы более 20 лет имеют 42 (70%) пе-
дагога, 21 (25%) педагог имеет стаж работы от 
10 до 20 лет, т.е., стаж работы от 1 до 5 лет 
имеют 3 педагога, что составляет 5% общего 
числа педагогов общеобразовательных органи-
заций. 

Кадровый состав привлеченных медицин-
ских работников образовательных организа-
ций сформирован на 100% во всех общеобразо-
вательных организациях Белгородской обла-
сти, реализующих региональный Стандарт 

организации образовательной деятельности 
«Медицинский класс». 

В ходе мониторинга в специализированных 
кабинетах проводились уроки по биологии, хи-
мии, в том числе, с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. Для прове-
дения уроков педагогами использовались плат-
формы для видеоконференцсвязи «Сферум», 
«Яндекс.Телемост». В процессе уроков были ис-
пользованы презентации, видеофрагменты, 
обучающиеся работали с учебниками. Уроки 
педагогами проводятся согласно расписанию и 
календарно-тематическому планированию. 
Учителя химии и биологии всех общеобразова-
тельных организаций имеют технологическую 
карту/сценарий/план урока, осуществляют са-
моанализ урока. В соответствии с выгрузкой из 
ИСОУ «Виртуальная школа» журналы заполня-
ются качественно и своевременно, представ-
лено актуальное расписание учебных занятий 
на текущий учебный год. В 29 общеобразова-
тельных организациях осуществляется систе-
матический контроль со стороны администра-
ции за качеством преподавания, представлены 
справки внутришкольного контроля. 

Специализированные кабинеты имеются в 
общеобразовательных организациях всех му-
ниципалитетов Белгородской области. Имею-
щееся оборудование эффективно используется 
во всех общеобразовательных организациях 
области. В общеобразовательных организациях 
13 (60%) муниципалитетов (Белгородский, Бо-
рисовский, Волоконовский, Ивнянский, Коро-
чанский, Красненский, Краснояружский, Раки-
тянский, Чернянский районы, Грайворонский, 
Новооскольский, Шебекинский, Яковлевский 
городские округа) специализированные каби-
неты используются для проведения уроков 
ОБЖ, окружающего мира, биологии, химии, 
предметов медицинской и профориентацион-
ной направленности, а также элективных кур-
сов по химии, биологии, биохимии. В общеоб-
разовательных организациях 9 муниципалите-
тов (40%) (г. Белгород, Вейделевский, Прохо-
ровский, Красногвардейски, Ровеньский рай-
оны, Алексеевский, Валуйский, Губкинский, 
Старооскольский, городские округа) специали-
зированные кабинеты для проведения других 
уроков не используются.  

Таким образом, выполнение регионального 
Стандарта организации образовательной дея-
тельности «Медицинский класс», реализуемое 
общеобразовательными организациями всех 
муниципалитетов Белгородской области, 
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обеспечивает усиление работы по профессио-
нальной ориентации школьников, увеличение 
количества старшеклассников, получающих 
профильное среднее образование и поступаю-
щих в медицинские ВУЗы, что решает про-
блему дефицита медицинских кадров в регио-
нальной системе здравоохранения. 
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дной из глобальных проблем человечества 
на современном историческом этапе явля-

ется обеспечение безопасности личности, об-
щества и государства в целом. В этой связи вве-
дение обучения основам безопасности жизне-
деятельности (с 1991 года) в российских школах 
– принципиальное достижение не только оте-
чественного, но и мирового образовательного 
сообщества. В настоящее время учебный пред-
мет «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» является одним из обязательных учебных 
предметов для изучения в образовательных ор-
ганизациях нашей страны. Достаточный опыт, 
накопленный в данном направлении, фиксиру-
ющий достижения, выявляющий положения, 
нуждающиеся в обновлении и переработке с 
учетом новых вызовов и угроз в различных 
сферах жизнедеятельности, напрямую указы-
вает на необходимость его преподавания. Осо-
бые условия, связанные с военной угрозой, в 
которых находится Белгородская область в 
настоящее время, выводит актуальность 

преподавания учебного предмета «Основы без-
опасности жизнедеятельности» на еще более 
высокий уровень значимости [3]. 

В марте 2023 года методистами центра не-
прерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, мето-
дистами межмуниципальных методических 
центров ОГАОУ ДПО «БелИРО» осуществлен 
мониторинг преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 
общеобразовательных организациях Белгород-
ской области. В ходе мониторинга были обсле-
дованы 510 общеобразовательных организа-
ций. В таблице представлена информация о ко-
личестве образовательных организаций, участ-
вующих в мониторинге учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Мониторинг общеобразовательных организа-
ций производился согласно чек-листу, в соот-
ветствии с которым была изучена и проанали-
зирована нормативно-правовая обеспечен-
ность образовательного процесса, рабочая 

О 
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документация учителей-предметников, основ-
ные образовательные программы, кадровый 
состав, материально-техническая 

оснащенность, а также посещались занятия (в 
очном формате, в дистанционном формате). 

Таблица  
Информация о количестве общеобразовательных организаций (ОО)  

в Белгородской области, в которых проводился мониторинг учебного предмета  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ 
п/п 

Наименование муниципалитета 
Всего ОО  

в муниципалитете 
Кол-во ОО, прошедших 

мониторинг 
1. Алексеевский городской округ 31  31 
2. Белгородский район 42 33 
3. Борисовский район 11  10 
4. Валуйский городской округ 31 31 
5. Вейделевский район 14 14 
6. Волоконовский район 16 16 
7. Губкинский городской округ 30  29 
8. Грайворонский район 16 16 
9. Ивнянский район 17 17 

10. Корочанский район 24  22 
11. Красненский район 10  10 
12. Красногвардейский район 26  25 
13. Краснояружский район 10 10 
14. Новооскольский городской округ 21  21 
15. Прохоровский район 19 19 
16. Ракитянский район 17  15 
17. Ровеньский район 20  19 
18. Старооскольский городской округ 52  49 
19. Чернянский район 20 20 
20. Шебекинский городской округ 40 37 
21. Яковлевский городской округ 21 20 
22. г. Белгород 53 46 

Итого 541 510 
 

Анализ результатов мониторинга показал 
следующее. 

Все организации 22 муниципалитетов Бел-
городской области имеют сформированную в 
полном объеме нормативно-правовую базу. 
Учебный предмет «Основы безопасности жиз-
недеятельности» включен в учебный план всех 
общеобразовательных организаций. Основная 
общеобразовательная программа в 100% обще-
образовательных организаций соответствует 
требованиям обновленного ФГОС ООО и ФЗ № 
273 «Об образовании в Российской Федерации» 
и содержит все необходимые разделы данного 
документа [1, 2]. Необходимо отметить, что 
учебный предмет «Основы безопасности жиз-
недеятельности» описан во всех разделах ос-
новной образовательной программы: целевом, 
содержательном и организационном. Рабочая 
программа по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» имеется во 
всех общеобразовательных организациях и со-
ответствует требованиям к рабочей программе 

предмета. Рабочая программа учителя, разра-
ботанная на текущий год, имеется у педагогов 
всех общеобразовательных организаций 22 му-
ниципалитетов. 

Общеобразовательные организации обла-
сти укомплектованы преподавателями, осу-
ществляющими обучение по учебному пред-
мету «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». В 510 общеобразовательных организа-
циях Белгородской области, принявших уча-
стие в мониторинге, работает 565 педагогов. 
Высшее образование имеют 505 педагогов (90% 
от общего числа учителей ОБЖ). У 57 учите-
лей – среднее профессиональное образование 
(10%).  

Проходили службу в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации 290 учителей (51%), не 
проходили – 275 учителей (49%). Согласование 
на должность с военным комиссариатом про-
шли 178 учителей (31,5%), отсутствует согласо-
вание на должность – у 387 педагогов (68,5%). 
Характеризуя стаж работы педагогов, можно 
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сделать вывод о том, что стаж педагогической 
работы до 5 лет имеют 198 человек (35%), от 5 
до 10 лет – 120 человек (21%), от 10 до 20 лет – 
139 человек (25%), более 20 лет – 108 человек 
(19%). 

Из 565 учителей имеют квалификационные 
категории как учителя: 145 человек (25,5%) – 
высшую квалификационную категорию, 258 
человек (46%) – первую квалификационную ка-
тегорию, 52 человек (9%) – прошли соответ-
ствие занимаемой должности. 110 человек 
(19%) – не имеют квалификационной катего-
рии. 

По направлению деятельности 493 педагога 
(87%) прошли курсы повышения квалификации 
в период с 2019 по 2023 гг. в организациях до-
полнительного профессионального образова-
ния и получили удостоверения установленного 
образца. У 73 учителей (13%) курсовая подго-
товка запланирована в 2023 году. 

Необходимо отметить, что 392 учителя 
(69%) имеют совмещение с преподаванием 
других учебных предметов (физическая куль-
тура, технология, изобразительное искусство, 
география). По основной нагрузке работает 173 
учителя (31%). 

Обеспечены учебно-методическим ком-
плектом по учебному предмету «Основы без-
опасности жизнедеятельности» на 100% – 17 
муниципалитетов Белгородской области 
(Алексеевский городской округ, Валуйский го-
родской округ, Вейделевский район, Волоко-
новский район, Губкинский городской округ, 
Грайворонский район, Ивнянский район, Коро-
чанский район, Красненский район, Красно-
гвардейский район. Краснояружский район, 
Ракитянский район, Ровеньский район, Старо-
оскольский городской округ, Чернянский 
район, Яковлевский городской округ, г. Белго-
род), в 5 муниципалитетах области (Белгород-
ский район, Борисовский район, Новоосколь-
ский городской округ, Прохоровский район, 
Шебекинский городской округ) обеспеченность 
составляет 80% – 99,5%.  

Во всех общеобразовательных организациях 
22 муниципалитетов области учебно-методи-
ческий комплект по учебному предмету «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» соот-
ветствует требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования и федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

Для реализации Рабочих программ по осно-
вам безопасности жизнедеятельности в 8-9 
классах общеобразовательными организаци-
ями используется учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 8-9 классы: 
/ Н.Ф. Виноградова, Д.В., Смирнов, Л.В. Сидо-
ренко и др. – М.: Просвещение; 8-9 классы:/ 
Т.А. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвеще-
ние, в 10-11 классах – учебник под общей ре-
дакцией С.В. Ким //Основы безопасности жиз-
недеятельности. Базовый уровень: рабочая 
программа. 10–11 классы: учебно-методиче-
ское пособие / С. В. Ким. – М.: Вентана-Граф. 

Анализ материально-технического обеспе-
чения преподавания данного учебного пред-
мета показывает, что специализированные ка-
бинеты для преподавания имеются в 263 обще-
образовательных организациях (51,5%), не 
имеют специализированных кабинетов – 247 
общеобразовательных организаций (48,5%). 

Оснащенность кабинетов для преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» общеобразовательных орга-
низаций 22 муниципалитетов области в сред-
нем составляет 50%. Минимальный уровень 
оснащения имеют образовательные организа-
ции Красногвардейского района (29%), макси-
мально оснащены общеобразовательные орга-
низации г. Белгорода (73%). Имеющееся обору-
дование эффективно используется в образова-
тельном процессе 100% общеобразовательных 
организаций.  

В общеобразовательных организациях 19 
муниципалитетов (Алексеевский городской 
округ, Белгородский район, Валуйский город-
ской округ, Вейделевский район, Волоконов-
ский район, Губкинский городской округ. Грай-
воронский район, Ивнянский район, Корочан-
ский район, Красненский район, Красногвар-
дейский район, Краснояружский район, Ново-
оскольский городской округ, Прохоровский 
район, Старооскольский городской округ, Чер-
нянский район, Шебекинский городской округ, 
Яковлевский городской округ, г. Белгород) в 
специализированных кабинетах осуществля-
ется проведение уроков по другим учебным 
предметам (история, обществознание, ино-
странный язык, математика, русский язык, 
биология, информатика). В общеобразователь-
ных организациях 3 муниципалитетов (Бори-
совский район, Ракитянский район, Ровень-
ский район) специализированные кабинеты 
используются исключительно для преподава-
ния учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

В ходе мониторинга были посещены уроки 
ОБЖ, в том числе, с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. Педагогами 
для проведения уроков были использованы 
платформы для видеоконференцсвязи «Сфе-
рум», «Яндекс.Телемост».  
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Анализируя методику подготовки и прове-
дения уроков учителями, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Уроки учителями проводятся согласно 
расписанию и календарно-тематическому пла-
нированию.  

2. Учителя ОБЖ всех общеобразователь-
ных организаций имеют технологическую 
карту/сценарий/план урока, осуществляют са-
моанализ урока. 

3. В соответствии с выгрузкой из ИСОУ 
Виртуальная школа журналы заполняются ка-
чественно и своевременно, представлено акту-
альное расписание учебных занятий на теку-
щий учебный год.  

В каждой общеобразовательной организа-
ции осуществляется систематический кон-
троль со стороны администрации за качеством 
преподавания учебного предмета «Основы без-
опасности и жизнедеятельности».  

Организация и проведение учебных сборов 
по основам военной службы планируется и 
проводится в общеобразовательных организа-
циях, имеющих в своём составе уровень сред-
него общего образования.  

В 16 общеобразовательных организациях 2 
муниципалитетов учебные сборы по основам 
военной службы не проводились в связи с ди-
станционным обучением: Шебекинский город-
ской округ (МБОУ «Белоколодезянская СОШ», 
МБОУ «Большегородищенская СОШ». МБОУ 
«Максимовская СОШ», МБОУ «Мешковская 
СОШ», МБОУ «СОШ № 6», г. Шебекино, ГБОУ 
«Шебекинская гимназия – интернат), Волоко-
новский район (МБОУ«Волоконовская СОШ 
№1», МБОУ«Волоконовская СОШ №2», 
МБОУ«Волчье-Александровская СОШ», МБОУ 
Погромская СОШ», МБОУ«Покровская СОШ», 
ОГОУ «Пятницкая СОШ», МБОУ «Староиванов-
ская СОШ», МБОУ «Тишанская СОШ», МБОУ 
«Фощеватовская СОШ», МБОУ «Ютановская 
СОШ») 

В 10 общеобразовательных организациях 6 
муниципалитетов учебные сборы по основам 
военной службы не проводились в связи с от-
сутствием в 2022 учебном году 10-х классов: Ва-
луйский городской округ (МОУ «Герасимовская 
СОШ», МОУ «Новопетровская СОШ», МОУ 
«Принцевская СОШ», МОУ «Тимоновская 
СОШ»), Вейделевский район (МОУ «Дегтярен-
ская СОШ»), Корочанский район (МБОУ «Пло-
тавская СОШ»), Красногвардейский район 
(МБОУ «Калиновская СОШ»), Новооскольский 
городской округ (МБОУ «Глинновская СОШ», 
МБОУ «Новобезгинская СОШ»), Ровеньский 
район (МБОУ «Лознянская СОШ»).  

