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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена широкой распространенностью шизофрении среди 
взрослого населения (0,45 %), что создает значительную нагрузку на системы здравоохранения и социального 
обеспечения, а также снижает уровень жизни самих пациентов и членов их семей. В структуре заболевания 
слуховые вербальные галлюцинации являются одним из ведущих симптомов, влияющих на трудоспособность 
и установление социальных контактов у пациента. Так как имеющиеся в литературе данные демонстрируют 
различия в течении и степени выраженности симптомов шизофрении, ассоциированных с гендерными 
различиями, представлены данные, полученные на женской выборке. Определение функциональных осо-
бенностей внутренней речи у женщин с шизофренией имеет важное клиническое значение. Более глубокое 
понимание лежащих в основе внутренней речи нейронных механизмов может послужить основой для раз-
работки целенаправленных вмешательств, таких как методы нейромодуляции, фармако- и психотерапии, 
ориентированных на облегчение стресса и последствий слуховых вербальных галлюцинаций, имеющих 
сходные с внутренней речью психофизиологические механизмы. Область исследований слуховых вербаль-
ных галлюцинаций продолжает развиваться, все большее внимание уделяется качественным междисципли-
нарным подходам, которые учитывают контекстуальные и субъективные аспекты расстройства, а также его 
связь с более широкими изменениями в структуре сознания и расстройствами самооценки при шизофрении. 
Цель – определить функциональные различия во время внутреннего проговаривания набора предложенных 
стимульных слов у двух групп: женщин с шизофренией и наличием слуховых вербальных галлюцинаций 
в анамнезе и группы женщин без каких-либо психических расстройств. Исследование включает анализ 
особенностей биоэлектрической активности мозга с применением нового способа локализации мозговой 
активности «виртуально вживленный электрод» (патент РФ № 2785268) у двух групп испытуемых: 22 жен-
щины без психических расстройств (группа нормы) в возрасте 21–66 лет (mean = 41,9, StD= 16,1) и 22 жен-
щины, проходящие лечение в Психиатрической клинической больнице № 1 им. Н. А. Алексеева с диагнозом 
шизофрения (в том числе 17 случаев F20, 3 случая F23) и сходную лекарственную терапию в возрасте 23–65 лет  
(mean = 41,8, StD = 10,4). В качестве стимулов использовались слова русского языка: сахар, шашлык, ракета, 
а также слово ракета, произнесенное диктором с речевыми нарушениями. Стимулы предъявлялись ауди-
ально через наушники в случайном порядке. Во время проведения исследования испытуемые находились 
с закрытыми глазами. В результате выявлены значимые различия между группами женщин с шизофренией 
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и группой контроля: снижение амплитуды ПСС в левополушарной зоне Вернике (латенция – 180–210 мс), 
задержка пика активации на 150 мс в правополушарной зоне Вернике, зоне билатеральной супрамаргинальной 
извилины и области левополушарного мозжечка, а также достоверные изменения активности вентрального 
стриатума на латенции 180–330 мс. 
Ключевые слова: слуховые вербальные галлюцинации, шизофрения, внутренняя речь, ЭГГ, ПСС, мозжечок, 
зона Вернике, супрамаргинальная извилина
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Abstract: Schizophrenia affects 0.45% of adult population, which is a serious burden for healthcare and social 
security. It deteriorates the quality of life of patients and their families. Auditory verbal hallucinations prevent 
schizophrenic patients from professional activities and social interactions. Given that schizophrenic symptoms are 
gender-specific, the present study focused exclusively on female patients. Understanding the functional characteristics 
of inner speech in women with schizophrenia has important clinical implications. A deeper comprehension 
of these neural mechanisms may help to select targeted neuromodulation, pharmacotherapy, and psychotherapy 
to alleviate the stress and consequences of auditory verbal hallucinations, which share similar psychophysiological 
mechanisms with inner speech. Auditory verbal hallucinations are a research field that evolves based on qualitative 
interdisciplinary approaches. These approaches consider both contextual and subjective aspects, as well as their 
correlations with more general alterations in brain structure and self-perception issues in schizophrenic patients. 
The research objective was to determine the functional differences during silent pronunciation of stimulus words 
between female schizophrenic patients with a history of auditory verbal hallucinations and women without mental 
disorders. The analysis of brain bioelectrical activity patterns relied on a novel method of virtually implanted 
electrode (Russian Federation Patent No. 2785268). It included two cohorts: control group (22 women, 21–66 y.o.,  
mean = 41.9, SD = 16.1) vs. schizophrenic patients of the Alekseev Psychiatric Clinical Hospital No. 1, Moscow 
(22 women, 23–65 y.o., mean = 41.8, SD = 10.4). The patients were receiving similar pharmacological therapy (17 cases 
of F20, 3 cases of F23). The stimuli included Russian words sakhar (sugar), shashlyk (barbecue), and raketa (rocket). 
One instance of raketa was pronounced by a speaker with speech impairments. The participants received the stimuli 
through headphones in random order while keeping their eyes closed. The study revealed significant differences 
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between women with schizophrenia and the control group: low ERP amplitude in the left Wernicke area (latency 
180–210 ms), activation peak delayed by 150 ms in the right Wernicke area, bilateral supramarginal gyrus and left 
cerebellar region, as well as significant changes in the ventral striatum activity at 180–330 ms.
Keywords: auditory verbal hallucinations, schizophrenia, inner speech, EEG, ERP, cerebellum, Wernicke area, 
supramarginal gyrus
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Введение

1 Шизофрения. Всемирная организация здравоохранения. 12.01.2022. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia 
(дата обращения: 20.10.2024).

Шизофрения – психическое расстройство, характе-
ризующееся тяжелыми нарушениями мышления. 
Помимо мышления, серьезные нарушения возникают 
в эмоциональной и поведенческой сферах. Согласно 
данным ВОЗ, шизофренией страдают примерно 24 млн 
человек, или 1 из 300 человек (0,32 %) во всем мире. 
Среди взрослого населения этот показатель составляет 
1 на 222 человек (0,45 %)1. Основными симптомами 
шизофрении выступают бред и галлю цинации раз-
личной модальности, причем слуховые вербальные 
псевдогаллюцинации (не имеющие потенциального 
реального источника во внешнем мире, имеющие 
непроизвольную специфику и феноменологически 
переживаемые больным как голоса, приказы и т. д.) 
являются наиболее характерными для этого заболева-
ния. Слуховые вербальные галлюцинации (СВГ) служат 
одним из базовых симптомов, с которым сталкиваются 
люди, страдающие шизо френией [1]. Галлюцинации, 
характеризующиеся восприятием голосов или звуков 
в отсутствие внешних раздражителей, остаются пред-
метом обширных исследований с использованием 
различных методов нейровизуализации для выяснения 
лежащих в основе данного феномена нейронных меха-
низмов [2; 3]. У пациентов с СВГ наблюдаются изме-
нения в структуре и функциях лобной коры, включая 
зону Брока и другие префронтальные области [4; 5]. 
Структурные и функциональные исследования с при-
менением различных методов нейровизуализации 
указывают на участие височной коры, в частности 
верхней височной извилины, в патофизиологии СВГ [6]. 
У пациентов с шизофренией, страдающих СВГ, часто 
наблюдаются изменения объема и толщины серого 
вещества в этих областях головного мозга [2]. Было 
обнаружено, что первичная и вторичная слуховая 
кора, расположенные в височной доле, демонстрируют 
пониженную активацию при восприятии реальных 
слуховых стимулов у больных шизо френией со слухо-
выми вербальными галлюцинациями. Это предполагает 

наличие потенциального механизма конкуренции 
за ресурсы обработки между внешними слуховыми 
входами и внутренне генерируемыми СВГ [7; 8]. 
Помимо локализованных областей мозга, ряд авторов 
изучали функциональную связь между различными 
облас тями мозга в контексте СВГ. Нарушения инте-
грации и коммуникации в языковых сетях, между 
слуховыми и речевыми областями были связаны  
с возникновением СВГ [9–11]. 

Подчеркнем, что СВГ не являются исключитель-
ными проявлениями шизофрении и могут возни-
кать при других нервно-психических расстройствах, 
а также в общей популяции [12]. Однако чаще всего 
слуховые вербальные псевдогаллюцинации оказы-
ваются симптомом характерным именно для шизо-
френии. Нейровизуализационные исследования 
выявили как сходства, так и различия в нейронных 
коррелятах СВГ в различных диагностических рамках. 
Полученные результаты имеют важное клиническое 
значение. Более глубокое понимание лежащих в основе 
СВГ нейронных механизмов может послужить основой 
для разработки целенаправленных вмешательств, таких 
как методы нейромодуляции, фармако и психотерапии, 
направленных на облегчение стресса и последствий 
СВГ. Область исследований СВГ продолжает разви-
ваться, уделяя все большее внимание качественным 
междисциплинарным подходам, которые учитывают 
контекстуальные и субъективные аспекты расстрой-
ства, а также его связь с более широкими изменениями 
в структуре сознания и расстройствами самооценки 
при шизо френии. Исследования СВГ методом фМРТ 
при шизо френии уже позволили получить ценную 
информацию об областях мозга и нейронных сетях, 
участвующих в возникновении указанного симптома. 
Однако до настоящего времени не хватает данных 
о динамике мозговой активности и функциональном 
взаимо действии мозговых структур. Продолжающиеся 
усилия по объединению этих результатов с более  
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глубоким пониманием феноменологии и клинической 
значимости СВГ помогут улучшить процедуру диагнос-
тики, лечения и общего понимания этого сложного 
и многогранного аспекта шизофрении.

В ходе работы изучались особенности внутренней 
речи у людей с присутствием слуховых вербаль-
ных галлюцинаций в анамнезе при помощи методов 
электроэнцефалографической регистрации активности 
головного мозга, которая позволяет получить данные 
с высоким временным разрешением. Наибольший 
исследовательский интерес направлен на изучение 
зон слуховой коры, активно вовлеченной в индуци-
рование слуховых вербальных галлюцинаций, а воз-
можность сравнения группы испытуемых, страдающих 
шизофренией, и группы без каких-либо психических 
заболеваний позволяет выявить основные психо-
физиологические особенности динамики мозговой 
активности, характеризующей процессы СВГ. Текущее 
исследование концентрируется на сравнении двух групп 
испытуемых, состоящих исключительно из женщин, 
т. к. существуют половые особенности в клинической 
картине развития шизофрении. 

Задачей настоящего исследования была оценка 
особенностей изменения электрической активности 
головного мозга у женщин с шизофренией с наличием 
СВГ в анамнезе по сравнению со схожей по гендеру 
и возрасту выборкой людей без каких-то психических 
заболеваний. Концентрация внимания именно на жен-
ской выборке представляет собой особый научный 
интерес, поскольку гендерные различия могут играть 
значимую роль в понимании этио логии и лечении 
симптомов шизофрении. Исследователи отмечают, 
что прояв ление и течение болезни у женщин и у мужчин 
имеет свои характерные особенности, которые важно 
учитывать в динамическом аспекте [13]. У женщин, 
как правило, отличный от мужчин пусковой механизм 
развития заболевания, иной профиль и потенциально 
специфические нейронные корреляты симптомов, 
таких как СВГ. Для прогноза необходимо клиническое 
описание конкретного варианта течения заболевания, 
важен дифференцирующий психо патологический 
подход [14]. У женщин заболевание в основном начи-
нается позже, без особых осложнений, и они лучше 
отвечают на прием антипсихотиков по сравнению 
с мужчинами [13]. Женщины способны к более устой-
чивой и последовательной обработке информации, 
ее систематизации, а у мужчин более выражена спо-
собность к эмоционально- целостному восприятию, 
синтетическому мышлению [15]. Психологические 
различия между мужчинами и женщинами имеют свою 
нейробиологическую основу. Недавние исследования 
[16] показали важную роль эстрогенов – группы стероид-
ных гормонов, роль которых, помимо репродуктивной, 
заключается в защите и укреплении цент ральной нервной 
системы. Эстрогены играют роль и в патопсихологии 

шизофрении, защищают женщин от более серьезного 
течения расстройства благодаря (но не исключительно) 
регулированию митохонд риальной системы [16]. По всей 
видимости, эстрогены приводят к различиям в клини-
ческих результатах у пациентов разных полов. До сих 
пор не известны молекулярные механизмы, посред-
ством которых эстрогены изменяют ход шизофрении, 
но, вероятно, эстрогены действуют на синаптическую 
пластичность, нейро генез и нейро трансмиссию, 
на губительный эффект активных форм кислорода  
на головной мозг [16].

Современные нейрокогнитивные модели СВГ пред-
полагают нарушения самомониторинга, спонтанной 
активации слуховых областей и связности между 
языковыми и слуховыми областями. Изучение данных  
механизмов именно у женщин может проверить уни-
версальность этих моделей или выявить специфи ческие 
для пола процессы. Выявление нейробиологических 
основ СВГ у женщин может направить разработку 
таргетных фармакологических, нейромодуляторных 
или психологических вмешательств, адаптированных 
для этой популяции. Это важно, учитывая резистент-
ность СВГ к лечению у многих пациентов. Изучение 
мозговых механизмов СВГ у женщин с шизофренией 
оправдано из-за распространенности, влияния и потен-
циальных гендерных различий в этом симптоме. Такие 
исследования могут продвинуть нейро когнитивное 
понимание и привести к улучшенным, персонализи-
рованным методам лечения как СВГ, так и симптомов 
шизофрении в целом.

Цель – определить функциональные различия во время 
внутреннего проговаривания набора предложенных 
стимульных слов у двух групп: женщин с шизо френией 
и наличием СВГ в анамнезе и группы женщин без каких-
либо психических расстройств. Исследование фокуси-
руется на зонах мозга, ассоциированных с получением, 
обработкой и воспроизведением речевых стимулов. 
К этим зонам относятся: левополушарная и правополу-
шарная зоны Вернике, моторная зона левостороннего 
мозжечка, зоны левополушарной и правополушарной 
супрамаргинальной извилины. Кроме того, иссле-
дование охватывает зоны вентрального стриатума, 
которые ассоциируются с работой систем мотивации 
и вознаграждения в ответ на полученные стимулы. 
В ранее проведенных исследованиях установлено, 
что зона вентрального стриатума может нарушаться 
у пациентов с шизофренией как в функцио нальном, 
так и в морфологическом плане. Такие изменения могут 
приводить к ряду последствий. Во-первых, у пациентов 
может возникнуть неспособность различать собственную 
внут реннюю и внешнюю речь, а также речь постороннего 
человека. Это, в свою очередь, может способствовать 
возникновению СВГ. Во-вторых, нарушения в этой 
зоне могут приводить к возникновению негативных 
симптомов шизо френии, таких как апатия, снижение 
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мотивации и эмоциональная уплощенность. В целом 
эти изменения могут вызывать нарушение социальной 
адаптации больного шизофренией [17; 18]. 

Методы и материалы
В исследовании приняли участие 22 женщины без 
психических расстройств (группа нормы) в воз-
расте 21–66 лет (mean = 41,9, StD = 16,1) и 22 женщины, 
проходящие лечение в Психиатрической клиниче-
ской больнице № 1 им. Н. А. Алексеева с диагнозом 
шизофрения (в том числе 17 случаев F20, 3 случая F23) 
и сходную лекарственную терапию в возрасте 23–65 лет 
(mean = 41,8, StD = 10,4). Данные группы не различаются 
по возрасту согласно t-критерию Стьюдента (p = 0,98). 

В качестве стимулов использовались слова русского 
языка: сахар, шашлык, ракета, а также слово ракета, 
произнесенное диктором с речевыми нарушениями. 
Выбранные слова содержат разнообразное сочетание 
фонем для снятия эффектов однообразного повто-
рения. Применялись записи, наговоренные женским 
голосом, в которых данные слова представлены без 
дополнительных звуков, шумов и возможности обра-
зования словосочетаний и предложений. Стимулы 
предъявлялись аудиально через наушники в случай-
ном порядке, каждое слово предъявлялось по 35 раз, 
т. е. всего 140 предъявлений. Начало внутреннего 
проговаривания задавалось специальным сигналом 
(коротким звуком), который воспроизводился после 
предъявления стимула, задающего, какое именно 
слово необходимо внутренне проговорить. 

Во время проведения исследования испытуемые 
сидели спокойно с закрытыми глазами. Контроль 
факта внутреннего проговаривания осуществлялся 
с помощью регистрации электромиограммы с арти-
куляторной мышцы. 

Для записи и редактирования ЭЭГ (электроэнцефа-
лография) с целью исключения артефактов использо-
валась программа BrainSys (BrainWin). Регистрация 
электрической активности мозга проводилась моно-
полярно, с помощью 19-канального электроэнцефа-
лографа «Нейро-КМ» (компания «Статокин», Россия) 
с частотой оцифровки 1 мс, верхний фильтр 30 Гц. 
Электроды были расположены по международной 
системе 10–20 % с двумя мостоидами. 

Для исключения артефактов проводился визуальный 
анализ ЭЭГ с помощью программы Brainsys (BrainWin). 

Дальнейший анализ выполнялся с помощью 
нового способа локализации мозговой активности 
«виртуально вживленный электрод» (патент РФ  
№ 2785268), метод описан в [19], его верификация 
представлена в [20]. В настоящей работе анализиро-
валась активность в зонах, соответствующих центру 
следующих исследуемых структур по атласу MNI152: 
Ventral Striatum BA25, Wernicke BA22 L, Supramarginal 

gyrus BA40 L, BA22 R, Supramarginal gyrus BA40 R,  
Cerebellum L. 

ПСС (потенциал, связанный с событием) усреднялись 
по всем предъявлениям всех сигналов для внутрен-
него проговаривания как в пределах данных каждого 
испытуемого, так и по данным всех испытуемых соот-
ветствующих групп с расчетом 95 % доверительного 
интервала. 

Результаты 
С помощью нового метода пространственной лока-
лизации «виртуально вживленный электрод» были 
выявлены тонкие изменения биоэлектрической 
активности в левополушарной и правополушарной 
зонах Вернике, левостороннего мозжечка, зоне лево-
полушарной и правополушарной супрамаргинальной 
извилины, а также зоне вентрального стриатума 
у женщин больных шизофренией. Были получены 
усредненные по выделенным группам испытуемых 
ПСС для процесса мысленного проговаривания раз-
личных слов с оценкой 95 % доверительного интер-
вала, что позволило оценить достоверность различий 
в амплитуде соответствующих пиков. 

На рисунке 1 представлены межгрупповые раз-
личия по усредненному ПСС. На рисунке 1 слева 
определяются достоверные различия на латенции  
180–210 мс при межгрупповом сравнении группы  
женщин с шизо френией (красная пунктирная линия) 
и группы без психических нарушений (синяя линия) 
для левополушарной зоны Вернике, отмечается раз-
нонаправленность потенциала для сравниваемых 
групп. На рисунке 1 справа определяется отсроченный 
на 150 мс пик для группы с шизофренией по сравнению 
с группой без психических нарушений. Для группы 
без психических нарушений наиболее высокоампли-
тудный положительный пик отмечается на латенции 
190 мс, а для группы с шизофренией на латенции 
340 мс для правополушарной зоны Вернике.