В 35 общеобразовательных организациях 10 

муниципалитетов учебные сборы по основам 
военной службы не проводились в связи с от-
сутствием юношей в 10-х классах: Алексеев-
ский городской округ (МБОУ «Афанасьевская 
СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», 
МБОУ «Матреногезовская СОШ», 
МБОУ «Подсередненская СОШ», МБОУ «Репен-
ская СОШ», МБОУ «Хлевищенская СОШ», МБОУ 
«Щербаковская СОШ»), Борисовский район 
(МБОУ «Крюковская СОШ», МБОУ «Октябрь-
скоготнянская СОШ», МБОУ «Хотмыжская 
СОШ», МБОУ «Грузсчанская СОШ»). Губкин-
ский городской округ (МБОУ «Толстянская 
СОШ»), Грайворонский район (МБОУ «Гора-По-
дольская СОШ» и МБОУ «Ивано-Лисичанская 
СОШ»), Ивнянский район (МБОУ «Кочетовская 
СОШ», МБОУ «Новенская СОШ» и МБОУ «Пес-
чанская СОШ»), Корочанский роайон (МБОУ 
«Анновская СОШ им. Героя Советского Союза 
А.Н.Гайдаша», МБОУ «Большехоланская СОШ» 
и МБОУ «Кощеевская СОШ»), Красногвардей-
ский район (МБОУ «Большебыковская СОШ», 
МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Но-
вохуторная СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ»), 
Новооскольский городской округ (МБОУ «Ста-
робезгинская СОШ», МБОУ «Шараповская 
СОШ»), Ракитянский район (МОУ «Бобравская 
СОШ»), Чернянский район (МБОУ «СОШ с. Вол-
ково», МБОУ «СОШ с. Волотово»). 

В 5 общеобразовательных организациях Ше-
бекинского городского округа учебные сборы 
по основам военной службы не проводились по 
причине дистанционного обучения (МБОУ «Бе-
локолодезянская СОШ им. В.А. Данкова», МБОУ 
«Мешковская СОШ», МБОУ «СОШ № 6 г. Шебе-
кино», МБОУ «Большегородищенская СОШ», 
МБОУ «Максимовская СОШ»), а также ввиду 
специфики обучения (ГБОУ «Шебекинская гим-
назия-интернат»). 

Следует отметить, что впервые в 2022 году 
были проведены сборы на базе МКУ «Центр 
патриотического воспитания молодежи Ново-
оскольского городского округа» – «АРМАТА» 
г. Новый Оскол, в которых приняли участие 
обучающиеся образовательных организаций 7 
муниципалитетов области (Борисовского, Вей-
делевского, Ивнянского, Корочанского, Крас-
ногвардейского районов, Новооскольского го-
родского округа и города Белгорода). 

Представленные контрольно-измеритель-
ные материалы 100% образовательных органи-
заций соответствуют внутренним локальным 
нормативным актам и требованиям про-
граммы. 

По итогам проведенного анализа монито-
ринга преподавания учебного предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» в 
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общеобразовательных организациях области 
сделаны нижеследующие выводы: 

1. Довести обеспеченность учебно-мето-
дическим комплектом по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях области до 
100%. 

2. Обеспечить повышение уровня матери-
ально-технического обеспечения образова-
тельного процесса. 

3. Запланировать в 2023 году сборы по ос-
новам военной службы образовательным орга-
низациям в соответствии с приказами по шко-
лам. 

4. Разработать контрольно-измеритель-
ные материалы в соответствии с внутренними 
локальными нормативными актами и требова-
ниям программ. 

Изучение учебного предмета «Охрана без-
опасности жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование базового уровня культуры без-
опасности, способствует выработке умений 
распознавать угрозы, решать сложные вопросы 
социального характера, грамотно вести себя в 
чрезвычайных ситуациях, нейтрализовать кон-
фликтные ситуации. Все это содействует 

закреплению у обучающихся навыков, позво-
ляющих обеспечивать защиту собственной 
жизни и здоровья, формированию необходи-
мых для этого волевых и морально-нравствен-
ных качеств, предоставляет широкие возмож-
ности для эффективной социализации, необхо-
димой для успешной адаптации к современной 
техно-социальной и информационной среде, 
способствует проведению превентивных меро-
приятий в сфере безопасности. 
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рогресс в современном мире продвигается 
большими темпами, сегодня общество 

предъявляет высокие требования к личности. 
Дети с большой легкостью могут пользоваться 
сложной современной техникой, а проявлять 
же свое речевое творчество – нет. Легче найти 
в Интернете, чем показать свой словесный по-
тенциал. Свой личный опыт впечатлений, ощу-
щений не могут описать даже в нескольких 
фразах. Живое общение, обмен впечатлениями 
переходит в краткий сленг или общение в чате, 
по телефону. Поэтому сегодня система образо-
вания отводит особое место вопросу качества 
образования. Предъявляются новые требова-
ния в воспитании и образовании подрастаю-
щего поколения. Педагогам необходимо ис-
пользовать новейшие технологии для реализа-
ции учебно-воспитательных задач, учитывая 
возрастные психолого-педагогические воз-
можности детей. Дошкольное учреждение – 
это первое и самое ответственное звено в об-
щей системе народного образования. 

Работая с детьми, мы сталкиваемся с тем, 
что у них плохо развита связная монологиче-
ская речь, они с трудом рассказывают о 

событиях своей жизни, не могут пересказать 
литературные произведения.  

Речь, во всём её многообразии, является не-
обходимым компонентом общения, в процессе 
которого она, собственно, и формируется. 
Овладенье речью является одним из важных 
приобретений ребенка в дошкольном детстве, 
именно приобретений, так как речь не дается 
человеку от рождения. 

Ребенок находится большее время в детском 
саду вместе со сверстниками и воспитателем и 
нужно создать такую ситуацию, проблему, 
чтобы направить развитие речи в нужное 
русло. В ходе работы стало ясно, что необхо-
димо развивать речь детей посредством теат-
рализованной деятельности. 

Основной вид деятельности дошкольников 
– игра, игровое общение – это непринужденное 
общение. А именно театральная игра, в кото-
рой ребенок воспроизводит знакомые литера-
турные сюжеты, активизирует мышление, тре-
нирует память и образное восприятие, разви-
вает воображение, совершенствует все стороны 
речи. Именно театрально – игровая деятель-
ность помогает создать такие ситуации, в кото-
рых даже самые необщительные и скованные 

П 
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дети вступают в речевое общение и раскрыва-
ются. Такая речь включает в себя вербальные 
(интонация, лексика, синтаксис) и невербаль-
ные (мимика, жесты, поза) средства. 

Театрализованная деятельность – это им-
провизация, оживление предметов и звуков, 
яркая эмоциональная передача образа героя 
вербальными и невербальными средствами, 
она связана с музыкальными и речевыми ви-
дами деятельности: пением, движением под 
музыку, слушанием, импровизацией, музы-
кальной игрой. 

Театрально-игровая деятельность – одно из 
эффективных средств социализации дошколь-
ника в процессе осмысления им нравственного 
подтекста литературного произведения, уча-
стия в игре, создающей благоприятные условия 
для развития чувства партнёрства, освоения 
способов позитивного взаимодействия. 

В своей практике мы используем теат-
рально-игровую деятельность, как средство 
развития активной речи детей дошкольного 
возраста. 

Воспитательные возможности театрализо-
ванной деятельности огромны: ее тематика не 
ограничена и может удовлетворить любые ин-
тересы и желания ребенка. Участвуя в театра-
лизованных играх, дети знакомятся с окружаю-
щим миром через образы, краски, звуки. Теат-
рально-игровая деятельность обогащает детей 
новыми впечатлениями, знаниями, умениями, 
развивает интерес к литературе, активизирует 
словарь, способствует нравственно-этиче-
скому воспитанию каждого ребёнка. Речь их 
становится более выразительной, грамотной. 
Они начинают использовать новые слова, по-
словицы и поговорки из сценария, причем – в 
бытовых ситуациях, совпадающих с их смысло-
вым содержанием. 

В педагогической литературе, посвященной 
изучению роли театрализованных игр в ста-
новлении личности ребёнка, авторы приводят 
разные классификации театрализованных игр. 
Артемова Л.В. предлагает классифицировать 
их в зависимости от ведущих способов эмоци-
ональной выразительности, посредством кото-
рых разыгрывают сюжет на: 

• Игры-драматизации  
• Режиссёрские игры 
В играх – драматизациях ребёнок, испол-

няет роль в качестве «артиста».  
Видами драматизации является: 
• Игры-имитации образов животных, 

людей, литературных персонажей; 

• Ролевые диалоги на основе текста; 
• Инсценировка произведений; 
• Постановка спектаклей по одному или 

нескольким произведениям; 
• Игры-импровизации с разыгрыванием 

сюжета (или нескольких сюжетов) без предва-
рительной подготовки. 

В режиссёрской игре «артистами» являются 
игрушки или их заместители, а ребёнок, орга-
низуя деятельность как «сценарист и режис-
сёр», управляет «артистами». 

Виды режиссёрских игр определяются в со-
ответствии с разнообразием театров, использу-
емых в детском саду: 

• Настольный; 
• Плоскостной и объёмный; 
• Кукольный (бибабо, пальчиковый, ма-

рионетка) и т.д.; 
• Катушечный; 
• Ложковый; 
• Баночный; 
• Кулачковый и т.д. 
В них ребёнок не является действующим ли-

цом, он создаёт сцены, ведёт роль игрушечного 
персонажа - объёмного или плоскостного. Он 
действует за него, изображает его интонацией, 
мимикой. 

Организация педагогической работы может 
осуществляться с использованием разнообраз-
ных видов совместной театрально-игровой де-
ятельности детей и взрослых: 

• театрализованные занятия, спектакли; 
• драматизация, арт-терапия; 
• музей кукол, музей театра; 
• совместная театрализованная деятель-

ность детей и взрослых; 
• самостоятельная театрально-художе-

ственная деятельность; 
• посещение драматических и музыкаль-

ных театров; 
• мини-игры на других занятиях; 
• театрализованные игры в повседнев-

ной жизни; 
• музыкальные театрализации, музы-

кально-игровое творчество; 
• театрализованные игры на праздниках, 

развлечениях; 
• изготовление атрибутов к спектаклю, 

рисование по сюжету драматизаций. 
Театрализованные игры в дошкольном воз-

расте основаны на разыгрывании сказок. 
Русская народная сказка радует детей своим 

оптимизмом, добротой, любовью ко всему жи-
вому, мудрой ясностью в понимании жизни, 
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сочувствии слабому, лукавством и юмором, 
при этом формируется опыт социальных навы-
ков поведения, а любимые герои становятся 
образцами для подражания. 

Очень важно внимательно выслушивать от-
веты и предложения детей; при знакомстве де-
тей с героями произведений выделять время на 
то, чтобы они могли подействовать или пого-
ворить с ними; спросить, у кого, получилось, 
похоже и почему, а не у кого лучше; в заключе-
нии различными способами вызвать у детей 
радость. 

Итак, возможности театрализованных игр, 
как средства активизации и развития речи до-
школьников, достаточно широки. Они позво-
ляют добиться совершенствования вырази-
тельности речи ребёнка, которая развивается в 
течение всего дошкольного возраста: от непро-
извольной эмоциональной у малышей, к инто-
национной речевой у детей среднего возраста, 
а затем и к языковой выразительности речи 
старших дошкольников. 

Выразительность речи имеет интегрирован-
ный характер и включает в себя вербальные 
(интонация, лексика, синтаксис) и невербаль-
ные (мимика, жесты, поза) средства. Использо-
вание в педагогической работе потешек и при-
бауток позволяет совершенствовать звуковую 
культуру речи – уточнять и закреплять пра-
вильное произношение звуков, четко артику-
лировать звуки в словах, развивать речевое ды-
хание. Формирование грамматического строя 
речи, речевой активности, слухового восприя-
тия, речевого слуха, диалогической и моноло-
гической речи, словарного запаса возможно 
при активном включении в процесс развития и 
обучения ребёнка разных видов театрализо-
ванных игр. 

Театрализованная деятельность одна из са-
мых эффектных способов воздействия на де-
тей, в котором наиболее полно и ярко проявля-
ется принцип обучения: учить играя. Известно, 
что дети любят играть, их не нужно заставлять 
это делать. Играя, мы общаемся с детьми на их 
территории. Вступая в мир детства игры, мы 
многому можем научиться сами и научить 
наших детей.  

Изучая психолого-педагогическую и мето-
дическую литературу, я пришла к выводу, что 
театрализованная игра оказывает большое 
влияние на речевое развитие ребёнка. Стиму-
лирует активную речь за счет расширения сло-
варного запаса, совершенствует артикуляцион-
ный аппарат. Ребёнок усваивает богатство 

родного языка, его выразительные средства. 
Используя выразительные средства и интона-
ции, соответствующие характеру героев и их 
поступков, стараясь говорить четко, чтобы его 
все поняли. 

Я считаю, что в театрализованной игре фор-
мируется диалогическая, эмоционально насы-
щенная речь. Дети лучше усваивают содержа-
ние произведения, логику и последователь-
ность событий, их развитие и причинную обу-
словленность. Театрализованные игры способ-
ствуют усвоению элементов речевого общения 
(мимика, жесты, поза, интонация, модуляция, 
голос). Поэтому именно театрализованная дея-
тельность позволяет решать многие педагоги-
ческие задачи, касающиеся формирования вы-
разительности речи ребёнка, интеллектуаль-
ного и художественно-эстетического воспита-
ния. Она – неисчерпаемый источник развития 
чувств, переживаний и эмоциональных откры-
тий, необходимость систематизировать её в 
едином педагогическом процессе очевидна. 

Развитие театральной деятельности в до-
школьных образовательных учреждениях и 
накопление эмоционально-чувственного 
опыта у детей - длительная работа, которая 
требует также участия родителей.  

Важно участие родителей в тематических 
вечерах, в которых родители и дети являются 
равноправными участниками. В таких вечерах 
родители могут выступать в качестве исполни-
телей роли, авторов текста, изготовителей де-
кораций, костюмов и т. д. В любом случае сов-
местная работа педагогов и родителей способ-
ствует интеллектуальному, эмоциональному и 
эстетическому развитию детей. 

Родителям необходимо поддерживать инте-
рес ребенка к театрализованной деятельности. 
По мере возможности стараться присутство-
вать на детских спектаклях. Отмечать достиже-
ния и определять пути дальнейшего совершен-
ствования. Предлагать исполнить понравившу-
юся роль в домашних условиях, помогать 
разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотво-
рения и пр. 

Полученный положительный эмоциональ-
ный заряд от показа спектакля, приобретенная 
вера в свои силы повышают самооценку детей. 
Многие из них справляются со своими ком-
плексами, учатся размышлять, анализировать 
свое поведение и поведение других людей, ста-
новятся внимательнее и терпимее друг к другу. 
Их игровая деятельность активизируется, 
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приобретает творческий характер, эмоцио-
нальную насыщенность. 

В душе каждого ребенка таится желание сво-
бодной театрализованной игры, в которой он 
воспроизводит знакомые литературные сю-
жеты. Именно это активизирует его мышление, 
тренирует память и образное восприятие, раз-
вивает воображение, совершенствует речь. 

С. Я. Рубинштейн писал: “Чем выразитель-
нее речь, тем больше в ней, выступает говоря-
щий, его лицо, он сам”. 

Влияние театрализованной деятельности на 
развитие речи неоспоримо. С помощью театра-
лизованных занятий можно решать практиче-
ски все задачи программы развития речи и 
наряду с основными методами и приёмами ре-
чевого развития детей можно и нужно 

использовать этот богатейший материал сло-
весного творчества народа. 
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ошкольный период развития ребенка – это 
именно тот эмоционально-образный этап, 

когда он накапливает данные о мире через ви-
зуальное восприятие. Именно сейчас малыш 
восприимчив к информации и готов к позна-
нию. Именно в этот период полезно дать ре-
бенку базовые знания о профессиях. Знакомясь 
с трудовой деятельностью взрослых, ребенок 
не только расширяет свою осведомленность о 
мире, но и обретает набор элементарных навы-
ков, которые помогут ему сориентироваться в 
обществе. 

В рамках преемственности по профориента-
ции детский сад является первоначальным зве-
ном в единой непрерывной системе образова-
ния. Дошкольное учреждение – первая ступень 
в формировании базовых знаний о профессиях. 
Именно в детском саду дети начинают свое 
знакомство с миром профессий. 

Профессиональная ориентация – это си-
стема мероприятий, направленных на выявле-
ние личностных особенностей, интересов и 

способностей каждого человека для оказания 
ему помощи в разумном выборе профессии, 
наиболее соответствующих его индивидуаль-
ным возможностям. 

Ранняя профориентация в дошкольном об-
разовании преимущественно носит информа-
ционный характер (общее знакомство с миром 
профессии), но не исключает совместного об-
суждения мечты и опыта ребенка, приобретен-
ного им в каких-то видах трудовой деятельно-
сти, его знакомства с профессиями родителей. 

Важно чтобы ребёнок с раннего возраста 
проникся уважением к любой профессии, и по-
нял, что любой профессиональный труд дол-
жен приносить радость самому человеку и быть 
полезным окружающим людям. 

Таким образом, формирование представле-
ний дошкольников о мире труда и профессий – 
это актуальный процесс в современном мире, 
который необходимо строить с учётом совре-
менных образовательных технологий. 

Д 
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В ранней профориентации дошкольников 
мы используем следующие технологии: 

1. Игровые технологии. 
2. Проектная деятельность. 
3. Познавательно-исследовательская дея-

тельность. 
4. Информационно-коммуникационные 

технологии. 
Наиболее действенные способы ознакомле-

ния детей с трудом взрослых – наблюдения и 
экскурсии, которые обеспечивают наглядность 
и ясность получаемых представлений, способ-
ствуют накоплению ярких эмоциональных впе-
чатлений.  

Информационно-коммуникационные тех-
нологии помогают знакомить дошкольников с 
недоступными для их наблюдения професси-
ями. 

В своей педагогической деятельности при 
ознакомлении воспитанников с трудом взрос-
лых, с многообразием мира профессий мы ши-
роко используем презентации. Их условно 
можно разделить на две группы: 

– виртуальные экскурсии: проводились 
такие экскурсии как «На корабле», «В ателье», 
«В парикмахерской», «Автовокзал», «В боль-
нице», «Школа», «На стройке», «На хлебоза-
воде», «На маслозаводе» и другие; 

– презентации с профессиями, где взрос-
лые изображены на реальных рабочих местах. 

Мы предлагаем вниманию детей коротко-
метражные мультипликационные фильмы о 
профессиях. 

Для ознакомления детей с профессиями ши-
роко используют технологию «Гость группы». 

В условиях дистанционного обучения эти 
технологии и методы ознакомления с профес-
сиями невозможно использовать в своей ра-
боте. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых 
мы используем такие традиционные методы 
обучения и воспитания, как: 

– словесный (беседы с использованием 
игровых персонажей и наглядности, чтение 
детской художественной литературы); 

– наглядный (наблюдение конкретных 
трудовых процессов людей разных профессий, 
рассматривание картин и иллюстраций); 

– практический (экспериментирование с 
разными материалами, опыт хозяйственно-
бытового труда); 

– игровой (сюжетно-ролевые игры, ди-
дактические игры, игровые ситуации). 

Формы работы по ранней профориентации 
дошкольников, применяемые в нашем детском 
саду: 

– экскурсии, наблюдения во время целе-
вых прогулок; 

– рассказы воспитателей и родителей; 
– организованная образовательная дея-

тельность; 
– игры, праздники и развлечения; 
– самостоятельная деятельность детей. 
Система работы по формированию у детей 

представлений о труде взрослых строится по 
трем основным направлениям: 

1. Приближение детей к труду взрослых – 
осуществляется в процессе организованной об-
разовательной деятельности по формирова-
нию представлений о труде людей разных про-
фессий. 

Организованная образовательная деятель-
ность сопровождается рассказом, рассматрива-
нием иллюстраций и изображений инструмен-
тов, материалов, спецодежды представителей 
профессий; прослушиванием художественных 
произведений, дидактическими играми, что 
позволяет детям наиболее полно понять суть и 
процесс профессиональной деятельности 
взрослого. 

2. Приближение работы взрослых к детям – 
к этому направлению относятся экскурсии, 
наблюдения, тематические встречи с людьми 
разных профессий. 

Наиболее действенные способы ознакомле-
ния детей с трудом взрослых – наблюдения и 
экскурсии, которые обеспечивают наглядность 
и ясность получаемых представлений, способ-
ствуют накоплению ярких эмоциональных впе-
чатлений. 

3. Совместная деятельность взрослого и ре-
бенка – к этому направлению относятся сю-
жетно-ролевые игры, дидактические игры, по-
движные игры, чтение художественной лите-
ратуры, игровые ситуации и другие формы де-
ятельности, которые могут реализовываться в 
течение режимных моментов, в совместной и 
свободной деятельности педагога и детей. 

Мы надеемся, что в результате нашей ра-
боты по ранней профориентации и использо-
ванию современных образовательных техноло-
гий, наши дети научатся быть инициативными 
в выборе интересующего их вида деятельности, 
получат представления о мире профессий, осо-
знают ценностное отношение к труду взрос-
лых, будут проявлять самостоятельность, ак-
тивность и творчество, что поможет их 
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дальнейшему успешному обучению в школе, а 
в будущем стать профессионалами своего дела. 

Таким образом, ознакомление детей до-
школьного возраста с профессиями взрослых – 
одна из важных задач социализации ребёнка. 
Представление о профессиях позволяет детям 
глубже проникнуть в мир взрослых, понять и 
принять его. Оно формирует интерес к труду, 
зарождает мечту о собственном будущем, а 
чтобы сделать эту мечту еще ярче, задача со-
временных педагогов – внедрять новые формы 
работы с воспитанниками, используя диффе-
ренцированный и индивидуальный подходы, 
инновационные образовательные методики и 
игровые технологии, которые являются фунда-
ментом всего дошкольного образования. 
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Аннотация. В настоящем исследовании представлен анализ и характеристика особенностей школь-

ного театра на иностранном языке как эффективного средства формирования метапредметных компе-
тенций. Кроме того, автором выделены методические моменты, которые необходимо учитывать при 
подготовке и постановке школьного театра на иностранном языке. Также автором представлены при-
емы, которые целесообразно использовать при организации школьного театра на иностранном языке. 
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Актуальность исследования 
Исследование школьного театра на ино-

странном языке как эффективного средства 
формирования метапредметных компетенций 
является актуальным по нескольким причи-
нам. 

Во-первых, в настоящее время растет по-
требность в знании иностранных языков, кото-
рая обусловлена развитием глобализации и 
международных контактов. Овладение ино-
странным языком является необходимым 
условием для успешной профессиональной де-
ятельности, а также для коммуникации в меж-
культурной среде. 

Во-вторых, школьный театр на иностран-
ном языке предоставляет уникальную возмож-
ность практически применить знания ино-
странного языка в реальной жизни. В процессе 
подготовки и проведения спектакля учащиеся 
активно общаются на иностранном языке, что 
способствует развитию их коммуникативных и 
языковых навыков. 

В-третьих, школьный театр на иностранном 
языке также способствует формированию ме-
тапредметных компетенций, таких как креа-
тивность, аналитическое мышление, социаль-
ные и лидерские навыки, умение работать в ко-
манде и решать проблемы. 

Исходя из вышеперечисленного, можно за-
ключить, что исследование школьного театра 
на иностранном языке как эффективного сред-
ства формирования метапредметных компе-
тенций является актуальным и важным для 
практического применения в современном об-
разовании. 

Цель исследования 
Целью исследования является изучение 

влияния участия в школьном театре на ино-
странном языке на формирование метапред-
метных компетенций учащихся. 

Материал и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных школь-

ному театру на иностранном языке как эффек-
тивному средству формирования метапред-
метных компетенций, занимались такие уче-
ные как Е.А. Антипина, А.А. Кононович, А. Кок-
шенёва, Н.С. Карпинская, Л.В. Артёмова, 
Т. Бардешева, В.Д. Ботнарь, И.Г. Вечняковая, 
Т.Н. Доронова, М.В. Ерофеева, Т.И. Зверева, 
И. Зимина, А.Д. Кошелёва, М.В. Копосова, А.В. 
Запорожец и другие. 

Методами исследования являются: метод 
анализа научной литературы, эксперименталь-
ный метод и метод сравнительного анализа. 

Результаты исследования 
Школьный театр на иностранном языке – 

это отличный способ не только практиковать 
языковые навыки, но и развивать метапред-
метные компетенции учащихся. 

Метапредметные компетенции – это 
навыки и умения, которые применяются в раз-
личных предметных областях и в обществен-
ной жизни, такие как критическое мышление, 
коммуникация, сотрудничество, творчество и 
др. Они важны для успешной адаптации к пе-
ременам и достижения успеха в разных обла-
стях деятельности [1, c. 421]. 

В школьном театре на иностранном языке 
учащиеся могут развивать следующие мета-
предметные компетенции: 
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1) критическое мышление: участие в под-
готовке и постановке спектакля на иностран-
ном языке требует анализа и интерпретации 
текста, выработки аргументов, выбора пра-
вильных действий и т.д. Это способствует раз-
витию критического мышления и умения при-
нимать обоснованные решения; 

2) коммуникация: при работе над спек-
таклем учащиеся должны взаимодействовать 
друг с другом, обсуждать идеи и принимать 
коллективные решения. Это улучшает их ком-
муникативные навыки и способность работать 
в команде; 

3) творчество: при подготовке и поста-
новке спектакля учащиеся должны проявлять 
творческий подход к решению проблем и 
нахождению новых решений. Это помогает 
развивать творческий потенциал и способ-
ность к инновациям; 

4) сотрудничество: работа в группе над 
постановкой спектакля требует участия всех 
учащихся и сотрудничества между ними. Это 
помогает развивать способность к сотрудниче-
ству и уважению к точкам зрения других лю-
дей; 

5) развитие личности: участие в школь-
ном театре на иностранном языке может по-
мочь учащимся в развитии самодисциплины, 
ответственности, уверенности в себе и само-
оценке. 

Школьный театр на иностранном языке яв-
ляется эффективным средством формирования 
метапредметных компетенций учащихся, так 
как он сочетает в себе элементы языкового обу-
чения, творчества и коллективной работы. Уча-
стие в таком проекте может быть мотивирую-
щим и интересным для учащихся, так как они 
получают возможность применять свои языко-
вые и метапредметные навыки на практике, а 
также развивать новые умения и навыки [2, 
c. 49]. 

При подготовке и постановке школьного те-
атра на иностранном языке, необходимо учи-
тывать ряд методических моментов, таких как: 

– обеспечение легкого освоения изучае-
мой лексики для учеников путем разбивки тек-
ста на отдельные реплики, диалоги и моно-
логи; 

– повторение изученного лексического 
материала многократно, чтобы закрепить его в 
памяти учащихся; 

– предоставление возможности учени-
кам прочитывать и выучивать наизусть речь 
своей индивидуальной роли; 

– проведение драматизации диалогов от-
дельно, до самой театрализации; 

– анализ моральной составляющей 
сказки, чтобы ученики понимали смысл произ-
ведения; 

– обеспечение знаний правил театраль-
ной постановки сказок и правильной расста-
новки ролей учеников, что повысит потенци-
альный успех проекта; 

– необходимость разработки комплекса 
упражнений, который поможет закрепить 
учебную задачу; 

– проведение анализа подготовки теат-
ральной постановки сказки, чтобы увидеть, ка-
кие моменты удалось улучшить и где есть воз-
можность для улучшения. 

Все эти методические моменты могут зна-
чительно повысить эффективность школьного 
театра на иностранном языке как средства 
формирования метапредметных компетенций 
учащихся [3, c. 37]. 

Кроме того, школьный театр на иностран-
ном языке может помочь учащимся улучшить 
свой языковой уровень, так как они получают 
возможность практиковать язык в аутентичной 
ситуации, а также улучшить свои произноси-
тельные навыки и расширить словарный запас. 

Школьный театр на иностранном языке мо-
жет быть эффективным средством формирова-
ния метапредметных компетенций учащихся, 
если использовать определенные приемы. 
Ниже приведены некоторые из них: 

Ролевые игры. Ролевые игры позволяют 
ученикам углубить свое понимание языка, при-
менить знания на практике и усовершенство-
вать свои навыки коммуникации на иностран-
ном языке. Кроме того, ролевые игры помо-
гают развивать креативное мышление и спо-
собность к эмпатии. 

Театральные постановки. Театральные по-
становки позволяют ученикам показать свои 
способности в области языка и театрального 
искусства, а также сформировать уверенность в 
себе. При этом необходимо учитывать методи-
ческие моменты, описанные выше, чтобы обес-
печить успешность постановки [4, c. 173]. 

Использование мультимедийных средств. 
Использование мультимедийных средств, та-
ких как аудио и видео материалы, позволяет 
ученикам лучше понимать иностранный язык 
и улучшать свою произносительную и слухо-
вую практику. Это также помогает ученикам 
развивать свои навыки работы с технологиями. 
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Работа в группах. Работа в группах позво-
ляет ученикам улучшать свои коммуникатив-
ные навыки и учиться работать в команде. Они 
могут общаться на иностранном языке, обсуж-
дать идеи, принимать решения и решать за-
дачи вместе. 

Анализ театральных произведений. Анализ 
театральных произведений на иностранном 
языке помогает ученикам лучше понимать 
язык и культуру страны, где этот язык является 
официальным. Они также могут анализировать 
переводы произведений и учиться сравнивать 
разные варианты перевода [5, c. 490]. 