На рисунке 2 указаны межгрупповые различия ПСС, 
построенных для всех проговоренных во внутреннем 
плане слов для зон левополушарной (рис. 2 слева) 
и правополушарной (рис. 2 справа) супрамаргиналь-
ной извилины. На рисунке 2 слева определяются 
достоверные различия на латенции 180–210 мс при 
межгрупповом сравнении группы женщин с шизо-
френией (красная пунктирная линия) и группы без 
психических нарушений (синяя линия) для левополу-
шарной зоны супрамаргинальной извилины. Кроме 
этого, определяется возникновение отсроченного 
по латенции пика на 150 мс для группы с шизофренией 
по сравнению с группой без психических наруше-
ний. На рисунке 2 справа определяется отсроченный 
на 150 мс пик для группы с шизофренией по сравнению 
с группой контроля. 
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Рис. 1. Сравнение активности левополушарной и правополушарной зоны Вернике для группы женщин с шизофренией 
и для группы без психических расстройств
Fig. 1. Wernicke area activity in left vs. right hemisphere in schizophrenic female patients and control 

Прим.: Слева – ПСС в зоне левополушарной зоны Вернике для двух групп: группы без психических нарушений (синяя линия) и группы 

с шизофренией (красная пунктирная линия) для внутреннего проговаривания слов. Справа – ПСС в зоне правополушарной зоны 

Вернике для двух групп: группы без психических нарушений (синяя линия) и группы с шизофренией (красная пунктирная линия) 

для внутреннего проговаривания слов. Тонкими пунктирными линиями отмечен 95 % доверительный интервал. 

Рис. 2. Сравнение активности левополушарной и правополушарной зоны супрамаргинальной извилины для группы женщин 
с шизофренией и для группы без психических расстройств
Fig. 2. Supramarginal gyrus activity in left vs. right hemisphere in schizophrenic female patients and control

Прим.: Слева – ПСС в зоне левополушарной супрамаргинальной извилины для двух групп: группы без психических нарушений 

(синяя линия) и группы с шизофренией (красная пунктирная линия) для внутреннего проговаривания слов. Стрелка указывает 

на задержку негативного пика на 150 мс для группы с шизофренией по сравнению с группой без психических нарушений. Справа – 

ПСС в зоне правополушарной супрамаргинальной извилины для двух групп: группы без психических нарушений (синяя линия) 

и группы с шизофренией (красная пунктирная линия) для внутреннего проговаривания слов. Тонкими пунктирными линиями 

отмечен 95 % доверительный интервал. 
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На рисунке 3 обозначены межгрупповые раз-
личия по ПСС, построенному суммарно для всех 
проговоренных во внутреннем плане слов для зоны 
вентрального стриатума (рис. 3 слева) и левополу-
шарного мозжечка (рис. 3 справа). На рисунке 3 слева 
определяются достоверные различия на латен-
ции 180–330 мс при межгрупповом сравнении 
группы женщин с шизо френией (красная пунктирная 
линия) и группы без психи ческих нарушений (синяя 
линия) для зоны вентрального стриатума, а также 
определяется возникновение отсроченного по латен-
ции пика на 150 мс. Острый негативный пик возникает  
на латенции 120 мс для группы без психи ческих 
нарушений, а для группы женщин с шизофренией 
более сглаженный и менее амплитудный пик опре-
деляется на латенции 290 мс. На рисунке 3 справа 
определяется отсроченный на 150 мс позитивный 
пик для группы женщин с шизофренией по сравне-
нию с группой без психических расстройств для зоны  
левополушарного мозжечка. 

Обсуждение
Зона Вернике (BA22) традиционно ассоциируется 
с пониманием речи и обработкой языковой инфор-
мации. Исследования показывают, что у пациентов 
с шизофренией наблюдаются функциональные изме-
нения в левой средней височной извилине, которая 
включает зону Вернике [6]. 

K. Kompus и соавторы отмечают повышенную 
активацию первичной слуховой коры в отсутствие 
внешнего стимула и сниженную активацию в при-
сутствии внешнего слухового стимула у пациентов 

с СВГ [7]. Это может быть связано с нарушением 
обработки информации в зоне Вернике, что приводит 
к неправильной интерпретации внутренней речи 
как внешних стимулов. Обзор нейрокогнитивных 
моделей вербальных галлюцинаций при шизофрении 
подчеркивает роль нарушений в обработке языковой 
информации. Задержка активации в зоне Вернике 
может вносить вклад в эти нарушения, влияя на спо-
собность пациентов правильно интерпретировать 
информацию [12]. Исследование L. Besso и других 
показало, что гипоактивация речевых зон во время 
слуховых образов способствует возникновению гал-
люцинаций при шизофрении. Задержка активации 
в зоне Вернике может быть частью этого процесса, 
нарушая нормальную обработку внутренней речи. 
Текущее исследование демонстрирует, что у людей 
с СВГ в зоне Вернике справа была зарегистрирована 
задержка пика активации на 150 мс по сравнению 
с группой контроля (180 мс против 330 мс) [11]. 

В ходе проведенных исследований установлено, 
что у пациентов с шизофренией наблюдаются нару-
шения в функционировании в области вентрального 
стриатума. У пациентов с шизофренией обнаружена 
аномальная активация вентрального стриатума 
во время выполнения задач на отсроченное денежное 
стимулирование (The Monetary Incentive Delay Task) 
в ходе фМРТ-исследований [21]. O. D. Howes и коллеги 
выявили, что у пациентов с шизофренией наблюда-
ется повышенный синтез дофамина в стриатуме, 
что может влиять на обработку вознаграждения 
и мотивацию. Задержка активации на 150 мс у группы 
с шизофренией по сравнению с группой нормы 

Прим.: Слева – ПСС в зоне вентрального стриатума для двух групп: группы без психических нарушений (синяя линия) и группы 

с шизофренией (красная пунктирная линия) для внутреннего проговаривания слов. Справа – ПСС в зоне левополушарного  

мозжечка для двух групп: группы без психических нарушений (синяя линия) и группы с шизофренией (красная пунктирная линия) 

для внутреннего проговаривания слов. Тонкими пунктирными линиями отмечен 95 % доверительный интервал. 

Рис. 3. Сравнение активности в зонах вентрального стриатума и левополушарного мозжечка для группы женщин с шизофренией 
и для группы без каких-либо психических расстройств
Fig. 3. Activities of ventral striatum vs. left cerebellar hemisphere in schizophrenic female patients and control
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может указывать на нарушения в обработке инфор-
мации о вознаграждении и эмоциональных стимулах 
в вентральном стриатуме, а также на декомпенса-
цию регуляторных процессов в головном мозге [22].  
Это может приводить к рассинхронизации между 
системой вознаграждения и другими нейронными 
сетями, участвующими в речевых и социальных про-
цессах, что в свою очередь может объяснять некото-
рые аспекты социальной дисфункции и нарушений 
коммуникации при шизофрении. 

Традиционно мозжечок ассоциировался в основном 
с моторной координацией, но современные иссле-
дования показывают его важную роль в когнитив-
ных и языковых функциях. Мозжечок активируется 
не столько при внешней речи, сколько при внутреннем 
проговаривании [23]. Это свидетельствует о его участии 
в моторных аспектах речи даже в отсутствие явного 
произнесения. Задержка активации мозжечка может 
выражаться в виде нарушений в координации рече-
вых процессов. В проведенных ранее исследованиях 
подчеркивается роль мозжечка в точной временной 
координации движений, что критично для речи [24]. 
Кроме этого, отмечается связь между нарушениями 
моторного контроля и тяжестью симптомов шизо-
френии [25]. J. M. Ford и другие предполагают, что 
нарушения в предсказании сенсорных последствий 
речи, в которых участвует мозжечок, могут вносить 
вклад в возникновение вербальных галлюцинаций 
при шизофрении [26]. 

Авторы проведенных ранее исследований отмечают 
аномальную активацию супрамаргинальной изви-
лины у пациентов с шизофренией во время слуховых 
вербальных галлюцинаций, что указывает на ее роль 
в патофизиологии этого симптома [27]. По мнению 
B. Alderson-Day и C. Fernyhough, супрамаргинальная 
извилина может играть роль в мониторинге внутрен-
ней речи. Нарушения в ее активации могут влиять 
на способность различать внутреннюю и внешнюю 
речь, что может приводить к СВГ, возникающим 
у людей с шизофренией [28]. 

Заключение
В результате при определении функциональных 
различий во время внутреннего проговаривания 
набора предложенных стимульных слов у двух групп: 
женщин с шизофренией и наличием СВГ в анамнезе 
и группы женщин без каких-либо психических рас-
стройств были сделаны следующие выводы:

1. Отмечается снижение активности (амплитуды 
ПСС) в левополушарной зоне Вернике в группе больных 
шизофренией по сравнению с группой без психиче-
ских нарушений: достоверные различия отмечаются 
на латенции 180–210 мс при межгрупповом сравнении, 
также указывается разнонаправленность потенциала 
компонента ПСС.

2. Для правосторонней зоны Вернике определяется 
отсроченный на 150 мс пик для группы больных 
шизофренией по сравнению с группой без психи-
ческих нарушений.

3. Отмечается возникновение отсроченного 
по латенции пика на 150 мс для группы с шизофре-
нией по сравнению с группой без психических нару-
шений для зон левополушарной и правополушарной 
супрамаргинальной извилины.

4. Определяются достоверные различия на латенции 
180–330 мс при межгрупповом сравнении группы жен-
щин с шизофренией по сравнению группой без психи-
ческих нарушений для зоны вентрального стриатума, 
а также определяется возникновение отсроченного 
по латенции на 150 мс пика ПСС. 

5. Определяется отсроченный на 150 мс позитив-
ный пик ПСС для группы женщин с шизофренией 
по сравнению с группой без психических нарушений 
для зоны левополушарного мозжечка. 

Полученные результаты имеют важное практи-
ческое значение для развития персонализирован-
ных подходов к терапии шизофрении. Выявленные 
паттерны нарушений биоэлектрической активности 
мозга у женщин с шизофренией могут быть исполь-
зованы как потенциальные биомаркеры для: ранней 
диагностики и прогнозирования развития СВГ; 
мониторинга эффективности проводимой терапии; 
разработки новых протоколов нейромодуляции, 
специфически направленных на коррекцию выяв-
ленных нарушений в конкретных областях мозга 
с учетом их временных характеристик; оптимиза-
ции существующих схем фармакотерапии с учетом 
гендерных особенностей нейрофизиологических  
механизмов заболевания. 

Перспективным направлением дальнейших 
иссле дований является изучение корреляции между 
выявленными нейрофизиологическими паттернами 
и клиническими характеристиками СВГ, что может 
способствовать разработке более точных прогности-
ческих моделей течения заболевания и персонализи-
рованных терапевтических стратегий.
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Аннотация: Исследование проходило в условиях формирования новой модели подготовки педагогов- 
дефектологов. Цель – разработать и впоследствии внедрить критерии, позволяющие связать современ-
ные требования, предъявляемые к педагогу-дефектологу, с его профессиональными характеристиками, 
приобретаемыми в процессе обучения. Во-первых, осуществлялось экспертно-аналитическое оценивание 
соответствия образовательных программ специального (дефектологического) образования единым требо-
ваниям национальной модели подготовки педагогических кадров. Представлены результаты мониторинга 
36 педагогических вузов страны, свидетельствующие о подготовке педагогов-дефектологов, о соотноше-
нии реализуемых профилей подготовки и соответствии содержания профессиональных программ единым 
требованиям модульно-распределительного структурирования педагогического образования. Во-вторых, 
на обсуждение выносится вопрос разработки критериев, направленных на интенсификацию процессов диф-
ференциации в специальном (дефектологическом) образовании. Рассматриваются критерии: оптимального 
соотношения фундаментального и профессионального знания; модульного проектирования и реализации 
образовательных программ; ориентации на виды деятельности, предусмотренные профессиональным стан-
дартом «Педагог-дефектолог»; дифференциации профильной подготовки / углубленной специализации; 
встраивания в программы подготовки траектории формирования исследовательских компетенций педагога- 
дефектолога; соподчиненности теоретической и практической предметно-методической подготовки; повыше-
ния статуса русского языка и литературы, обеспечения развития языковых практик на русском языке; опоры 
профессионального мышления педагога-дефектолога на знания о природе и механизмах дизонтогенеза; 
обеспечения единых подходов к результатам формирования социальной ответственности личности, гума-
нитарных, духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей педагогического образования, 
готовности к осуществлению воспитательной деятельности и поддержке образовательно-воспитательного 
потенциала семьи; технологичности. В результате по каждому из этих критериев дано обоснование модуль-
ного проектирования профильных программ. Сделан вывод, что критерии, выделенные в работе, позволят 
создавать образовательные программы, направленные на подготовку квалифицированных кадров в области 
специального (дефектологического) образования.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагог-дефектолог, модернизация специального  
(дефектологического) образования, пилотный проект, проектирование содержания образовательных  
программ, критериальный подход
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for Special Education Teachers: Criteria-Based Approach
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Abstract: The article features a new training model for special education teachers: the authors developed a set 
of criteria to link the modern requirements for a special education teacher with the skills acquired in the process 
of professional training. The first stage involved an expert assessment of special education teachers’ curricula for 
compliance with the unified requirements of the national teacher’s training model. It covered 36 Russian pedagogical 
universities that train special education teachers. The curricula were checked for compliance with the unified 
requirements for modular and distributed structuring of pedagogical education. The second stage yielded the criteria 
aimed at intensifying the processes of differentiation in special education teachers’ training. The criteria were 
formulated as a list of statements. Fundamental knowledge correlates with professional knowledge. The education 
programs for special education teachers have a distinct modular design. They consider the activities stipulated 
by the professional standard for Special Education (defectologist). Profile training differs from advanced specialization. 
Research skills are obligatory: theory and practice go hand in hand. The Russian language needs a more important 
status in the special education teachers’ training, with linguistic practices in Russian. A special education teacher 
knows the nature and mechanisms of dysontogenesis. A unified assessment approach covers human, spiritual, 
moral, and patriotic values, as well as such competencies as social responsibility, technologic efficiency, readiness 
for teaching, enhancing the education potential of the family, etc. Each criterion was provided with a rationale 
of modular design. The criteria may help to develop more effective education programs for special education teachers.
Keywords: professional training, defectologist, modernization of special education teachers training, pilot project, 
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Введение
С 2022 г. обучение студентов педагогических вузов 
интегрировано в ядро высшего педагогического 
образования1, осуществляется на основе единых тре-
бований к разработке и реализации образовательных 
программ (ОП), представлено общей структурой, 
одинаковыми модулями и дисциплинами, содержа-
ние которых пронизано социально-гуманитарными, 
коммуникативно-цифровыми, здоровьесберегаю-
щими, воспитательными, психолого-педагогическими 
и практико-ориентированными смыслами ведения 
профессиональной деятельности [1–4]. Министр  

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 
заявил: «Национальная система подготовки педаго-
гических кадров должна стать одной из самых пере-
довых в мире. Именно поэтому ее развитие – приоритет 
Министерства просвещения»2.

С позиций данного подхода коллективом препо-
давателей Института детства МПГУ в рамках госу-
дарственного задания Министерства просвещения 
РФ на НИР было разработано ядро специального 
(дефектологического) образования, осуществляющее 
единство программно-методического обеспечения 

https://vestnik.edu.ru/main-topic/sergei-kravtsov-natsionalnaia-sistema-podgotovki-pedagogicheskikh-kadrov-dolzhna-stat-odnoi-iz-samykh-peredovykh-v-mire
https://vestnik.edu.ru/main-topic/sergei-kravtsov-natsionalnaia-sistema-podgotovki-pedagogicheskikh-kadrov-dolzhna-stat-odnoi-iz-samykh-peredovykh-v-mire
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?spin=5366-5827
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?spin=7934-6368
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?spin=4208-8777
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подготовки педагогов-дефектологов. Получение 
высшего образования в едином ключе соответствует 
запросам современной российской государственной 
политики, направленной на:

• структуризацию образовательного простран-
ства, что позволяет унифицировать содержание 
образовательных программ исходя из целе-
сообразности закрепления фундаментальных 
научно- практических позиций и продвижения 
инновационных образовательных технологий;

• предоставление студентам возможности экви-
валентного межрегионального перемещения 
в случае жизненной необходимости смены места 
жительства и беспроблемного продолжения учебы;

• повышение учебно-познавательной активности 
студенческой молодежи в научно- исследовательской 
и социокультурной среде вуза, в многофункцио-
нальном инклюзивном социально- образовательном 
пространстве с присущей российской духовно- 
нравственной идентичностью и творческой 
профессиональной самореализацией.

Поскольку на сегодняшний день единство программно- 
методического обеспечения подготовки дефектологов 
разработано и проходит апробацию в рамках пилотного 
проекта3, возникла целесообразность выявления и опре-
деления критериев, поддерживающих основательность, 
продуктивность и рациональность внедрения единого 
подхода к проек тированию содержания ОП профес-
сиональной подготовки педагогов- дефектологов. Без 
глубокой проработки поставленного вопроса отно-
сительно имеющихся на данный момент дефицитов 
в подготовке педагогов-дефектологов невозможно 
свое временно скоординировать программу иссле-
дования в заданном направлении.

Следуя логике рассуждений, можно констатировать, 
что на первом этапе работы востребованным оказался 
социологический анализ, проведение мониторинго-
вых исследований. На основании полученных данных 
обозначился переход ко второму этапу исследования, 
в котором сообразность внедрения единого подхода 
к проектированию содержания ОП дополняется кри-
териями, сопоставимыми с современными тенден-
циями развития специального (дефектологического) 
образования.

Цель – разработать и впоследствии внедрить крите-
рии, позволяющие связать современные требования, 
предъявляемые к педагогу-дефектологу, с его профес-
сиональными характеристиками, приобретаемыми 
в процессе обучения.

3 О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования. Указ Президента РФ № 343 от 12.05.2023 (ред. от 26.06.2023). 
СПС КонсультантПлюс.
4 Об утверждении ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50359) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). Приказ Министерства образования 
и науки РФ № 128 от 22.02.2018 (ред. от 08.02.2021). СПС КонсультантПлюс.

Для достижения обозначенной цели решались  
следующие задачи:

• выявить количество реализуемых вузами ОП  
направлений профильной подготовки;

• установить соответствие проектирования ОП  
современным требованиям структурно-содержа-
тельного оформления;

• выделить критерии проектирования содержания 
программ профессиональной подготовки педагогов- 
дефектологов как востребованное перспективное 
направление научно-исследовательской работы.

Методы и материалы
В рамках проекта был проведен мониторинг ОП выс-
шего образования, в котором участвовало 36 вузов, 
подведомственных Министерству просвещения 
РФ и реализующих образовательные программы 
по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование». Среди этого количества вузов 26 реа-
лизуют образовательные программы магистратуры.

Мониторинг осуществлялся в формате онлайн 
опроса. Данные подсчитывались и представлены 
в абсолютных частотах.

Полученные статистические данные позволили 
произвести экспертно-аналитическую оценку состоя-
ния специального (дефектологического) образования 
на текущий момент.

Также методом модульного проектирования прог рамм 
профессиональной подготовки педагогов- дефектологов 
осуществлялась разработка критериев интенсификации 
образовательного процесса профильной подготовки 
педагогов-дефектологов. Критерии рассматриваются 
в качестве действенного результата реализации госу-
дарственного задания.

Результаты 
В конце 2023–2024 учебного года МПГУ на основе 
мониторинга провел анализ содержания действую-
щих основных профессиональных образовательных 
прог рамм (ОПОП) по направлениям подготовки  
44.03.03  и 44.04.034 Специальное (дефектологиче-
ское) образование, разработанных в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО).

Было выявлено, что чаще всего реализуются следую-
щие образовательные программы: Логопедия (33), 
Специальная психология (15), Дошкольная дефекто-
логия (12), Олигофренопедагогика (10), реже – про-
граммы по Сурдопедагогике, Тифлопедагогике и др. 
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На уровне магистратуры более трети реализуемых 
программ соотнесены с логопедической помощью. 
Представлены также программы, связанные с инклю-
зивным образованием, психолого-педагогическим 
сопровождением лиц с расстройствами аутисти-
ческого спектра, инновационными технологиями, 
специальной дефектологической помощью в условиях  
цифро визации и др.