Выводы 
Школьный театр на иностранном языке яв-

ляется эффективным средством формирования 
метапредметных компетенций учащихся. Бла-
годаря участию в театральных постановках 
ученики не только улучшают свой языковой 
уровень, но и развивают навыки коммуника-
ции, работы в команде, творческого мышле-
ния, а также приобретают навыки эмоциональ-
ного и социального интеллекта. Все эти навыки 
будут полезны им не только в будущей жизни, 
но и в повседневной деятельности, а также по-
могут им успешно адаптироваться в мире, где 

все больше людей взаимодействуют с предста-
вителями других культур и языков. 

 
Литература 

1. Базарова И.Т. Метапредметный подход 
на уроках английского языка в условиях реали-
зации ФГОС / И.Т. Базарова // Молодой ученый. 
– 2020. – № 19 (309). – С. 421-422. 

2. Быков М.Ю., Никитина А.Б. Театр – это 
кафедра... но не только! / М.Ю. Быков, А.Б. Ни-
китина // Образование в современной школе. – 
2008. – № 7. – С. 46-52. 

3. Лапина А.О. Школьная театральная пе-
дагогика – опыт междисциплинарного синтеза 
// Диалог в образовании: сб. материалов конфе-
ренции. Серия «Symposium». – 2017. – Вып. 22. 
– С. 34-39. 

4. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. посо-
бие для студентов высш. пед. учеб. заведений / 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под 
ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2020. – 576 с. 

5. Темботова З.А. Принципы построения 
театральной технологии обучения иностран-
ному языку / З.А. Темботова // Молодой уче-
ный. – 2017. – № 7 (141). – С. 487-491. 

 
 
 

NOVIKOVA Marina Olegovna 
English teacher, Orthodox Gymnasium, Russia, Astrakhan 

 
SCHOOL THEATER IN A FOREIGN LANGUAGE AS AN EFFECTIVE MEANS  

OF FORMING META-SUBJECT COMPETENCIES 
 
Abstract. This study presents an analysis and characterization of the features of school theater in a foreign 

language as an effective means of forming meta-subject competencies. In addition, the author highlights the meth-
odological points that must be taken into account when preparing and staging a school theater in a foreign lan-
guage. The author also presents techniques that are advisable to use when organizing a school theater in a foreign 
language. 

 
Keywords: school theatre, foreign language, meta-subject competencies, students, skills and abilities. 

  



Актуальные исследования • 2023. №19 (149)  Педагогика | 75 

 
 
 

РАХМАТУЛЛАЕВ Диловар Набиджонович 
соискатель кафедры общей педагогики,  

Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова,  
Таджикистан, г. Худжанд 

 
ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ УРОКА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос воспитания сознательной дисциплины уча-
щихся в процессе урока. Отмечается, что духовно-психологическая среда студентов играет важную роль 
в формировании сознательной дисциплины школьников. При определении психологической атмосферы ис-
пользуются такие критерии оценки, как здоровая, благоприятная, хорошая, деловая и, наоборот, нездо-
ровая, неблагоприятная. 

 
Ключевые слова: урок, методика обучения, учебный процесс, сознательное дисциплинарное воспита-

ние студентов. 
 

дним из приоритетных направлений 
нашей государственной политики в обла-

сти образования в условиях его модернизации 
является воспитание социально активной, дис-
циплинированной и ответственной личности; 
формирование гражданского самосознания и 
дисциплинированности подрастающего поко-
ления. 

Дисциплина – это не средство воспитания, а 
результат воспитания. Дисциплина является 
продуктом общей суммы воспитательного воз-
действия, включающего в себя процесс воспи-
тания и процесс формирования характера, про-
цесс противостояния, разногласий и разреше-
ния конфликтов в коллективе, в процессе 
дружбы и доверия. 

Значимость проблемы школьной дисци-
плины волнует на протяжении многих столе-
тий и является предметом заботы преподава-
телей. На данный момент проблема не утра-
тила свою актуальность. 

Дисциплина в школе очень важна. Это обя-
зательное условие для обучения. Без создания 
внешних условий, порядка, без признания ав-
торитета педагога воспитательный процесс ма-
лоэффективен. С другой стороны, можно ска-
зать, что правильно проведенное обучение вос-
питывает в учениках должную дисциплину. Та-
ким образом, дисциплина, рассматриваемая 
как дидактический вопрос, является одновре-
менно предпосылкой обучения и его результа-
том. Без дисциплины невозможно воспитать в 
подростке патриотизм, честность, 

мужественность, мужество, отвагу, настойчи-
вость, решительность, трудолюбие, способ-
ность к планированию. Наконец, дисциплина 
формирует его индивидуальные качества, его 
различные нравственные качества. Она делает 
учащегося более адекватным, самодисципли-
нированным, побуждает к самоконтролю, спо-
собствует развитию умения подчинять свои 
действия и чувства достижению цели, создает 
условия для преодоления недостатков и повы-
шения культуры поведения. Таким образом, 
охватывая все стороны школьной жизни, входя 
в процесс воспитания и обучения, дисциплина 
играет очень важную роль в укреплении 
школы [5]. 

В педагогической литературе понятие «дис-
циплина» рассматривается следующим обра-
зом: умение владеть собой, своими поступ-
ками, чувствами, мыслями; подчиняться воле 
коллектива (Е. Л. Брюнелли); соблюдение уча-
щимися определенных правил поведения  
(В. Е. Гмурман); добросовестное выполнение 
учащимися требований учителя и классного 
коллектива (Т. Д. Лейченков); соблюдение уча-
щимися правил поведения в школе и вне 
школы (Л. А. Немировская); твердо установлен-
ный и осмысленный человеком порядок, помо-
гающий ему оценивать свое поведение и пове-
дение других людей; подчинение этому по-
рядку (Л. Ю. Гордин). 

Уровень сформированности сознательной 
дисциплинированности обучающихся в обще-
образовательных учреждениях определяют по 

О 
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следующим показателям: восприятие необхо-
димости соблюдения дисциплины в поведении 
обучающихся; подготовка к развитию и необ-
ходимость выполнения социальных требова-
ний и правил трудовой дисциплины, воспита-
ния, свободного времени; сдержанность в по-
ведении; бороться с недисциплинированными 
действиями окружающих, нарушая общую дис-
циплину детского коллектива [1]. 

Говоря о сущности сознательной дисци-
плины учащихся, следует помнить, что она со-
стоит в знании установленных в школе правил 
поведения и процедур, понимании их необхо-
димости и закрепившейся, устойчивой при-
вычке их выполнения. Воспитание осознания 
учеником значения дисциплины, порядка как 
одного из необходимых условий обучения [2]. 

Основным способом воспитания сознатель-
ной дисциплины является организация учеб-
ной деятельности, основной целью которой яв-
ляется выполнение определенных правил по-
ведения. Одним из основных условий эффек-
тивной тренировки дисциплины является со-
знательное соблюдение режима, который не 
только положительно влияет на физиологиче-
ские функции организма, но и играет большую 
роль в дисциплине: помогает выработать уме-
ния и навыки выполнения дисциплинарных 
требований [6]. 

Духовно-психологическая обстановка уче-
ников играет важную роль в формировании со-
знательной дисциплины школьников. При 
определении психологической атмосферы ис-
пользуются такие критерии оценки, как здоро-
вая, благоприятная, хорошая, деловая и, наобо-
рот, нездоровая, неблагоприятная. Психологи-
ческая обстановка или микроклимат класса – 
это эмоционально-психическое состояние уча-
щихся и учителя, которое описывается как оп-
тимизм, когда в классе ощущается радость об-
щения учителя и учащихся, между самими уча-
щимися; счастья и доверия, взаимопонимания. 
Здоровый микроклимат класса заключается в 
том, что учащиеся не боятся учителя, они уве-
рены в себе и верят, что будут поняты и поддер-
жаны учителем и одноклассниками. В то же 
время хороший микроклимат характеризуется 
требовательностью учителя к ученикам. Нездо-
ровый климат в классе – это пессимистическое 
настроение, неуверенность учащихся, скука, 
нервозность и страх. В условиях положитель-
ного микроклимата учащиеся не только лучше 
и эффективнее работают на уроках, усваивают 
учебный материал, отличаются примерным 

поведением, но и меньше устают. Неблагопри-
ятная обстановка в классе оказывает негатив-
ное влияние на психическое состояние школь-
ников, приводя их в состояние психического 
напряжения и психического напряжения, что 
приводит к серьезным нарушениям дисци-
плины [3]. 

На наш взгляд, те различные отношения, ко-
торые мы рассмотрели при раскрытии понятий 
«дисциплина», «дисциплинированность», «со-
знательная дисциплина», позволяют осуществ-
лять процесс нравственного воспитания уча-
щихся в целом и в частности; позволяет прово-
дить всю работу по воспитанию и обучению в 
школе, особенно на начальном этапе организа-
ции детского коллектива, еще более эффек-
тивно. В то же время эти выводы позволяют 
лучше организовать школьный режим; кон-
троль за учебной нагрузкой, отдыхом и вне-
урочной деятельностью; чтобы учителя отно-
сились к ученикам с уважением и достоин-
ством. В противном случае у детей возникают 
трудности в общении с окружающими, возни-
кают конфликты между сознанием и поведе-
нием, что приводит к социальной некомпе-
тентности. 

При разработке современной модели содер-
жания и форм обучения сознательной дисци-
плине, на наш взгляд, можно дать следующие 
рекомендации, вытекающие из требований 
модернизации среднего образования: 

• формирование высокой мотивации к 
учебной деятельности, потребности в знаниях; 
самообразования и самовоспитания; 

• формирование стремления стать актив-
ным, творческим, дисциплинированным граж-
данином, способным к непосредственному об-
щественному и творческому участию в жизни 
страны, изменяющей действительность; 

• предоставление самим обучающимся 
возможности оценивать результаты своей 
учебно-познавательной деятельности и пове-
дения; 

• подготовка студентов к самостоятель-
ному открытию знаний, норм и ценностей в 
процессе жизненного и профессионального са-
моопределения; к самостоятельному развитию 
необходимых для жизни качеств личности. 

Можно с уверенностью сказать, что год за 
годом увеличивается количество школьных 
коллективов, в которых ученики учатся с боль-
шим энтузиазмом, с большой ответственно-
стью относятся к общественной работе; строго 
соблюдать нормы жизни социалистического 



Актуальные исследования • 2023. №19 (149)  Педагогика | 77 

общества. Там, где работа по внедрению созна-
тельной дисциплины среди школьников тор-
мозится, а педагогический коллектив регу-
лярно не выполняет ученические правила, как 
правило, допускаются серьезные недостатки в 
организации воспитательного процесса. В 
частности, часто нарушается режим работы 
школы, ее руководитель не добивается един-
ства педагогических требований к учащимся, 
медленно вовлекает в работу комсомольские и 
пионерские организации и другие органы са-
моуправления учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается командная форма организации совместной деятельности 
обучающихся в образовательном процессе. Анализ научной литературы подтверждает важность и необ-
ходимость внедрения командной работы, осуществляя ее в системе, с целью формирования у обучающихся 
коммуникативных навыков, навыков самоконтроля и самоорганизации. Командная работа в ходе учебного 
процесса – это всегда форма сотрудничества, более или менее сильно выраженного, но все равно сотруд-
ничества всех учащихся вместе с учителем и под его руководством. 
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бразование человека – это время его про-
свещения и становления как личности. Со-

временная жизнь предъявляет сегодня жёсткие 
требования – это высокое качество образова-
ния, коммуникабельность, целеустремлен-
ность, критическое мышление, креативность, а 
самое главное – умение ориентироваться в 
большом потоке информации. Подготовка уче-
ников к жизни закладывается в школе. Возни-
кает вопрос: как дать необходимый уровень об-
разования современным школьникам, за кото-
рыми наше будущее? 

У детей начальных классов важным явля-
ется активное общение. В современной педаго-
гике педагоги практики считают, что навыки 
представляют отработанное до автоматизма 
действие, умение. Которое основывается на 
приобретённых знаниях. Чтобы сформировать 
навык, необходимо учиться и постоянно прак-
тиковаться: так, Г.М. Андреева поясняет нам, 
что «навык – это способность к действию, до-
стигшему наивысшего уровня сформированно-
сти, совершаемому автоматизировано, без осо-
знания промежуточных шагов» [1, с.17]. 
«Навыки – это автоматизированные компо-
ненты сознательного действия человека, кото-
рые вырабатываются в процессе его выполне-
ния. Навык возникает как сознательно автома-
тизируемое действие и затем функционирует 
как автоматизированный способ его выполне-
ния» [2, с.65]. 

Как известно, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального об-
щего образования [8] обеспечивает среди про-
чего «освоение обучающимися технологий ко-
мандной работы на основе их личного вклада в 
решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и 
командных возможностей» (п.1 ФГОС НОО 
2021 г.). Очевидно, для выполнения этого тре-
бования учитель начальных классов должен 
овладеть назваными технологиями и пони-
мать, как обеспечить: 

• возможность для каждого ученика вне-
сти вклад в решение общей учебной задачи; 

• осознание и принятие каждым ребен-
ком личной ответственности за результат сов-
местной деятельности; 

• готовности объективно оценивать ре-
зультаты собственной деятельности и команд-
ной работы в целом. 

Кроме того, в п.42.2 названого норматив-
ного документа уточняется, что выпускник 
начальной школы должен овладеть такими 
универсальными учебными действиями, как 
общение и совместная деятельность. Одновре-
менно там же, в п.42.3 названы значимые для 
командной работы регулятивные универсаль-
ные учебные действия: самоорганизация и са-
моконтроль.  

ФГОС НОО конкретизирует операциональ-
ный состав этих действий, что существенно 
упрощает работу учителя начальных классов 
при проектировании учебного процесса. Вме-
сте с тем имеется основа для диагностики и 
оценки процесса формирования названых дей-
ствий посредством использования учителем 
технологий организации командной работы 
обучающихся. 

В психолого-педагогической науке про-
блема развития навыков командной работы 
выделилась в самостоятельную сравнительно 
давно. Степень научной разработанности про-
блемы исследования позволяет говорить о том, 
что актуальность формирования навыков 

О 
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командной работы у младших школьников рас-
сматривалась в трудах отечественных ученых 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонть-
ева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина. В зару-
бежных исследованиях данным вопросом за-
нимались Х.И. Лийметс, Т.А. Матис, В.Я. Ля-
удис. На современном этапе такие ученые как 
У. Мишел, Дж. Роттер, Г. Салливан. Взаимоот-
ношения детей в команде достаточно по-
дробно изучались такими учеными, как: 
В.В. Абраменкова, И.В. Дубровина, М.И. Ли-
сина, B.C. Мухина, Я.Л. Коломинский, 
A.M. Прихожан, Е.О. Смирнова, В.Г. Утробина, 
Д.И. Фельдштейн и др. 

Называться словом «команда» может не 
каждая группа людей, работающая в одном по-
мещении, организации или над одним проек-
том.  

Команда – группа людей, которая объеди-
нена общими идеями или мотивами, стремле-
нием к достижению общего результата. 

По мнению В.В. Воронова, навыки команд-
ной работы – это комплекс коммуникативных 
и социальных навыков (навык – действие, 
сформированное путем повторения и доведе-
ния до автоматизма) [3, с.25].  