Полученные данные отражают не только востребован-
ность специалистов определенного дефектологического 
профиля, но и запрос на «универсала», готового работать 
в условиях инклюзии с детьми разных нозологических 
групп. Ярким тому примером является подготовка 
дошкольного дефектолога, охватывающая широкий 
пласт профессиональной деятельности в границах 
раннего и дошкольного возраста. Вопрос насколько 
это применимо к последующим возрастам остается 
спорным и открытым для обсуждения. 

Кардинальные изменения в структуре и содержа-
нии подготовки дефектологических кадров обуслов-
лены сменой образовательной парадигмы и подчинены 
сформировавшейся в российском педаго гическом 
сообществе доктрине – формированию единого 
профессио нально-образовательного пространства, 
с присущими ему системообразующими характе-
ристиками: фундаментальное, структурированное, 
национально ориентированное, преемственное, 
практико- направленное, действенное, результа-
тивное, социокультурное, личностно- развивающее, 
персонализированное [5; 6]. 

В ядро высшего педагогического образования заложен 
модульный механизм проектирования ОП, который 
выступает в качестве нормативно- регулируемого при-
ведения системы высшего образования в соответствии 
с требованиями времени – «обеспечения единства 
образовательного и воспитательного пространства 
педагогического образования» [7, с. 37].

Мониторинг выявил, что в ОП специального 
(дефекто логического) образования поддерживается 
общая концепция распределения дисциплин в иден-
тичных для всех программ блоках: 

• общепрофессиональный (с входящими в него 
социально-гуманитарным, коммуникативно- 
цифровым, здоровьесберегающим модулями,  
учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности); 

• профессиональная деятельность (представлен  
психолого-педагогическим, предметно-методи-
ческим, воспитательным модулями);

• профессиональный модуль дефектологической 
подготовки (наполненный модулями клинической, 
лингвистической и профильной подготовки).

Исключение составили модули воспитательной, 
учебно- исследовательской и проектной деятельности, 
отсутствующие в некоторых образовательных прог-
раммах. В этом случае фиксируется несоответствие 
ОП нормативным требованиям, поскольку эти модули 
являются обязательными отдельно выделенными 
компонентами программ. 

В модульно-распределительной структуре ОП уста-
новлено процентное соотношение объема учебной 
работы: объем общепрофессионального блока состав-
ляет 28 %, на профессиональный блок отведено 72 %. 
Суммарная трудоемкость их освоения исчисляется 
зачетными единицами, зафиксированными в учебных 
планах ОП. К примеру, по ФГОС ВО за 4 года очного 
бакалавриата – 240 з. е, за 2 года очной магистратуры – 
120 з. е. Зачетные единицы (1 з. е = 36 ч) рассредоточены 
по модулям и в эквивалентном отношении числовым 
способом отражают модульную и дисциплинарную 
составляющую учебной работы. 

Количество зачетных единиц по модулям дисциплин 
в реализуемых ОП представлено на рисунке в средних 
величинах.

Распределение, показанное на рисунке, подчеркивает 
значимость освоения будущими дефектологами таких 
дисциплин, как общая, возрастная и специальная  
психология, психолого-педагогическая диагностика 
наряду с глубокой клинической направленностью 
подготовки (анатомия, возрастная анатомия и физио-
логия, основы генетики, физиология и патология 
органов слуха, речи и зрения, психопатология и др.). 

Рис. Средний показатель 
количества зачетных единиц 
в реализуемых образователь-
ных программах дефекто-
логической подготовки, в з. е.
Fig. Average number of credits 
per curriculum for special 
education teachers, in credits

65,7

18,3

12,6

7,3

Профильный модуль или блок 
дисциплин соответствующей 
направленности 

Психолого-педагогический модуль 
или блок дисциплин соответствующей 
направленности

Модуль клинической подготовки 
или блок дисциплин соответствующей 
направленности

Модуль лингвистической подготовки 
или блок дисциплин соответствующей 
направленности
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Реализация этих модулей обеспечивает необходи-
мую базу для освоения обучающимися профильных 
дисциплин.

Полученные результаты свидетельствуют о вклю-
ченности педагогических вузов, осуществляющих 
подготовку педагогов-дефектологов, в единое 
образовательное пространство. Профильная под-
готовка студентов- дефектологов распространяется 
на те направления, которые можно отнести к обще-
установленным и инновационным. При этом отме-
чается недостаток ОП в подготовке специалистов 
в области образования и сопровождения обучающихся 
с задержкой психического развития, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами 
аутистического спектра. 

Структура ОП, за редким исключением, формализо-
вана в заданном модульном формате и соответствует 
предписанному объему учебной нагрузки. Содержание 
модулей опосредовано профильной подготовкой, 
практико-ориентировано и направлено на форми-
рование общепрофессиональной системы ценностей, 
стимулирует к реализации творческого потенциала 
будущих педагогов-дефектологов.

Приобретенный в структурно-содержательном 
проектировании ОП опыт показывает, что мы только 
в начале масштабной модернизации специального 
(дефектологического) образования. Изменения 
в социальной действительности, культуре, образо-
вании ставят перед дефектологией принципиально 
новые задачи, в решении которых надлежит активно 
осваи вать процессы и явления, происходящие в совре-
менном (дефектологическом) образовании, уметь 
их дифференцировать [8].

На основе проведенного анализа реализуемых ОП  
возникает необходимость выделения критериев, спо-
собных интенсифицировать образовательный процесс 
и оказать непосредственное влияние на процессы 
дифференциации в специальном (дефектологическом) 
образовании. Предлагаемые нами критерии станут 
своеобразными фильтрами и объектами научно- 
исследовательского интереса. В каждом критерии 
рассматриваются основополагающие позиции, направ-
ленные на повышение качества дефекто логической 
подготовки. Достижение этой цели соотносится 
с индикаторами формируемых компетенций и отож-
дествляется с личными показателями практического 
освоения ими студентами.

Критерий оптимального соотношения фундамен-
тального и профессионального знания в специальном 
(дефектологическом) образовании предусматривает 
глубокий междисциплинарный синтез изучаемых 
дисциплин (модулей), при котором содержание 
ОП ориентировано на формирование у будущих дефек-
тологов целостной научной картины мира на основе 
теоретико-методологических знаний.

По мнению Е. Л. Болотовой, фундаментальная под-
готовка осуществляется вокруг базовых для студентов 
педагогических вузов научных положений и выстраи-
вается в процессе единовременного сокращения 
«объема общих и обязательных дисциплин за счет 
более строгого отбора материала, системного анализа 
содержания и выделения основных компонентов» 
образовательных программ [9, с. 87].

Критерием фундаментальности образования 
педагогов-дефектологов выступает ее соответствие: 
принципам структурирования научного знания, опи-
рающегося на внутреннюю логику науки и ее место 
в эволюционном развитии общества; целостности 
«курса на основе интеграции всех его разделов 
вокруг стержневых методологических концепций, 
теорий, принципов» [10, с. 783]; концентрированности 
и сбалансированности изложения «наиболее фунда-
ментальных законов и принципов науки с единых 
методологических позиций» [10, с. 783]; формирования 
«теоретического типа научного мышления личности 
и создания интеллектуального фундамента для ее само-
развития» [10, с. 783].

Коррекционная направленность изучения ценностных 
оснований и принципов, теорий, составляющих ядро 
дефектологической подготовки, осуществляется в тесной 
взаимосвязи с общей предметной подготовкой и прак-
тикой. Начиная с первого курса содержание обучения 
педагога-дефектолога рассматривается в контексте 
овладения базовыми социально- педагогическими 
знаниями наукоемких курсов, таких как «История 
России», «Основы российской государственности», 
«Философия образования» и др. Изучаются иностран-
ные языки и технологии цифрового образования, 
проводится речевая практика. Освоение методоло-
гии культурно- исторического подхода формирует 
представления о развитии психики человека, о роли 
образования в его личностном развитии [11]. Эти 
знания студенты присваивают, изучая научные 
основы психологии и педагогики. Профессионально 
значимыми являются курсы возрастной анатомии, 
физиологии и культуры здоровья, безопасности жизне-
деятельности, физической культуры и спорта. Данный 
вариант структуры и дисциплинарного наполнения 
ОП – обоснованно принятое решение с доказатель-
ной базой эффективности овладения дефектологи-
ческими специальностями. Преемственность дис-
циплин способствует формированию у студентов 
системного мышления, устанавливающего прочные 
логические связи между научными достижениями 
и закономерностями в преобразовании российского  
образовательного пространства.

Критерий актуальности и прогностичности содер-
жания ОП. Указанный критерий обусловлен динамикой 
социально-образовательных перемен и необходи-
мостью своевременной корректировки содержания 
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ОП дефектологической подготовки. Его отличительной 
особенностью является направленность на изменения 
содержания дисциплин предметной подготовки, вызван-
ные нормативно утвержденными трансформациями 
в образовательной сфере. В частности, потребность 
менять тематическое содержание курсов буквально 
на ходу определена переходом школы к реализации 
массовой инклюзивной практики5. Приходится ориен-
тироваться не только на востребованность специалистов 
разных дефектологических профилей, но и на прогно-
зируемые изменения, связанные с развитием систем 
образования, здравоохранения и в целом социума, его 
запросов к профессиональному сообществу. Важно 
учитывать вызовы, которые встают перед системой 
подготовки дефектологов: ранняя медико- социальная 
и психолого- педагогическая помощь, доступность 
и повышение технологичности образования, его 
непрерывность для лиц с ОВЗ и / или инвалидностью. 
В противном случае система подготовки дефектологов 
окажется в ситуации «вечно догоняющего». В результате 
складывается ситуация, при которой доминирующие 
тенденции социального и экономического развития 
общества кардинальным образом изменяют профессио-
грамму педагога- дефектолога: цели профессиональ-
ной деятельности, трудовые функции, компетенции,  
личностные качества [12]. 

Критерий модульного проектирования и реализа-
ции образовательных программ специального (дефек-
тологического) образования. В заданном контексте 
структурирование содержания специального (дефек-
тологического) образования идет путем создания 
модульной платформы дисциплин вокруг конкрет-
ных педагогических задач, в основе которых лежат  

5 О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» и ст. 1 ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ». ФЗ № 371-ФЗ от 24.09.2022. 
СПС КонсультантПлюс.
6 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-дефектолог» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2023 № 73027). 
Приказ Минтруда России № 136н от 13.03.2023. СПС КонсультантПлюс.

универсальные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. 

Предполагается, что каждая программа в обязатель-
ной части включает набор 9 модулей, объединенных 
в укрупненные блоки (табл.). 

Критерий ориентации на виды деятельности, преду
смотренные профессиональным стандартом «Педагог
дефектолог»6. В основе содержания обозначенного 
критерия лежит деятельность педагога-дефектолога 
по освоению профессионального опыта. По мнению 
А. А. Марголиса: «Подлинной целью практической 
подготовки педагога… является формирование спо-
собности к самостоятельному профессиональному 
развитию, т. е. развитию своей деятельности в новых 
и каждый раз уникальных условиях» [13, с. 9]. В соот-
ветствии с профессиональным стандартом педагог- 
дефектолог реализует такие виды профессиональной 
деятельности, как: педагогический – педагогическая 
деятельность по обучению и воспитанию на основе 
адаптированных образовательных программ, 
индивидуальных учебных планов; сопровождение – 
психолого- педагогическое сопровождение обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья.

Принятие профстандарта – результат инновационно- 
ориентированного развития дефектологического 
образования. Это рамочно-структурированный доку-
мент, представляющий собой матрицу квалификационных 
характеристик (трудовых функций, знаний, умений, 
действий) вида деятельности педагога- дефектолога. 
Понимание сущности профессиональной деятельно-
сти на этапе ее становления может осуществляться 
от общих профессиональных характеристик к част-
ным (профильным) показателям, в равной мере 

Табл. Вариант распределения модулей дисциплин в ОП дефектологической подготовки 
Tab. Discipline modules in a special education teachers’ training program 

Укрупненные блоки модулей Модули = дисциплины + практикумы + практики

Общепрофессиональный блок (20 %*)

• социально-гуманитарный
• коммуникативно-цифровой
• здоровьесберегающий
• учебно-исследовательской и проектной деятельности

Профессиональный блок (26 %)

• психолого-педагогический
• воспитательной деятельности
• клинической подготовки
• лингвистической подготовки

Блок специальной профильной подготовки (27 %)
• в соответствии с направленностью (профилем) программы
• с учетом специфики регионального компонента

Прим.: * – процент от общего объема содержательной части программы.
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как и обратным способом – от частного к целому. 
Выстраивая образовательную траекторию студента, 
важно логически обосновывать и практически подкре-
плять результаты его обучения. Эту возможность дает 
нам обращение к профстандарту. 

Критерий дифференциации профильной подготовки / 
углубленной специализации. Основой для разработки 
данного критерия выступает изменение характера 
решаемых проблем и задач кадрового обеспечения 
системы образования. Системный подход к диф-
ференциации программ дефектологической подготовки 
по нозологическому принципу берет начало с 1923 г. 
[14–16] и продолжается по сей день, что подтверждается 
результатами мониторинга и доказывает ее устойчивость 
и эффективность. Проектирование единого образова-
тельного пространства сопоставимо с тенденциями 
и перспективами подготовки педагогов- дефектологов 
и заключается в создании новой преемственной 
структуры, отвечающей требованиям инновацион-
ной государственной политики в сфере образования, 
потребностям общества, работо дателей, родителей. 
Таким образом, следует, что спектр решаемых вопросов 
достаточно широк, он актуализирует выбор критерия 
и соотносится с результатами дефекто логической под-
готовки по принципу соответствия модели подготовки 
специалиста и модели профессио нального обучения.

Конкретизируем признаки соответствия по показа-
телям сделано – предстоит сделать. В первом случае 
имеем:

• моделирование профессиональной деятельно-
сти в образовательном процессе: поэтапность, 
технологичность, информационность, практико- 
ориентированность, дифференцированное 
формирование профессиональных компетенций 
и набор ресурсов для их общественно значимой 
практической реализации;

• опыт совмещения профилей педагогической 
направленности с привнесением инклюзивной 
составляющей (образовательная программа 
Начальное образование и Специальная педаго-
гика (инклюзивное образование)); психолого- 
педагогической направленности (Практическая 
возрастная психология. Специальная психоло-
гия, Сопровождение учащихся с различными 
образовательными потребностями, Прикладная 
психология в инклюзивном образовании);

• опыт совмещения профилей дефектологической 
подготовки (Дошкольная дефектология и профиль 
по выбору (Олигофренопедагогика)).

Во втором случае исходим из целесообразности 
углубленной специализации в развитии кадрового 
потенциала:

• усиления практической направленности ОП  
в соответствии с паспортом научной специаль-
ности 5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдо-

педагогика и тифлопедагогика, олигофрено-
педагогика и логопедия), с учетом федерального 
компонента в реализации адаптированных 
образовательных программ;

• повышения качества специальной практической 
подготовки через механизм востребованности 
базовых и профессиональных компетенций, стан-
дартизированных трудовых функций и целевых 
установок (знать, уметь, владеть действиями); 
персонификации проектной деятельности студента, 
внедрения инновационных образовательных 
технологий;

• проектирования содержания модуля специальной 
практической подготовки с учетом востребованных 
направлений и потребностей профессиональной 
деятельности (ЗПР, ТМНР, социальной сферы, 
профессионального обучения и сопровождаемого 
взросления лиц с ОВЗ, особых образовательных 
потребностей семьи);

• овладения студентами обновляемой терминологией 
понятийного аппарата дефектологии, современ-
ными информационными, ассистивными техно-
логиями в сфере коррекционного образования, 
средствами альтернативной и дополнительной 
коммуникации.

Критерий встраивания в программы подготовки траек
тории формирования исследовательских компетенций 
педагогадефектолога. Введение этого критерия актуа-
лизируется творческим воплощением коррекционно- 
педагогической деятельности, поиском культурных 
ценностей в совместной деятельности субъектов 
образовательных отношений, способом формирования 
исследовательской компетенции и педаго гического 
мировоззрения (взглядов и убеждений, определяю-
щих отношение к лицам с ОВЗ и действительности), 
а также противопоставлением профессио нальному 
выгоранию [17; 18].

Опосредованное исследовательской компетенцией 
освоение ОП обеспечивает целостность профессиональ-
ного и личностно развития студентов, предопределяет 
их заинтересованность в образовательных результатах. 

В новой концепции организации единого образова-
тельного пространства модулю учебно- исследовательской 
и проектной деятельности отводится интегративная 
роль, поскольку формирующиеся исследовательские 
умения аналитического и прикладного характера 
затрагивают все составляющие ОП и направлены 
на выполнение работ, результатом которых являются 
курсовые, проектные, выпускные квалификационные 
работы, научные публикации, выступления с докла-
дами на научных конференциях, участие в конкурсах 
и студенческих олимпиадах.

Структурирование модуля представлено:
• дисциплинами «Методы исследовательской /  

проектной деятельности» и «Методы количественного 
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и качественного анализа данных». Формируются 
базовые представления о методологии и научном 
аппарате исследования в педагогике. Изучаются 
варианты различных научно-исследовательских 
работ, требования к их содержанию, структуре 
и оформлению, подходы к оцениванию, автор-
ские права;

• практиками: технологическая (проектно-техно-
логическая) и научно-исследовательская работа. 
Знакомство с образовательными организациями 
и направлениями их работы, наблюдения за обу-
чающимися с ОВЗ в различных видах деятель-
ности, развитие интереса к исследовательской 
деятельности, сотрудничество с преподавателями 
и учителями в сборе и анализе результатов микро- 
и макроисследований.

Из наблюдений за исследовательской деятельностью 
студентов показателями ее эффективности являются 
продуктивность, заинтересованность и активность 
студента, значимый динамический анализ и разви-
вающее оценивание.

Критерий соподчиненности теоретической и практи-
ческой предметнометодической подготовки. Потребность 
в разработке и внедрение указанного критерия 
исходит из необходимости усиления предметно- 
методической подготовки дефектологов, в процессе 
которой актуализируются: 

• научно-теоретические аспекты преподавания, 
соотнесенные с исторически сложившимся 
продвижением дефектологической науки. При 
акцентированном внимании студентов на этих 
вопросах происходит: принятие ими концеп-
туальных теорий, признаваемых профессио-
нальным сообществом как аксиомы; понимание 
трансформации отношений к лицам с особыми 
потребностями и выстраивание с ними отношений 
в разных институциональных средах; «врастание» 
в культуру научного поиска, за которым стоят: 
ученый как личность, коллектив единомышлен-
ников, ученики, выступающие последователями 
и новаторами [19];

• методические аспекты преподавания распростра-
няются на формирование у студентов методических 
компетенций профильной направленности, которые 
соотносятся с изменениями в образовательной 
ситуации относительно реализации Федеральных 
адаптированных основных образовательных 
программ дошкольного, начального, основного 
и среднего общего образования. Федеральные 
адаптированные основные образовательные про-
граммы обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями соответствуют запросам работодателей. 

В каждом модуле проектируемых ОП присутствуют 
теория и практика, в ходе которых осуществляется осваи-
ваемый вид деятельности. Зачетные единицы выделяются 

на практику в таких модулях, как Коммуникативно-
цифровой, Психолого-педагогический, Модуль воспи-
тательной деятельности, Учебно-исследовательский, 
Профильный.