Коммуникативные навыки – это способ-
ность человека правильно взаимодействовать с 
окружающими. К ним относятся:  

− активное слушание;  
− умение разговаривать спокойно и не 

напрягаясь;  
− визуальный контакт;  
− понимание языка жестов и умелое ис-

пользование невербальной коммуникации.  
Коммуникативные способности каждого че-

ловека формируются индивидуально и в тече-
ние всей жизни. Влияющими факторами здесь 
являются взаимоотношения с родителями, 
сверстниками, позже с руководством и колле-
гами по работе. В целом наше осознание соб-
ственной социальной роли диктует нам «пра-
вила» поведения и общения в окружающей 
среде [4, с.45]. 

У современных детей есть свои особенно-
сти, но по сути потребности у детей всегда 
остаются одними и теми же. Дети хотят полу-
чить внимание, чувствовать, что они нужны, 
что ими интересуются, то, что их личность зна-
чима. Правильно организованная командная 
работа дает ребенку возможность осуществить 
свои потребности. Общение из формального 
может переходить в более личное взаимодей-
ствие. Особенность современных дети в том, 
что они могут заявить о своих потребностях, их 
уровень самосознания выше, но коммуника-
тивные навыки западают. В этом направлении 

они могут выразить свою просьбу, свои потреб-
ности. Выполняя совместную деятельность, 
дети помогают друг другу, подбадривают друг 
друга. Например, дарят аплодисменты тому, 
кого выбрали для выступления от команды. Ко-
гда кто-то сделает что-то хорошо надо выра-
зить свое отношение, к тому, что было хорошо. 
Дети очень внимательны к интонации. Если 
учитель отталкивается от интересов детей, 
управляет процессом выстраивания коммуни-
кации, тогда это будет являться более эффек-
тивным. Командная работа дает возможность 
разбивать большую цель на мелкие задачи. Для 
нынешних детей, у которых есть сложности с 
выстраиванием следственно причинных свя-
зей, сложности с формированием системного 
мышления. Одна огромная цель – это сложно, 
это страшно, а мелкие задачи, мелкие шаги, ко-
торые необходимо предпринять чтобы достичь 
этой определенной цели, они уже не являются 
такими страшными и сложными. И если огром-
ную цель выстраивать через череду мелких за-
дач, то это будет более эффективным, это будет 
понятнее для детей.  

Д.Б. Эльконин указывает «в период обуче-
ния в начальном звене общеобразовательной 
школы происходит возникновение новой 
структуры отношений и коммуникативных 
навыков ребенка, формирование новой формы 
событийности. Центральным звеном в данной 
системе является педагог. Позиция педагога 
является принципиально отличающейся от по-
зиции родителей и воспитателей» [8, с.34]. Учи-
тель, организуя работу в команде может ис-
пользовать различные формы своей работы: 
организовывать, контролировать, оценивать, 
выступать в роли наставника группы, участво-
вать в совместной работе, предлагать различ-
ные пути решения проблемы. Учитель может 
выступать в роли источника информации ил 
наставника, инструктора, исследователя. Но 
учитель не должен уделять время отдельной 
команде, не замечая других, не давать им воз-
можность высказаться. Все это способствует 
постепенному успешному обучению навыков 
командной работы каждого участника ко-
манды.  

И.С. Марьенко: «развитие навыков команд-
ной работы детей младшего школьного воз-
раста определяющее влияние оказывает педа-
гог посредством организации воспитательного 
процесса» [6, с.16]. Воспитательный элемент 
появляется, когда развивается доверие между 
учениками, между учителем и учениками. Вос-
питывается такое качество как способность по-
нимать других и принимать других учеников 
такими какие они есть. Командобразование, 
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развитие командных навыков имеет прямое 
отношение к воспитанию. Воспитываются та-
кие качества личности ребенка как эмпатичное 
слушание собеседника, забота к каждому 
участнику команды. При обучении навыкам 
командной работы, нужно помнить, что дети 
всегда остаются детьми. Они всегда хотят 
любви, внимания, быть понятыми и хотят быть 
принятыми. Это необходимо учитывать в вы-
страивании эффективных взаимодействий с 
детьми. 

Анализируя опыт организации командной 
работы в школах, можно сделать вывод о том, 
что чаще всего учителя выбирают командную 
работу только при организации и проведении 
открытых уроков. Учителя начальных классов, 
помня о совокупности планируемых результа-
тов (личностных, метапредметных и предмет-
ных) стремятся показать, как им удалось 
научить своих учеников метапредметным дей-
ствиям: взаимодействовать друг с другом, рас-
пределять роли, совместно решать учебные за-
дачи, общаться и договариваться. Однако 
внешне благополучная ситуация командной 
работы, по существу, зачастую является имита-
цией учебной деятельности младших школьни-
ков. Организация командной работы должна 
быть в системе – только в этом случае она будет 
приносить положительные и эффективные ре-
зультаты. 

Совместная деятельность в ходе учебного 
процесса – это всегда форма сотрудничества, 
более или менее сильно выраженного, но все 
равно сотрудничества всех учащихся вместе с 
учителем и под его руководством. Сотрудниче-
ство – это процесс духовного взаимодействия. 
Понимание – активный процесс, поэтому недо-
статочно лишь одного восприятия, объяснения 
учителя.  

Следовательно, на отдельных этапах учеб-
ной деятельности школьникам должна быть 

предоставлена возможность советоваться друг 
с другом, обмениваться мнениями, взаимно 
оценивать качество своей работы и работы кол-
лектива в целом. Конечно, организацию ко-
мандной работы в ходе учебной деятельности 
нельзя считать единственно правильной и иде-
альной. Однако грамотная организация со-
трудничества приводит к положительным ре-
зультатам, к эффективности образовательного 
процесса, а коммуникативные умения явля-
ются необходимым условием для успешной со-
циализации личности [4, с.45]. 
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одростковый возраст – это период суще-
ственных сдвигов и изменений, как в пси-

хическом, так и личностным развитии. В под-
ростковом возрасте личность сталкивается с 
новыми противоречивыми ситуациями, кото-
рые вызывают неоднозначные противоречи-
вые представления о себе и окружающем мире. 
Порой подросток не может правильно оценить 
ситуацию, приводит не всегда адекватные рас-
суждения о происходящем. Зачастую пытается 
пробовать новые пути в принятии и понима-
нии мира, а так хочет найти своё место в нём. В 
результате происходит активизация и стимули-
рование творческого потенциала. Креатив-
ность в этот период проявляется через тягу к са-
моутверждению и различным видам деятель-
ности, широту склонностей и предрасположен-
ность к различным видам деятельности. 

Впервые в 1922 г. Д.Симпсон обозначил тер-
мином «креативность» способность человека 
отказываться от стереотипных способов мыш-
ления. К.Роджерс в 1994 г. – способность обна-
руживать новые способы решения проблем и 
новые способы выражения. Исследования креа-
тивности позволили накопить содержательный 
материал, но единой теории, однозначного 
определения, всеми признанных диагностиче-
ских методик креативности до сих пор нет. 

Одна из основных задач психологии творче-
ства – изучение закономерностей и механиз-
мов творческого процесса и креативности. В са-
мом общем смысле креативность понимается, 
как способность к творчеству. Креативность (от 
лат. creatio – созидание) – это способность че-
ловека порождать необычные идеи, находить 

оригинальные решения, отклоняться от тради-
ционных схем мышления. 

В сознании современного человека идея 
творчества связана с идеей прогресса, а также 
постоянного повышения культурного и соци-
ального престижа творческой деятельности. 
Творчество подразумевает глубокий личност-
ный процесс, не подверженный стандартиза-
ции, где индивид выступает не только в роли 
объекта, но и в роли субъекта самореализации 
и саморазвития. Категория «креативность», 
связывающая личностный и деятельностный 
аспекты творчества понимается как «творче-
ские возможности (способности) человека, ко-
торые могут проявляться в мышлении, чув-
ствах, общении, отдельных видах деятельности, 
характеризовать личность в целом или отдель-
ные стороны, продукты деятельности, процесс 
их создания» [2]. 

Мы же считаем, что креативность трактуется 
как общая способность к творчеству, которая 
характеризует личность в целом и проявляется 
в различных сферах активности. Креативность 
– это порождение оригинальных идей в усло-
виях разрешения и постановки новых проблем, 
обнаружение необычных способов выражения. 
Изучив определения креативности, можно сде-
лать вывод, что креативность – это интеграль-
ное свойство личности, предполагающее варь-
ирование путей решения различных проблем, 
проявляющееся в индивидуально-психологи-
ческих особенностях личности. 

Подростковый возраст считают наиболее 
сенситивным для развития креативности и в 
целом влияющим на становление личности.  

П 



Актуальные исследования • 2023. №19 (149)  Психология | 82 

Почему так? Изучая развитие подростка, 
Д.И. Фельд-штейн полагает, что эмоциональная 
сфера в этом возрасте влияет на многие ас-
пекты в поведении и общении подростков. 
Также следует напомнить об особенностях 
чувств подростков при переживании ими серь-
езного перелома в своей жизни. Подростки 
начинают замечать существенные изменения в 
своей внешности как следствие полового созре-
вания, приносящего им новые эмоции и откры-
вая перед ними новую сторону жизни, не инте-
ресовавшую их ранее. Они совершенно по-дру-
гому начинают воспринимать и себя, и родите-
лей, и друзей. Как бы предчувствуя вступление 
во взрослую жизнь, они начинают ускорять со-
бытия, когда отстаивают свою самостоятель-
ность и право на собственное мнение. Так же 
развивается естественная подростковая гиб-
кость, стремление к самосовершенствованию, 
активный отказ от стереотипов, формируется 
образ - «Я». Подростки отказываются от стерео-
типов, стремятся к независимости и самосовер-
шенствованию [1]. 

Смагулов Е.К. в своем исследовании «Осо-
бенности развития в подростковом возрасте» 
пишет, что при столкновении личности с но-
выми противоречивыми жизненными ситуа-
циями, в подростковом возрасте происходит 
стимуляция и активизация ее творческого по-
тенциала. Важнейшим интеллектуальным ком-
понентом творчества становится преобладание 
дивергентного мышления, предполагающего 
множество равных и одинаково правильных от-
ветов на один и тот же вопрос [3]. 

Важно учитывать, что развитие креативно-
сти не происходит стихийно, оно не определя-
ется генетически, а зависит от культуры, в кото-
рой воспитывается подросток. А. Маслоу пи-
шет, что развитие креативности может быть 
чрезвычайно полезно не столько для подго-
товки людей к творческим профессиям или к 
производству произведений искусства, сколько 
для создания хорошего человека. Таким обра-
зом, мы хотим сказать, что креативность высту-
пает как одно из свойств личности, которое 
можно и нужно развивать. 

Решающую роль в развитии креативности 
отводят микросреде, в которой растёт ребенок. 
При исследовании семейных отношений на 
развитие креативности обращают внимание на 
гармоничность – негармоничность отношений 
между родителями, а также между родителями 
и детьми; творческую – нетворческую личность 
родителя как образца для подражания; 

общность – разрозненность интеллектуальных 
интересов членов семьи; ожидание достиже-
ний или независимости родителей по отноше-
нию к ребенку. Между негармоничными эмо-
циональными отношениями в семье, психотич-
ностью родителей и высокой креативностью 
детей Д.Манфилдом, Р.Альбертом и М.Рунко 
обнаружены положительные корреляции. Если 
в семье культивируется регламентация поведе-
ния, предъявляются одинаковые требования ко 
всем детям, существуют гармоничные отноше-
ния между членами семьи, то это приводит к 
низкому уровню креативности детей. Творче-
ская личность выглядит как психологически не-
стабильная. Таким образом, семейная среда, в 
которой ребенку уделяют должное внимание, 
предъявляются к нему различные несогласо-
ванные требования, контроль за поведением 
мал, способствует развитию креативности ре-
бенка [2]. 

Но в то же время высокий уровень способен 
вызвать некоторые проеблемы в жизни под-
ростка. К примеру, анализ результатов прове-
денного исследования Вишневской О. Н позво-
ляет сделать вывод о том. Повышение креатив-
ности до определенного оптимального уровня 
способствует незатрудненному общению. Од-
нако следует учитывать, что очень высокий 
уровень креативности наоборот способен вы-
звать эти самые трудности в общении [1]. 

Развитие креативности воспитанников яв-
ляется актуальной задачей любого педагогиче-
ского коллектива образовательного учрежде-
ния. Важно научить подростка плодотворно ис-
пользовать свободное время. Становление 
культуры обращения со свободным временем 
требует педагогического сопровождения. Соци-
ально-культурная деятельность – нравственно 
мотивированное, общественно значимое взаи-
модействие людей в процессе создания, освое-
ния, сохранения и распространения ценностей 
культуры. Одна из сфер социально-культурной 
деятельности – досуг. Следовательно, включе-
ние подростка в социальнокультурную деятель-
ность может служить средством развития его 
креативности [2]. 

Так в Смагулова Н.Т. своей работе опреде-
ляет наиболее эффективные способы развития 
креативности и применение их на уроках исто-
рии. По её словам, релаксационные и игровые 
упражнения, способствующие расслаблению и 
снятию напряжения; спонтанную творческую 
деятельность, отстаивание своей точки зрения 
и озвучивание своих ощущений по окончанию 
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занятий, позволили развивать креативность на 
каждом уроке истории. Апрограмма по разви-
тию креативности позволила формировать у 
подростков такие качества, как оригиналь-
ность, гибкость, разработанность, беглость 
мышления и, как следствие, повысить уровень 
мотивации к урокам истории. Данная работа 
положительно отразилась на увеличении про-
дуктивности в учебной деятельности [4]. 

Таким образом, подводя итоги, мы хотим 
сказать, что очевидной становится важность 
креативности как категории мышления как для 
каждого подростка в частности и для всего со-
циума в целом. Ведь креативность позволяет 
личности самосовершенствоваться и самореа-
лизовываться в новых условиях, быть субъек-
том своей жизнедеятельности. От уровня раз-
вития креативности во многом зависит эконо-
мический, политический и культурный успех 
страны. 
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дно из самых сложных переживаний, со-
стояний для человека – это ситуация не-

определенности. Субъект деятельности не 
знает, что ждет его в «завтрашнем» дне и чего 
ждать от «сегодняшнего». Некоторые, в силу 
своих личностных особенностей, замирают, 
другие – активно действуют, приспосаблива-
ются и адаптируются к новым условиям и к но-
вой среде. 

Безусловно и неоспоримо, что и те, и другие 
испытывают стресс. В современных реалиях 
жизни он является неотъемлемой составляю-
щей жизни человека, помимо бытовых и 
насущных трудностей будней человека, это 
еще и стимул к незамедлительным действиям. 
Проблеме диагностике стрессоустойчивости в 
юношеском возрасте следует уделять при-
стальное внимание, так как помимо стресса, 
который обусловлен закономерностями разви-
тия, есть еще и дополнительные фрустраторы. 
Здоровая во всех планах и аспектах молодежь – 
это залог процветания любого развитого и раз-
вивающегося государства. 

Проблемами стресса были увлечены психо-
логи зарубежья и отечественные. Определение 
стрессу дал известный канадский ученый Г. Се-
лье в 1936 году. По его мнению, стресс – это ре-
акция на физические, органические и химиче-
ские раздражители. 

В последнее время в современной психо-
лого-педагогической науке большое внимание 
уделяется проблеме стресса, стрессоустойчиво-
сти человека. Ведь ежедневно каждому прихо-
дится сталкиваться с большим потоком 

информации, требующим немедленной пере-
работки. Стрессу подвержены все категории 
населения, в том числе и студенческая моло-
дежь. 

Среди основных причин возникновения 
стрессовых ситуаций у студентов можно выде-
лить следующие: выбор профессии и подго-
товка к будущей профессиональной деятельно-
сти, смена привычного круга общения (одно-
классники) и социализация в новом коллективе 
(однокурсники), достижение эмоциональной 
независимости от родителей, проблемы с фи-
нансами и жилищные проблемы, самостоя-
тельное обеспечение себя питанием, подго-
товка к семейной жизни, учебная деятельность 
(сессии, зачеты, экзамены, неуспеваемость и 
др.) 

В разные времена изучались различные сто-
роны влияние стресса на жизнь человека и спо-
собы борьбы с ним. Этим занимались такие со-
временные исследователи, как, например, 
А.А. Андреева, М.Л. Хуторян, И.А. Комарова, 
Н.В. Дроздова, Е.Е. Асманкина, А.В. Лузько, 
А.А. Повзун, А.А. Повзун. 

По мнению А.А. Андреевой, исследования в 
области повышения стрессоустойчивости сту-
дентов не менее актуальны, чем изучению ра-
ботающего населения, так как уровень стрессо-
устойчивости связан с успешностью учебной 
деятельности студентов и их отношением к 
процессу обучения и, как следствие, влияет на 
подготовку конкурентно способных и профес-
сиональных работников. М.Л. Хуторян в своей 
работе доказывает, что при применении 

О 
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антистрессовых стратегий перед экзаменами 
значительно повышается стрессоустойчивость 
студентов во время интеллектуальных испыта-
ний, а по данным И.А. Комаровой, у студентов, 
прошедших единичный курс воздействия 
эфирными маслами, наблюдалось более низкая 
активность симпатической нервной системой 
по сравнению с контрольной группой [1]. 

Рассмотрим более современные исследова-
ния, которые проводились за последние 5 лет. 
Дроздова Наталья Владимировна и Асманкина 
Екатерина Евгеньевна и их исследование 2023 
года («Особенности жизнестойкости в юноше-
ском возрасте») отмечают тот факт, что соци-
ально-психологические условия жизнедея-
тельности современного человека отличаются 
высоким уровнем психической напряженно-
сти, ведь значительная часть событий жизни 
проходит в экстремально-стрессовых, соци-
ально стрессовых ситуациях. Как следствие 
этого мы можем отметить снижение чувства 
безопасности современного человека, а также 
его психологической защищенности. Панде-
мии, экономический и социальный кризис, ре-
формации различных общественных институ-
тов, информационная насыщенность, ускоре-
ние ритма жизни и прочие угрозы жизни и бла-
гополучию личности в современном мире все 
больше становятся привычным атрибутом 
жизни.  

В силу этого к новому поколению, особенно 
в период юности, являющийся предшествую-
щим самостоятельной взрослой жизни, предъ-
являются особые требования высокой ответ-
ственности за собственную жизнь, развитой 
способности приспособиться, адаптироваться 
к постоянному напряжению, успешно реализо-
вывать себя в различных видах деятельности, 
включая профессиональную, и вырабатывать 
навыки решения проблем на основе таких ка-
честв и свойств личности, которые позволили 
бы эффективно самореализовываться. Все это 
определяет высокую актуальность изучения 
жизнестойкости в юношеском возрасте.  

Американский ученый С.Р. Мадди в своих 
исследованиях жизнестойкость рассматривает 
как интегральную характеристику личности, 
обеспечивающую готовность человека 
успешно преодолевать жизненные трудности. 
На наш взгляд лексически слова «жизнестой-
кость» и «стрессоустойчивость» синонимичны. 

Так, авторы статьи представили следующие 
данные по уровню жизнестойкости: высокий 
уровень – 30%, средний уровень – 40%, низ-
кий – 30%. Также подробно был рассмотрен 
компонент вовлеченности разных групп в юно-
шеском возрасте – старшеклассники и сту-
денты. Установлено, что студенты более жиз-
неустойчивы. Из этого можно сделать вывод, 
что студенты испытывают большую удовлетво-
ренность своей жизнью, у них есть больше 
включенности в свою жизнь, интерес к ней. Та-
кая разница, по мнению авторов обусловлена 
тем, что студенты в момент поступления вклю-
чены в разные социальные и профессиональ-
ные группы, чего не скажешь об учениках с, 
чаще всего, привычной средой, привычными 
традициями и правилами. Рассматривая субъ-
ективное ощущение контроля над своей жиз-
нью, у студентов также эти показатели выше, 
старшеклассники же полагают, что их жизнь не 
зависит от них и их решений. Полученные дан-
ные можно объяснить тем, что студенты уже 
сделали свои «шаги» в профессиональном ста-
новлении, большинство их учебных дисциплин 
отражают их интересы, они погружаются в 
практические аспекты, получают новый опыт, 
поэтому их показатели жизнестойкости 
выше [2]. 

Интересным представляется исследование 
Р.М. Шагиева, в котором он исследовал струк-
турно-функциональные характеристики стрес-
соустойчивости в спортивной деятельности. 
Согласно его работе, структура стрессоустой-
чивости спортсмена может быть представлена 
следующими блоками, которые относятся к 
разным уровням интегральной индивидуаль-
ности: психодинамические свойства (актив-
ность, ригидность, эмоциональная возбуди-
мость, темп реакций); волевые качества (вы-
держка, целеустремленность, настойчивость, 
самоконтроль, инициативность, самостоятель-
ность, ответственность, энергичность); особен-
ности саморегуляции поведения (общий уро-
вень саморегуляции поведения, планирование, 
моделирование, оценка результатов, гиб-
кость); мотивация (мотивация стремления к 
успеху) [3]. 

А.А. Повзун и А.А. Повзун в своем труде 
«Роль мониторинга стрессоустойчивости в 
оценке адаптационных возможностей студен-
тов-медиков СурГУ» сравнивая уровень и ком-
поненты стрессоустойчивости начальных и 
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выпускных курсов, приходят к заключению, 
что уровень стрессоустойчивости повышается с 
каждым курсом. Хорошая стрессоустойчивость 
студентов и ее рост за время обучения также 
подтвердились. Но, понимая, что анализ ком-
понентов стрессоустойчивости при таком ре-
зультате имеет абсолютно прикладное значе-
ние, важно отметить, что судя по суммам от-
дельных шкал, большинство студентов-меди-
ков склонны все излишне усложнять, причем 
усложнять те обстоятельства, на которые не 
могут напрямую повлиять или что-либо в них 
изменить [4]. 

Исследование Л.А. Имамгалиевой «Социо-
логический анализ влияния стресса на учебное 
поведение студентов» позволило узнать то, ка-
кие методы борьбы со стрессом предпочитают 
современные студенты – общение с друзьями 
(18,6 %), сон (16,2 %), спорт (11,5 %). Вдобавок, 
согласно полученным данным, главной причи-
ной стрессов у студентов является неудовле-
творенность результатами своей деятельности 
– 17,3 %. Неудовлетворенность результатами 
своей деятельности, а значит среда, в которой 
обучаются студенты, воспринимается как не-
благоприятная для реализации своих планов, 
целей. Недостаток времени является одной из 
наиболее частых причин стресса [5]. 

Таким образом, стресс – это неизбежный 
компонент современной жизни. Стресс в опре-
деленном дозировании необходим для опти-
мального функционирования человека, по-
скольку многие, попадая в жесткие обстоятель-
ства, находясь в состоянии сильнейшего напря-
жения, начинают работать и учиться продук-
тивнее. Более того, постоянное развитие чело-
века невозможно без достаточно стрессового 
выхода из зоны комфорта. 

Однако длительное воздействие стрессовых 
факторов и не умение справиться со сложив-
шейся ситуацией может привести к прямо про-
порциональному эффекту: снизится эффектив-
ность и качество учебы, работы, на этом фоне 
возникнут нарушения сна, аппетита; депрес-
сия; склонность к аддиктивному (зависимому) 

поведению. Следовательно, работа со студен-
ческой молодежью должна предполагать про-
филактические мероприятия, направленные на 
повышение уровня стрессоустойчивости и мо-
жет включать в себя психолого-педагогические 
тренинги, консультативную работу, пропа-
ганду разнообразных способов здорового об-
раза жизни.  

Подводя итоги всего вышесказанного хо-
чется оставить вопрос проблемы рассмотрения 
диагностики стрессоустойчивости оставить от-
крытым, так как реалии жизни диктуют новые 
источники стресса в молодежной среде, при 
этом, и новые способы борьбы с ним, адапта-
ции к меняющейся среде, соответственно, 
стрессоустойчивости.  
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о время изнасилования преступником дви-
жет эмоциональный мотив, который нуж-

дается в удовлетворении: лишь тогда порыв к 
насилию угасает. Мучителю нужно либо сопро-
тивление жертвы, либо же её полное смирение 
со своей участью – из крайности в крайность. 
Дальнейшее поведение преступника при со-
вершении акта изнасилования всецело зависит 
от поведения жертвы. Это поведение может 
быть разделено на два вида: смирившееся и 
противящееся.  

Для начала разберёмся с толкованием сексу-
ального насилия. Сексуальным насилием при-
знаётся принуждение человека к какой-либо 
форме сексуальной активности вопреки его 
воле. Некоторые специалисты ошибочно пред-
полагают, что насилие сексуального характера 
сопровождается исключительно физической 
силой, ведь часто встречаются случаи, когда 
насильник применяет и психологическое воз-
действие в виде шантажа, угроз, использование 
своего социального статуса и так далее. По-
этому часто физическая сила скрещена с психо-
логическим воздействием, ибо при примене-
нии морального давления задача насильника 
завлечь потенциальную жертву к себе в логово.  

Та или иная реакция насильника на сопро-
тивление или смирение насилуемой складыва-
ется из представлений преступника о себе. 
Эмоциональный мотив обычно выражен у та-
ких типов насильников, которые называются 
«стремящимися к власти». Отличительно осо-
бенностью данного типа является, что предста-
вители в силу своей несоциальности не могут 
удовлетворить своё либидо. Для таких людей 
характерна замкнутость, непопулярность у 
представителей другого пола, а также они 

движимы комплексом неполноценности. Не-
доступность лиц и их отвержение чувств 
насильника, раззадоривает его, вследствие 
чего это приводит к агрессивным волнениям, 
которые могут повлечь более жестокое к 
жертве обращение, чем могло быть, будь она 
более покорна и податлива. Лица, причислен-
ные к данному типу, обычно желают увидеть 
покорную жертву, которая не станет отби-
ваться от его насильственных действий, а 
наоборот, даже примет его и с благодарностью 
будет на него смотреть. При таком сексуальном 
насилии преступник хочет насладиться бесси-
лием и безысходностью жертвы и почувство-
вать своё превосходство над ней, свою власть и 
величие.  

Женщин-полицейских ещё на первых кур-
сах академии учат тому, что если насильник 
намерен взять тебя силой, то наслаждайся про-
цессом, так как пути обратно нет, а сопротив-
ление в большинстве случаев может разжечь в 
нём еще большее стремление к нанесению фи-
зического и морального вреда. В реальной 
жизни жертва может быть физически развита, 
но в руках преступника – вследствие беспо-
мощности – насилуемые принимают сторону 
смирения, характеризующийся принятием 
своей безвыходности из данного положения в 
физических и моральных (особенно мораль-
ных) воздействий.  

Касательно противящихся, во время акта 
сексуального насилия может как отбиваться, 
так и воздействовать на насильника методом 
психического унижения. Например, если 
жертва будет говорить: «Всё? Это всё, на что ты 
способен? Я ожидала большего» или «Фу, габа-
риты твоего полового органа меня не 

В 
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впечатлили», вряд ли мучитель получит боль-
шое от этого удовольствие и удовлетворит свои 
потребности. Вряд ли, если насилуемая будет 
отбиваться со всех сил, рыпаться, царапать, из-
виваться, это понравится насильнику, ущем-
лённому социумом.  

Подобное поведение мученицы может и по-
ложительно повлиять, если насильник – са-
дист. Сам по себе он агрессивен, и такое же по-
ведение (агрессивное) со стороны жертвы воз-
буждает его, ведь чем больше причин для изна-
силования, тем больше для него удовольствия.  

Та или иная реакция насильника на поведе-
ние жертвы складывается из личностных де-
формаций, возникающих вследствие разных 
обстоятельств: общественное влияние, приме-
нение насилия в детстве, фильмы, которые 
тоже могут вдохновить на совершение подоб-
ного рода преступления и т.д. 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти 
к выводу, что поведение насильника и жертвы 
– взаимосвязанные и взаимодополняющие яв-
ления. Исход акта сексуального насилия все-
цело зависит от обоих участников: податли-
вость жертвы может повлечь, как и утешение 
самолюбия мученика, так и возбудить в нём 
агрессию, в то время как противящееся 

поведение – ущемление личности насильника 
или ещё большее желание причинить жертве 
физические и моральные страдания. Предуга-
дать дальнейшее поведение насильника – это 
то же самое, что и в звёздное небо ткнуть. У 
данной проблемы нет решения. Единственный 
способ не быть моральной калекой всю остав-
шуюся жизнь и не быть объектом паллиатив-
ной помощи – избегать сомнительных локаций 
и помещений, а также не вестись на подозри-
тельные предложения и сообщения. 
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ысокие темпы развития общества в совре-
менном мире ведут к необходимости под-

готовки людей к жизни в быстро меняющихся 
условиях. Современное общество характеризу-
ется все возрастающей информационной насы-
щенностью. С увеличением потоков информа-
ции фундаментальные предметные знания, 
умения и навыки по-прежнему остаются важ-
ной и обязательной, но уже недостаточной це-
лью образования. По этой причине особую зна-
чимость приобретает формирование у школь-
ников личной и социальной компетентности.  

Способность людей решать проблемы (тех-
нические, научные, организационные и т.д.) 
тесно связана с их креативностью. Она вклю-
чает в себя способность мыслить и вести себя 
творчески и оригинально, характеризуется 
творческой натурой. Одно из современных 
направлений в исследовании креативности ос-
новано на концепции креативности как уни-
версальной познавательной творческой спо-
собности. Это направление фокусируется на 
взаимосвязи между интеллектуальными ко-
гнитивными способностями и способностью 
генерировать новые идеи. 