Полагаем, что включение этого критерия повысит 
эффективность продуктивного взаимодействия между 
преподавателями, т. к. предстоит разрабатывать рабочие 
программы совместно, соблюдая логику параллельного 
изложения теоретического и предметно- методического 
материала.

Критерий повышения статуса русского языка и лите-
ратуры в программах подготовки, обеспечения развития 
языковых практик на русском языке. Необходимость 
формирования у будущих дефектологов профессио-
нальной лингвистической готовности была доказана 
в соответствующем исследовании А. А. Алмазовой 
и результировалась как неотъемлемая составляющая 
специального (дефектологического) образования, 
направленная на развитие культуры русского языка 
и культуры чтения, формирование компетенции 
в области академической риторики и организации 
просветительской деятельности, создание условий 
для развития культуры устной и письменной речи 
на русском языке [20]. 

На сегодняшний день модуль «Лингвистические 
основы профессиональной деятельности учителя- 
дефектолога» представлен самым наименьшим 
количеством зачетных единиц, однако его значение 
в подготовке педагога-дефектолога возрастает в связи 
с овладением студентами специфики коррекционной 
работы по развитию речи детей не только в рамках 
профильной направленности, но и по расширенному 
формату нозологий. Разнообразие охвата речевых 
компонентов (фонетики, фонематических процессов, 
лексики, грамматики, связной речи, интонационной 
стороны речи, общения) обусловливает высокий 
уровень владения речью со стороны самого студента, 
формирования базовой лингвистической составля-
ющей для ведения профессиональной деятельности 
(в широком понимании). 

Критерий опоры профессионального мышления 
педагога дефектолога на знания о природе и механиз-
мах дизонтогенеза. Выделение модуля клинических 
дисциплин позволяет сохранить традиции дефекто-
логического образования и направлено на реализацию 
комплексного подхода к изучению и сопровождению 
лиц с нарушениями развития. Дисциплины данного 
модуля обеспечивают целостный интегративный 
подход к пониманию проблем дизонтогенеза, повышая 
таким образом профессиональную компетентность 
студентов-дефектологов [21]. Изучение дисциплин 
модуля «Клинические основы профессиональной дея-
тельности учителя-дефектолога» дает представления 
о механизмах протекания физиологических и психо-
физиологических процессов в развитии человека, 
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о периодах онтогенеза, о симптомах отклоняющегося 
развития, о нозологии нарушений. 

Критерий обеспечения единых подходов к результатам 
формирования социальной ответственности личности, 
а также к процессу подготовки педагога дефектолога 
к осуществлению воспитательной деятельности и под-
держке семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями 
развития. Столь основательный критерий актуализируется 
с введением в ОП модуля воспитательной деятельности, 
исходя из чего понадобилось определить параметры 
его эффективности. В число таких параметров входят: 
оценка социально- воспитательной работы со студен-
тами и освоение ими профессионально- направленных 
дисциплин образовательной программы [22; 23].

В образовательные программы вошел Модуль 
воспитательной деятельности, включающий такие 
дисциплины, как, например, Вожатская и волон-
терская деятельность в инклюзивном образовании, 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи 
обучающегося с ОВЗ, Воспитательные практики 
и др. Представленные дисциплины многофункцио-
нальны и распространяются на овладение студентами 
функций классного руко водителя, вожатого, органи-
затора деятельности детского коллектива и работы 
с родителями. Кроме того, модуль предусматривает 
возможность включения практик: учебной (волонтер-
ская практика, психолого- педагогическое сопровожде-
ние лиц с ОВЗ) и производственной (педагогическая  
вожатская практика). 

Социально-воспитательная работа со студентами 
организуется на кафедрах, факультетах и институтах, 
задействованы внешние структуры профессионального 
сообщества, осуществляется межвузовское взаимо-
действие. Активность студентов распространяется 
по разным социокультурным сферам (наука, спорт, 
искусство, волонтерская деятельность и др.), учиты-
ваются их личные и профессиональные интересы. 
За последние годы накоплен богатый опыт вовлече-
ния студентов педагогических вузов в общественную 
жизнь. Издаются методические материалы, подробно 
освещающие всестороннюю деятельность студентов 
по разным направлениям [24]. 

Критерий технологичности. Учет этого критерия 
позволяет проектировать ОП так, чтобы сочетание 
набора дисциплин, необходимых для формирования 
базовых и профессиональных компетенций педагога- 
дефектолога, было оптимальным, обеспечивающим 
высококачественную работу в образовательной 
организации. Представленный критерий относится 
к овладению студентами пошаговой технологии 
обучения детей с ОВЗ, что предполагает овладение 
сложной цепочкой профессиональной деятельности 
исходя из понимания ее алгоритма: проведения 
психолого- педагогического (логопедического) обсле-
дования; разработка программы индивидуальной  

или фронтальной коррекционной работы; постановки 
цели и определения конечного результата; выбором 
специальных методик, приемов, средств с доказательной 
эффективностью и практической адаптацией мате-
риала под особые потребности ребенка; проведения 
коррекционных занятий; фиксацией результата своей 
работы. Немаловажное значение имеет овладение техно-
логиями продуктивного взаимодействия с родителями, 
специалистами сопровождения, наставниками. При 
этом принципиальное значение в образовательном 
процессе имеет последовательное моделирование 
целостного содержания будущей профессиональной 
деятельности.

Выделяя этот критерий, следует проектировать 
ОП таким образом, чтобы сочетание набора дисциплин, 
необходимых для формирования базовых и профес-
сиональных компетенций, и дисциплин, связанных 
с более глубокой методической проработкой учебного 
материала, было оптимальным – обеспечивающим 
высококачественную работу педагога-дефектолога 
в дальнейшем.

Необходимость сегодняшних изменений в системе 
специального (дефектологического) образования 
не обязывает нас отказываться от образовательных 
ресурсов, полученных в процессе эволюционирования 
системы подготовки дефектологических кадров. При 
обосновании выбора критериев, способствующих 
системной перестройке дефектологического обра-
зования, учитывались соразмерность и значимость 
в их трактовке и реализации. 

Предложенные нами критерии выявлены и охарак-
теризованы как внутренние ресурсы, ускоряющие 
процесс трансформации подготовки педагогов- 
дефектологов под заданную цель – создание фунда-
ментальной российской основы профильного обучения 
педагогов-дефектологов. 

Выбор критериев охватывает социокультурную 
и социально-образовательную сферы, опирается на виды 
востребованной профессиональной деятельности и фор-
мирование личностных качеств педагога- дефектолога, 
способствует структурированию профильных модулей 
в соответствие с требованиями государственной поли-
тики, поддерживаемой профессиональным сообще-
ством и родителями детей с особыми потребностями. 

Все это, безусловно, подтверждает актуальность 
и целенаправленность научного поиска.

Заключение
Критериальный подход к реализации программ про-
фессиональной подготовки педагогов- дефектологов 
посредством модульного проектирования образо-
вательных программ представляется существенной 
опорой при переходе на новую модель специального 
(дефектологического) образования, ориентиром на новое 
качество подготовки педагогов-дефектологов. 
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Опыт модернизации педагогического образова-
ния, который пройден педагогическими вузами, 
осуществляющими подготовку дефектологов, обо-
значил эффективный механизм структурирования 
ядра дефектологического образования. Его перенос 
в область дефектологии оказался весьма существен-
ным ориентиром в трансформационном процессе. 

Разработка научно обоснованных, наполненных 
современными смыслами критериев направлена 
на упорядочение модульного структурирования обра-
зовательной программы и ее содержания. Научная 
новизна предложенных критериев прослеживается 
в способах отражения единой профильной сконцен-
трированности и представленности на протяжении 
всего периода обучения педагогов-дефектологов.

Выделенные критерии позволят создавать образо-
вательные программы, направленные на подготовку 
квалифицированных кадров в области специального 
(дефектологического) образования, обладающих 
необходимыми компетенциями в профессиональной 
и личностной сферах, способных решать стратегические 
задачи образования, мотивированных на достижение 
высоких результатов в области профессиональной 
деятельности, конкурирующих и ответственных, 
характеризующихся высокой методологической 
и методической культурой, готовностью к творческой 
профессиональной реализации и непрерывному 
образованию в течение всей жизни [25]. 
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Управление когнитивными функциями обучающихся 
в процессе обучения классическому танцу: формирование 
образовательного пространства и педагогические условия
Алферов Егор Андреевич
Московская государственная академия хореографии, Россия, Москва