Сегодня спрос на творческих людей больше, 
чем на людей, которые не используют свой 
творческий потенциал. Это объясняется тем, 
что они постоянно развиваются, открыты для 
нового опыта, что в свою очередь вызывает 
развитие человека и общества в целом. В свете 
вышесказанного проблема развития творче-
ского потенциала молодежи представляется 
актуальной. 

В большом толковом психологическом сло-
варе под редакцией А. Ребера: креативность – 
это умственные процессы, которые ведут к ре-
шениям, идеям, осмыслению, созданию худо-
жественных форм, теорий или любых продук-
тов, которые являются уникальными и но-
выми. В кратком психологическом словаре под 
редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошев-
ского дана следующая трактовка данного поня-
тия: креативность – это уровень творческой 
одаренности, способности к творчеству, со-
ставляющий относительно устойчивую харак-
теристику личности. Мы придерживаемся 
определения, которое предложила Никола-
ева Е.И., креативность – это творческие воз-
можности (способности) человека, которые мо-
гут проявляться в мышлении, чувствах, отдель-
ных видах деятельности [2]. 

В отечественной психологии креативность 
продолжает изучаться в контексте общих спо-
собностей, что отражено в работах Б.М. Теп-
лова и его последователей, а также в моногра-
фии В.Н. Дружинина «Психология общих спо-
собностей» (1999). В монографии Дружинина 
«Психология общих способностей» (1999). Он 
развивает подход, в котором ранняя «наивная» 
или, скорее, имитационная фаза креативности 
оценивается в соответствии с семантическим 
критерием, различающим продуктивные твор-
ческие и непродуктивные (девиантные) ре-
зультаты. 

Естественнонаучный подход к пониманию 
процессов развития креативности обосновы-
вает характеристику творчества, как одну из 

В 
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высших психологических функций (ВПФ), по-
жизненного системного психического про-
цесса социального происхождения. На основе 
теории Л.С. Выготского, определяющей два 
уровня высших психических функций, иссле-
дователи выделяют «натуральную» и «культур-
ную» креативность (В.С. Юркевич) и наличие в 
этом процессе таких характеристик, как рас-
пространение знаковых систем, сознатель-
ность и произвольность. Как и другие ВПФ, 
формирование креативности морфологически 
и социально обусловлено: в основе творчества 
лежат сложные функциональные системы, свя-
занные со структурами мозга; креативности 
присущ постепенный переход от развитой 
формы предметной деятельности к автомати-
зированной, «извращенной» психической дея-
тельности; творческая среда является необхо-
димым условием интернализации креативного 
поведения, т.е. креативность, как и другие 
ВПФ, изначально существует как форма меж-
личностного взаимодействия. Как и другие 
ВПФ, креативность имеет свои процессуальные 
особенности. Иррациональное, бессознатель-
ное, непроизвольное мышление, интуитивный 
поиск решения и внезапное озарение счита-
ются характеристиками креативности. В то же 
время одной из наиболее ярких особенностей 
креативности является высокий уровень моти-
вации, как уже говорилось, «почти непреодо-
лимое стремление заниматься этой деятельно-
стью» [5]. 

В настоящее время креативность и ее пути 
ее развития изучается такими исследовате-
лями, как О.А. Халифаева, Л.А. Баранова, 
Н.Ю. Коленкова, Е.А. Волгуснова и др.  

Баранова Л.А. провела исследование «Осо-
бенности образного креативного мышления в 
юношеском возрасте», в котором доказывала 
взаимосвязь креативности с интуицией и при-
шла к такому результату, что структура невер-
бального образного мышления у креативных 
студентов обладает лучшей упорядоченностью 
и более сильными корреляционными связями 
между переменными. Коэффициент корреля-
ции по интуиции является самым высоким, что 
говорит о ее значимости для креативного мыш-
ления [2].  

Халифаева О.А. установила в 2018 году в ис-
следовании взаимосвязи креативности с ко-
гнитивными стилями выяснила, что предста-
вители поленезависимого параметра стиля по-
лагаются на внутреннюю мотивацию и наце-
лены на успех в поставленных задачах; они 

менее подвержены внушению и влиянию, что 
позволяет им выбирать наиболее рациональ-
ные стратегии поведения. Для представителей 
рефлексивного когнитивного стиля характерен 
высокий уровень сформированности понятий-
ных структур. Таким образом, результаты ее 
исследования подтвердили, что чем выше ре-
флексивность, тем ниже уровень развития кре-
ативности [4]. 

Изучая особенности креативности, Волгус-
нова Е.А. пришла к следующим выводам. Пока-
затели невербальной креативности больше 
проявляются у девушек (оригинальность и де-
тальность), чем у юношей; показатели вербаль-
ной креативности больше представлены ори-
гинальностью у юношей и уникальностью у де-
вушек. Таким образом, способность передавать 
идеи графически более развита, чем способ-
ность выражать идеи вербально. Она предпо-
ложила, что это связано с современными усло-
виями жизни, когда школьники больше вре-
мени проводят в интернете, чатах и форумах и 
меньше – за чтением литературы. 

Поэтому мы можем сказать, что юношеский 
возраст – это заключительный этап сложного 
созревания физических, интеллектуальных и 
социальных способностей индивида, который 
может быть самым тонким и в то же время по-
следним этапом, на котором окончательно 
устанавливается набор биосоциальных пара-
метров и характеристик, необходимых для кре-
ативности, чтобы творчество могло разви-
ваться как новое личностное образование [1]. 
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гимнасток, включающим нетрадиционные упражнения из таких дисциплин, как йога и пилатес и др. В 
первой части статьи рассматривается важность интеграции пилатеса, йоги и других дисциплин в тре-
нировки по гимнастике. Пилатес – дисциплина, делающая упор на основную силу, баланс и точность, пред-
лагает инструменты, которые помогают улучшить гибкость, силу и координацию - ключевые качества 
гимнасток. Точно так же йога, с ее акцентом на гибкость, дыхание и внимательность, может улучшить 
пространственное восприятие гимнастки и умение справляться со стрессом. Также подчеркивается 
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роль в привлечении внимания аудитории и влиянии на оценки судей. Наконец, статья содержит исчерпы-
вающее руководство по этикету и поведению в соревновательной среде, гарантирующее спортсменам 
поддержание уважительных отношений как с конкурентами, так и с судьями. Подводя итог, статья пред-
лагает многогранный подход к повышению результативности художественной гимнастики путем инте-
грации различных методик тренировок и подчеркивания присущего этому виду спорта артистизма. 
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Введение 
Художественная гимнастика (сокращенно – 

RSG, RG) находится на стыке атлетизма и арти-
стизма, являясь воплощением грации и силы, 
сочетая точные движения с выразительными 
выступлениями. С момента своего основания 
она эволюционировала, переходя от простых 
хореографических упражнений к сложным 
представлениям, изобилующим элементами 
балета, танца и акробатики, и все это исполня-
ется с изяществом, которое завораживает зри-
телей [1]. 

Исторически сложилось так, что режимы 
тренировок для художественной гимнастики 
были основаны на этих традиционных дисци-
плинах. Однако меняющийся ландшафт совре-
менной спортивной науки и более глубокое 

понимание биомеханики и психологии чело-
века открыли двери для инноваций. Спортс-
мены и тренеры постоянно изучают способы 
повышения результативности, предотвраще-
ния травм и продления соревновательной про-
должительности жизни гимнасток. В этом 
стремлении многие выходят за рамки обще-
принятых границ спорта. 

Сегодня растет интерес к пониманию того, 
как разнообразные, казалось бы, не связанные 
между собой дисциплины могут быть вплетены 
в структуру обучения художественной гимна-
стике. Йога с ее акцентом на гибкость и внима-
тельность, пилатес, известный укреплением 
мышц и поддержанием физической формы, и 
даже боевые искусства с акцентом на 
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выносливость и точность становятся ценными 
дополнительными тренировочными инстру-
ментами. 

В данной статье предпринята попытка углу-
биться в эти нетрадиционные методы не в ка-
честве замены, а в качестве дополнения к стан-
дартному обучению художественной гимна-
стике.  

Включение йоги, пилатеса и других дис-
циплин в тренировки 

Художественная гимнастика требует, как 
физических усилий, так и художественной вы-
разительности. Существует растущая потреб-
ность в разнообразии методов, чтобы соответ-
ствовать меняющейся динамике этого вида 
спорта. Черпая вдохновение из различных дис-
циплин, можно обеспечить целостный подход 
к тренировкам, удовлетворяющим не только 
физические, но и умственные и эмоциональ-
ные потребности спортсмена. 

1. Йога 
Йога – древняя практика, происходящая из 

Индии, уже давно известна своими многогран-
ными преимуществами. Это не просто физиче-
ское усилие, но слияние тела, разума и духа. 

Фундаментальные принципы: 
Объединение: По своей сути йога стре-

мится к объединению разума, тела и духа. Она 
способствует осознанности, концентрации и 
ощущению присутствия в настоящем, навы-
кам, бесценным для спортсменов. 

Контроль дыхания (пранаяма): Дыхание 
является основной практикой йоги. Правиль-
ное дыхание не только поддерживает физиче-
скую нагрузку, но и помогает успокоить разум, 
уменьшить беспокойство при выполнении 

упражнений и улучшить концентрацию внима-
ния. 

Базовые позы из йоги и их применение в 
художественной гимнастике (рис. 1): 

Серия поз воина (Вирабхадрасана I, II, 
III): Эти позы улучшают силу нижней части 
тела, равновесие и гибкость, особенно в бедрах 
и подколенных сухожилиях. Они также разви-
вают чувство обоснованности и стабильности. 

Художественные гимнастки часто передви-
гаются и балансируют на одной ноге. Использо-
вание поз воина на тренировках может помочь 
им стать сильнее и улучшить чувство равнове-
сия. 

Поза журавля (Бакасана): Сложный баланс 
рук, который улучшает силу запястья и пред-
плечья, стабильность кора и способствует кон-
центрации. 

Сильные запястья особо важны для гимна-
сток при обращении со снаряжением. Практика 
позы ворона может помочь им развить эту силу 
и лучше контролировать свои движения. 

Поза верблюда (Уштрасана): Прогиб 
назад, который укрепляет мышцы спины, улуч-
шает гибкость позвоночника и раскрывает 
грудную клетку и плечи, способствуя лучшему 
дыханию. 

Данная поза может помочь гимнасткам до-
стичь правильных изгибов, арок, равномерного 
дыхания, необходимых как во время тренировок, 
так и выступлений.  

Поза лодки (Навасана): Фокусируясь на 
центральных мышцах, эта поза укрепляет 
мышцы живота, спины и улучшает равновесие. 

Сильное ядро имеет решающее значение для 
гимнасток, так как оно помогает им скручи-
ваться, поворачиваться и плавно двигаться.
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1 – поза кобры, 2 – выпад, 3 – поза вытянутого бокового угла, 4 – поза собаки мордой вниз,  

5 – поза ласточки, 6 – полушпагат, 7 – поза насекомого,8 – поза бабочки, 9 – скрученный полушпагат, 10 
– наклон «голова к колену», 11 - саламба сарвангасана, 12 – натараджасана,  

13 – поза головы коровы, 14 – поза лодки, 15 – положение «нога за головой», 16 – поза лука,  
17 – вирабхадрасана, 18 – шпагат, 19 – поза мудреца 

Рис. 1. Пример упражнений из йоги 
 

Дыхательные техники: 
Попеременное дыхание через ноздри 

(Нади Шодхана): Успокаивающая техника 
пранаямы, которая гармонизирует левое и пра-
вое полушария мозга, помогая снять стресс и 
сосредоточиться. 

Дыхание льва (Симхасана пранаяма): С 
силой выдыхая и издавая отчетливый звук, эта 
техника помогает расслабить голосовые связки 
и может быть методом снятия стресса перед 
выступлением. 

Ментальная обусловленность: 
Медитация: Регулярные практики медита-

ции могут помочь спортсменам бороться с бес-
покойством, улучшить концентрацию и спо-
собствовать позитивному настрою. 

Йога Нидра: Также известный как йогиче-
ский сон, это состояние сознательного расслаб-
ления. Это может быть чрезвычайно полезно 

для восстановления после интенсивных трени-
ровок или соревнований. 

Включение йоги в обучение 
Хотя йога в ее традиционной форме явля-

ется полноценной дисциплиной, спортсмены 
могут выбирать конкретные позы, последова-
тельности и техники, соответствующие их уни-
кальным требованиям. Занимаясь йогой 2-3 
раза в неделю, гимнастки могут увидеть улуч-
шения в гибкости, силе, равновесии и упорстве 
ума. 

Использование проверенных временем тех-
ник йоги может дать художественным гим-
насткам преимущество в их выступлениях, 
позволяя им достичь более глубоких уровней 
концентрации, гибкости и силы. Однако важно 
проконсультироваться с квалифицированными 
инструкторами йоги, чтобы убедиться, что пра-
вильные техники выполняются безопасно [2]. 
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2. Пилатес 
Пилатес – это система физической подго-

товки, разработанная в начале 20 века Джозе-
фом Пилатесом. Это целостный подход, кото-
рый объединяет элементы йоги, балета и худо-
жественной гимнастики, делая упор на работу 
с основными мышцами тела. 

Основополагающие принципы: 
Контроль: Каждое движение в пилатесе вы-

полняется с полным мышечным контролем, 
устраняя ненужные напряжения и повышая 
точность движений. Такой скрупулезный под-
ход не только оптимизирует преимущества 
каждого упражнения, но и снижает риск полу-
чения травм. 

Центрирование: Все упражнения пилатеса 
основаны на "силовой установке" – термине, 
который обозначает область между нижними 
ребрами и линией бедер. Такая концентрация 
на ядре гарантирует, что тело работает как еди-
ное целое, а торс является основой для всех 
движений. 

Точность: Каждое упражнение преследует 
определенную цель, гарантируя, что каждое 
движение выполняется с предельной точно-
стью. Эта точная методология гарантирует, что 
никакие усилия не будут потрачены впустую, и 
каждое движение принесет максимальную 
пользу. 

Базовые упражнения из пилатеса и их 
применение в художественной гимнастике 
(рис. 2): 

Растяжение: Это упражнение повышает 
гибкость позвоночника, растягивая подколен-
ные сухожилия и обеспечивая вращение в по-
ясничном отделе позвоночника. Гибкий позво-
ночник необходим гимнастам для эффективного 
выполнения различных элементов и предотвра-
щения травм. 

Благодаря данному упражнению гимнастки 
могут принимать более сложные и грациозные 
позы, что делает их выступления более изящ-
ными. 

Сотня: Упражнение, ориентированное на 
основные мышцы, предназначено для укрепле-
ния мышц брюшного пресса и улучшения кро-
вообращения по всему телу. 

Прочный каркас позволяет гимнасткам вы-
полнять различные маневры в движениях с боль-
шей точностью и контролем. 

Раскачивание: Комплексное упражнение 
для развития равновесия и основной силы. Тре-
бует координации как от верхней, так и от ниж-
ней части тела, бросая вызов стабильности и 
мышечному контролю. 

Поддержание равновесия и координации 
имеет решающее значение для гимнасток при 
выполнении акробатических элементов и комби-
наций.

 
Рис. 2. Базовые упражнения в пилатесе 
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Оборудование для пилатеса и его польза 
в художественной гимнастике 

Reformer: Это устройство содержит сколь-
зящую платформу на пружинах, которая может 
быть настроена на различные уровни сопро-
тивления. Он используется для упражнений, 
которые растягивают, укрепляют и повышают 
гибкость тела, обеспечивая широкий диапазон 
движений. 

Позволяет выполнять широкий спектр 
упражнений на растяжку, которые помогают 
улучшить общую гибкость, жизненно важную для 
грациозных движений гимнасток. Также помо-
гает развить внутреннюю силу и равновесие, ко-
торые формируют основу для всех гимнастиче-
ских движений. 

Стол "Кадиллак" или трапеция: Он осна-
щен брусьями, ремнями, пружинами и ше-
стами, предназначенными для упражнений на 
растяжку и укрепление мышц.  

Предлагает разнообразные упражнения, 
способствующие функциональному движению 
и укреплению мышц. Помогает при восстанов-
лении после травм, уделяя особое внимание 
мягким растяжкам и контролируемым движе-
ниям. 

Кресло для пилатеса (или кресло Wunda): 
Это устройство меньшего размера состоит из 
сиденья с одной стороны, которое можно 
надавливать, преодолевая сопротивление пру-
жин. Упражнения, выполняемые на стуле, мо-
гут быть довольно сложными, поскольку они 
часто включают в себя балансирование на дви-
жущейся поверхности. 

Повышает стабильность кора и улучшает 
мышечный контроль. Нацелено на мышцы ног, 
необходимые для прыжков и приземлений. 

Кольцо для пилатеса: Гибкое кольцо, часто 
с мягкими ручками, которое обеспечивает мяг-
кое сопротивление. Его часто используют, 
чтобы воздействовать на внутреннюю и наруж-
ную поверхность бедер и рук. 

Фокусируется на внутренней поверхности бе-
дер, повышая стабильность и контроль движе-
ний ног. Также кольцо полезно для развития силы 
рук, что необходимо для выполнения различных 
упражнений художественной гимнастики. 

Мячи для пилатеса и эспандеры: Неболь-
шие надувные мячи, используемые для сопро-
тивления, поддержки и содействия более глу-
бокому задействованию мышц. Они отлично 
подходят для упражнений на брюшной пресс и 
работу с тазовым дном. 

Позволяет целенаправленно воздействовать 
на мышцы, повышая контроль и точность в гим-
настических упражнениях. Улучшает восприя-
тие тела, что является жизненно важным ком-
понентом при выполнении сложных гимнастиче-
ских упражнений. 

Поролоновые ролики: Используются для 
упражнений на равновесие, самомассажа и рас-
слабления мышц.  

Помогают снять мышечное напряжение и 
способствуют расслаблению и восстановлению. 
Укрепляют равновесие, что крайне важно для 
достижения совершенства в гимнастике. 

 

 
Рис. 2. Оборудование для пилатеса 

 
Применение пилатеса в спорте 
Пилатес получает все большее признание 

среди спортсменов в различных дисциплинах. 
Художественные гимнастки, в частности, могут 

использовать пилатес для улучшения гибкости, 
равновесия, силы и координации. Система ори-
ентирована на контролируемое дыхание и 
плавные движения, что делает ее отличным 
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помощником при восстановлении после травм 
и соревнований. Улучшенное кровообращение 
и мягкое растяжение напряженных мышц спо-
собствуют более быстрому восстановлению 
сил. 

Пилатес – это исключительно универсаль-
ный и эффективный метод тренировок, кото-
рый можно адаптировать для любого уровня 
физической подготовки. Включение упражне-
ний пилатеса в тренировочный режим художе-
ственных гимнасток может значительно повы-
сить качество их выступлений и выносли-
вость [3]. 

3. Другие дисциплины 
Танец: Танец, особенно современный и ба-

летный, оказывает глубокое влияние на выра-
зительность гимнастки. Техники, усвоенные в 
танце, могут быть интегрированы в рутинные 
занятия по художественной гимнастике, чтобы 
добавить плавности и эмоций. Многие иссле-
дования показали, что гимнастки с танцеваль-
ной подготовкой демонстрируют лучшую рит-
мическую синхронизацию и эмоциональную 
экспрессию. 

Боевые искусства: На первый взгляд, бое-
вые искусства и художественная гимнастика 
могут показаться разными мирами. Однако та-
кие дисциплины, как тхэквондо, дзюдо, делают 
упор на осознание тела, дисциплину и точ-
ность. Быстрая работа ног и техники вращения 
могут быть адаптированы в RG для повышения 
маневренности и улучшения поворотов. 

Внедрение нетрадиционных методов тре-
нировок в художественную гимнастику потен-
циально может вывести этот вид спорта на но-
вый уровень. Каждая дисциплина обладает сво-
ими уникальными сильными сторонами и, бу-
дучи адаптированной к конкретным потребно-
стям данного вида спорта, может подготовить 
всесторонне развитых спортсменов, способных 
выступать не только технически превосходно, 
но и эмоционально резонансно. 

Создание ритма и музыкальности для 
турнирных процедур 

В художественной гимнастике союз движе-
ния и музыки имеет первостепенное значение. 
Синхронизация действий гимнастки с нюан-
сами выбранного номера может повысить ка-
чество выступления, сделав его запоминаю-
щимся как для судей, так и для зрителей. 

 
1 "Крещендо" – это музыкальный термин, обознача-
ющий постепенное увеличение громкости звука. 
Указывает на то, что исполнители должны играть 
или петь постепенно, по мере продвижения 

Хорошо синхронизированный номер может 
вызвать эмоции, увлечь аудиторию и оставить 
неизгладимое впечатление. В этом разделе 
рассматриваются тонкости ритма, музыкаль-
ности и их роль в постановке успешных RG-
программ. 

1. Важность музыкальности 
Музыкальность относится к чувствительно-

сти и выразительности, которые спортсмен 
проявляет в ответ на мелодию. Речь идет не 
просто о движении в такт, но и об интерпрета-
ции и передаче эмоций и истории композиции 
с помощью движения. 

Роль в художественной гимнастике: В RG 
музыкальность может быть отличительной 
чертой. Программы, отражающие эмоциональ-
ное крещендо1 музыкального произведения, 
часто находят более глубокий отклик у судей и 
зрителей. Исследование, проведенное у Фанг 
Чит и Фунг Ин Лоо (профессора Университета 
Путра в Малайзии) [4], показало, что про-
граммы с ярко выраженной музыкальностью 
неизменно получали более высокие художе-
ственные оценки, чем те, в которых отсутство-
вал этот элемент. 

2. Выбор правильной композиции 
Выбор пьесы: Выбор музыки может улуч-

шить или прервать выступление. Хотя личный 
резонанс с произведением значим, не менее 
важно учитывать ритмическую сложность ком-
позиции, мелодические линии и эмоции, кото-
рые она вызывает. Некоторые композиции 
естественным образом соответствуют дина-
мике RG, с четкими крещендо и спадами, что 
делает хореографию более интуитивной. 

Разнообразие в музыке: Поскольку худо-
жественная гимнастика становится все более 
глобальной, появляется тенденция, когда 
спортсмены выбирают культурно значимые 
произведения, позволяющие им продемон-
стрировать свое наследие. Такой выбор также 
может привнести свежие ритмы и мелодии, 
предоставляя возможность для уникальной хо-
реографии. 

3. Синхронизация движений с музыкой 
Тренировка синхронизации: Нейронная 

координация между слуховым восприятием 
(музыкой) и двигательными навыками (движе-
нием) – это обучаемый навык. Упражнения с 
метрономом, с помощью которого гимнасты 

музыкальной фразы или раздела. Термин "кре-
щендо" можно найти в нотах и инструкциях дири-
жера для обозначения динамичного развития му-
зыки. 
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отрабатывают упражнения или сегменты с ре-
гулируемой частотой ударов, могут отточить 
их врожденную ритмическую синхрониза-
цию [5]. 

Понимание музыки: Глубокое погружение 
в выбранное произведение имеет решающее 
значение. Учеников следует поощрять к тому, 
чтобы они постоянно слушали свою музыку, 
усваивая каждый нюанс. Упражнения на визуа-
лизацию, когда спортсмены представляют себе 
свои действия во время прослушивания, также 
могут способствовать синхронизации. 

Инновационная хореография: Чтобы до-
биться идеальной синхронизации, иногда при-
ходится переосмысливать движения. Напри-
мер, во время музыкального затишья, вместо 
энергичного броска, было бы более уместно 
медленное, грациозное равновесие. И наобо-
рот, быстрые удары могут быть лучше всего от-
ражены динамичными прыжками или поворо-
тами. Хореографы и спортсмены должны рабо-
тать в тандеме, следя за тем, чтобы каждое дви-
жение органично сочеталось с музыкой. 

Ритм и музыкальность – это сердцебиение 
художественной гимнастики. От выбора му-
зыки до финальной позы должно быть гармо-
ничное сочетание звука и движения. По мере 
развития спорта, этим элементам уделяется все 
больше внимания, что подталкивает спортсме-
нов не только к овладению своим телом, но и к 
беглому владению языком музыки. 

Этикет и поведение на соревнованиях 
Мир художественной гимнастики не огра-

ничивается только тренировками и выступле-
ниями; он также охватывает более широкую 
сферу взаимодействия, этикета и манер пове-
дения на соревнованиях. То, как гимнастки 
представляют себя, взаимодействуют со 
сверстниками, официальными лицами и судь-
ями, а также придерживаются неявных и явных 
правил поведения, может сильно повлиять на 
их профессиональную репутацию и, в некото-
рых случаях, даже на результаты соревнова-
ний. В этом разделе будет рассмотрено значе-
ние этикета, принципы, которыми он руковод-
ствуется, и его роль в обеспечении беспрепят-
ственного проведения мероприятий. 

1. Понимание основополагающей важно-
сти этикета 

Исторический контекст: Корни спортив-
ного этикета уходят в древние цивилизации, 
где спорт был не просто проверкой мастерства, 
но и отражением характера. Например, на 
Олимпийских играх кодекс чести ставился 

выше стремления к победе. Этот дух сохраня-
ется и сегодня, особенно в таких дисциплинах, 
как RG, которые сочетают атлетизм с артистиз-
мом. 

Актуальность в наши дни: Этикет – это 
больше, чем просто хорошие манеры; речь 
идет о создании атмосферы уважения и чест-
ной игры. Это гарантирует, что каждый участ-
ник, от гимнастки до судьи, чувствует себя цен-
ным, уважаемым и в безопасности. Кроме того, 
поведение гимнастки может влиять на воспри-
ятие судей и зрителей, незаметно влияя на ат-
мосферу, в которой воспринимается ее выступ-
ление. 

2. Навигационные взаимодействия 
С конкурентами: Спортивное мастерство 

имеет первостепенное значение. Признание и 
уважение талантов конкурентов, даже при 
стремлении превзойти их, может способство-
вать созданию атмосферы коллегиальности. 
Простые жесты, такие как поздравительное ру-
копожатие или признание хорошо выполнен-
ной процедуры, могут иметь большое значе-
ние. 

С судьями и официальными лицами: 
Важно сохранять уважительное поведение, 
независимо от результата выступления. Оспа-
ривание решений или проявление явного недо-
вольства может быть воспринято как непро-
фессионализм и иметь последствия. Суще-
ствуют надлежащие каналы для оспаривания 
решений, и их следует придерживаться. 

3. Спортивное мастерство и этическое 
поведение 

Соблюдение целостности: В художествен-
ной гимнастике, как и во всех видах спорта, 
есть правила. Некоторые из них являются чет-
кими, задокументированными в сводах пра-
вил, в то время как другие неписаные, переда-
ваемые как традиции. Обе формы должны со-
блюдаться добросовестно и включать в себя от-
каз от тактики, направленной на то, чтобы не-
справедливо дать преимущество одному гим-
насту или ввести в заблуждение судей [6]. 

Управление разочарованием: Не каждое 
выступление приведет к желаемому резуль-
тату. То, как гимнасты справляются с неуда-
чами – размышляя, учась и двигаясь вперед, не 
прибегая к обвинениям или негативному пове-
дению, – может определить их карьеру больше, 
чем победы. 

4. Презентация и самообладание 
Поведение: С того момента, как спортсмен 

выходит на арену, он находится под 
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пристальным вниманием. Уравновешенное, 
уверенное поведение, даже несмотря на 
нервозность, может задать позитивный тон 
предстоящему выступлению. 

Одежда и внешний вид: Надлежащий уход 
и соблюдение дресс-кода – это не только эсте-
тика, но и уважение к традициям и приличиям 
этого вида спорта. 

Этикет в художественной гимнастике выхо-
дит за рамки общепринятого понимания этого 
термина. Это сложная смесь уважения, пони-
мания и уравновешенности, способствующая 
созданию гармоничной конкурентной среды. 
Соблюдение этих неписаных правил может не 
только повысить репутацию гимнасток, но и 
способствовать коллективной целостности 
вида спорта. 

Заключение 
Использование нетрадиционных методов 

тренировок, акцент на ритме и музыкальности, 
а также соблюдение надлежащего этикета во 
время соревнований – все это важнейшие ас-
пекты улучшения результатов в художествен-
ной гимнастике. Применяя эти многогранные 
подходы, тренеры и спортсмены могут улуч-
шить свой тренировочный и соревновательный 
опыт, обогатив дисциплину художественной 
гимнастики в целом. 
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CREATIVE TRAINING APPROACH IN ARTISTIC GYMNASTICS:  
EXAMINING UNCONVENTIONAL TRAINING METHODS AND INTEGRATING 

YOGA, PILATES, AND OTHER DISCIPLINES 
 
Abstract. This article is dedicated to innovative training methodologies for artistic gymnasts, incorporating 

unconventional exercises from disciplines such as yoga, pilates, and others. The first part of the article discusses 
the importance of integrating pilates, yoga, and other disciplines into gymnastics training. Pilates, a discipline that 
emphasizes core strength, balance, and precision, offers tools that help enhance flexibility, strength, and coordina-
tion – key qualities for gymnasts. Similarly, yoga, with its focus on flexibility, breath, and mindfulness, can improve 
a gymnast's spatial perception and stress management skills. The significance of musicality in routine actions is 
also emphasized. The article provides valuable recommendations for music selection and movement synchroniza-
tion to enhance the aesthetics of performance. Synchronization plays a pivotal role in capturing the audience's 
attention and influencing judges' evaluations. Finally, the article encompasses a comprehensive guide to etiquette 
and behavior in the competitive environment, ensuring athletes maintain respectful relationships with both com-
petitors and judges. In conclusion, the article offers a multifaceted approach to enhancing the effectiveness of ar-
tistic gymnastics through the integration of various training methodologies and highlighting the inherent artistry in 
this sport. 
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