t4959367271@gmail.com

Аннотация: Рассмотрены особенности обучения по дисциплине «Классический танец» в части управления 
когнитивными функциями обучающихся, анализируются проблемы, возникающие в процессе обучения в млад-
ших и средних классах хореографических училищ. Ставятся акценты на некоторые особенности современного 
информационного пространства, формирующего фрагментарно-образный тип восприятия информации 
и мышления. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые вопросы выявления педаго-
гических условий управления когнитивными функциями обучающихся в процессе обучения классическому 
танцу являются предметом специального исследования. Цель – рассмотреть вопросы, связанные с раскрытием 
сущностных характеристик процесса обучения классическому танцу. Учитывая практическую направленность 
обучения классическому танцу, в работе рассматривается вопрос формирования образовательного пространства 
как комплекса необходимых педагогических условий, реализующих последовательности функций, начиная 
с когнитивных и заканчивая аналитическими и оперативными, осуществляющих контроль и корректировку 
двигательного действия в процессе обучения. Использованы методы теоретического познания: анализ и синтез 
эмпирического материала, построение аналогий, логические методы для установления причинно- следственных 
связей и др. Исследование проводилось в Московской государственной академии хореографии, в нем приняли 
участие 45 учеников в возрасте 9–12 лет. Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 
в доведении теоретического анализа вопросов обучения классическому танцу в контексте формирования 
двигательных навыков до конкретных рекомендаций с определением педагогических и методических усло-
вий, способствующих повышению эффективности процесса формирования профессионального внимания 
средствами управления когнитивными функциями обучающихся. Сделан вывод, что управление вниманием 
обучающихся с целью целенаправленной активизации необходимых в конкретный момент осуществления 
двигательного действия в процессе исполнения или изучения движений классического танца перцептивных 
функций является одной из основных целей формируемых педагогических условий. 
Ключевые слова: классический танец, когнитивные функции, педагогические технологии, обучение в обла-
сти хореографии, хореографическое училище
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Managing Cognitive Functions of Classical Dance Students: 
Classroom Environment and Pedagogical Conditions
Egor A. Alferov
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Abstract: Classical dancing develops cognitive functions in junior and middle class students of choreographic 
schools. The modern media environment forms a fragmentary type of information perception and thinking. The article 
discusses classroom environment and essential characteristics of classical dance acquisition. Based on the applied 
character of the discipline, the educational space is a set of pedagogical conditions that implement sequences 
of functions, from cognitive to analytical and operational, that control and correct motor actions in the learning 
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process. The research, which relied on standard methods, included 45 students aged 9–12 from the Moscow State 
Academy of Choreography. Based on the theoretical analysis of classical dance teaching in the context of motor 
skills formation, it yielded specific recommendations on developing professional attention by means of controlling 
students’ cognitive functions. As a result, the classical dance teacher activates in students those perceptual functions 
that are necessary at a particular moment of dancing or practicing dance movements.
Keywords: classical dance, cognitive functions, pedagogical technology, teaching choreography, choreographic school
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Введение
Работа посвящена исследованию особенностей обуче-
ния по дисциплине «Классический танец» в контексте 
управления когнитивными функциями обучающихся. 
Актуальность темы обусловлена недостаточной раз-
работанностью вопросов управления вниманием обу-
чающихся, особенно в свете современных тенденций 
фрагментарного восприятия информации и мышления. 
В статье анализируются проблемы, возникающие 
в процессе обучения в младших и средних классах 
хореографических училищ, а также акцентируется 
внимание на педагогических условиях, формирующих 
эффективное образовательное пространство.

В исследовании сделан акцент на методических 
аспектах обучения классическому танцу, что является 
одним из центральных элементов обсуждения. Методика 
обучения не просто формирует основы исполнения 
элементов классического танца, но и влияет на управ-
ление когнитивными функциями обучающихся. Важно 
отметить, что выбор и применение педагогических 
технологий в контексте обучения классическому танцу 
стоят в центре образовательного процесса, т. к. они 
непосредственно влияют на эффективность усвое-
ния материала и развитие творческих способностей 
у учащихся. 

В процессе обучения в образовательном учреждении 
восприятие информации, которую предоставляет педа-
гог, осуществляется через призму уже существующих 
у ребенка когнитивных схем. Данные схемы – это своего 
рода ментальные рамки, в которых накапливаются 
знания и опыт, и они у каждого ребенка формиру-
ются абсолютно индивидуально. Это означает, что 
восприятие информации будет сильно варьироваться 
в зависимости от личного опыта и предшествующих 
знаний ученика. В момент представления к изучению 
педагогом новой информации ребенок может воспри-
нимать только ту ее часть, которая легко вписывается 
в его индивидуальные когнитивные структуры. Можно 
обозначить, что «остальная информация либо полностью 
игнорируется, либо частично искажается, адаптиру-
ясь под имеющиеся в наличии схемы, что приводит 
к непониманию учеником некоторой части учебного 

материала или формированию у обучающихся невер-
ных умений или навыков» [1, c. 99].

Таким образом, важность учета индивидуальных 
различий в когнитивных структурах учащихся трудно 
переоценить. Педагогу необходимо быть внимательным 
к этому аспекту: организовывать уроки так, чтобы они 
выстраивались на основе уже знакомых детям понятий, 
а не противопоставлять им совершенно новые идеи без 
соответствующего моста для понимания. Это особое 
внимание к восприятию информации может помочь 
не только в более глубоком понимании материала, 
но и в формировании правильных навыков, которые 
будут актуальны и полезны в будущем.

Обратимся к различным аспектам и проблематике, 
определяющим предметную область исследования.

Когнитивные функции – это психические процессы, 
которые дают возможность воспринимать, обрабатывать 
и хранить информацию. В контексте нашего исследо-
вания они включают внимание, память, восприятие 
и мышление, которые необходимы для успешного 
обучения классическому танцу.

Понятие управление когнитивными функциями 
обучающихся предполагает создание условий, способ-
ствующих активному восприятию и усвоению учеб-
ного материала, что является одним из необходимых 
моментов в процессе обучения в области хореографии. 

Управление когнитивными функциями имеет 
свое образную специфику в процессе обучения 
классическому танцу, т. к. включает в себя не только 
управление вниманием, но и активное вовлечение 
обучающихся в процесс восприятия и выполнения 
движений. Сложность данного процесса заключа-
ется в необходимости синхронизации двигательных 
и аналитических функций, что требует тщательной 
организации занятий и мониторинга внимания 
обучающихся педагогом. Собственно, рассматривая 
специ фику управления когнитивными функциями 
в кон тексте специально созданных педагогических 
условий, мы и сможем получить необходимые для даль-
нейшего анализа результаты обучения по дисциплине  
«Классический танец».
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Под понятием педагогические условия в этом кон-
тексте мы подразумеваем совокупность факторов 
и обстоятельств, создающих оптимальную среду 
для эффективного обучения и воспитания, а также 
способствующих развитию личностных и профессио-
нальных качеств обучающихся. Эти условия могут 
включать в себя организацию учебного процесса, 
использование современных технологий, взаимодей-
ствие педагогов и учащихся, создание комфортной 
эмоциональной атмосферы, что в совокупности фор-
мирует успешную образовательную среду и позволяет 
достичь поставленных целей в процессе обучения, 
тем самым определяя содержание и структуру педа-
гогических условий.

Впервые на необходимость использования нагляд-
ности как главного из чувств указал Я. А. Коменский. 
«Зрение среди чувств занимает самое выдающееся 
место» [2, с. 362], – писал он в «Великой дидактике», 
ведь именно чувства «нужно развивать преиму-
щественно» [2, с. 362] «для восприятия внешних  
предметов» [2, с. 362].

И. Г. Песталоцци в своем методе через нагляд-
ность делает обучение более доступным и интересным, 
подразумевая вовлечение учащихся в активное позна-
ние через визуальное восприятие, взаимодействие 
с окружающим миром и создание собственного опыта. 
Этот подход в значительной мере способствует глубо-
кому пониманию и усвоению знаний. И. Г. Песталоцци 
определял чувственное восприятие как «единственный 
фундамент всякого человеческого познания» [3, c. 388] 
и, опираясь на этот основной принцип, подчеркивал, 
что его метод «в части интеллектуального образования 
по существу является не чем иным, как наглядным 
обучением» [3, c. 388]. 

Идеи Я. А. Коменского и И. Г. Песталоцци, касаю-
щиеся важности «организации ума обучаемого», 
получили развитие в российской школе в трудах 
К. Д. Ушинского и П. Ф. Каптерева. К. Д. Ушинский 
отмечал, что для реализации принципа наглядности 
жизненно важно использовать «образное слово», чтобы 
ученики могли развивать способности «наблюдать 
верно», логически мыслить и выражать свои мысли 
словами [4, с. 251; 5, с. 267–268]. П. Ф. Каптерев 
также поддерживал идею о важности наглядности. 
Он утверждал, что суть этого «всемогущего метода» 
заключается в «психологически правильной после-
довательности распределения материала, способов 
и приемов обучения, последовательности настолько 
логичной и твердой, что все обучение получает вид 
механизма» [6, с. 28]. П. Ф. Каптерев дополнительно 
предложил концепцию элементарного обучения, 
в рамках которой педагог делит знания на составляющие 
элементы, подчеркивает значимость каждого из них 
и затем объединяет их в целостное восприятие. Еще 
он подчеркивал необходимость активной организации 

умственной деятельности учеников, призванной раз-
вивать их способности к самостоятельному открытию 
и формированию знаний.

Концепция Н. А. Бернштейна о построении движе-
ний, являясь одной из ключевых в области физиологии 
и биомеханики, затрагивает вопросы организации 
и управления движениями человека, акцентируя 
внимание на том, как различные системы взаимодей-
ствуют для достижения координированных движений. 
Основная идея Н. А. Бернштейна заключается в пред-
ставлении движений как сложных, многоуровневых 
процессов, которые зависят от различных факторов, 
таких как физическое состояние человека, окружаю-
щая среда и задачи, которые он должен выполнить [7].

Концепция уровней развития Л. С. Выготского 
выступает одной из основополагающих в области психо-
логии и педагогики. Она акцентирует внимание 
на том, как социальное взаимодействие и культурный 
контекст влияют на когнитивное развитие ребенка. 
Основные идеи Л. С. Выготского можно рассмотреть 
через такие ключевые аспекты, как социальная при-
рода познания, зона ближайшего развития (ЗБР), роль 
языка, культурные инструменты, процесс развития. 
Л. С. Выготский утверждал, что обучение и развитие 
происходят в контексте социальной среды: ребенок 
познает мир не в изоляции, а через взаимодействие 
с окружающими – взрослыми и сверстниками, позна-
вательные процессы формируются именно в ходе этих 
социальных взаимодействий. ЗБР – одна из центральных 
концепций Л. С. Выготского. Это тот уровень развития, 
на котором ребенок способен осуществлять деятель-
ность под руководством более опытного партнера 
(взрослого или сверстника). ЗБР находится между 
текущим уровнем развития (то, что ребенок может 
сделать самостоятельно) и потенциальным уровнем 
(то, что ребенок может сделать с чужой помощью). 
Это помогает педагогам настраивать образователь-
ный процесс, вводя решения, которые соответствуют 
индивидуальным потребностям и возможностям 
детей. Л. С. Выготский подчеркивает значимость языка 
не только как средства общения, но и как инструмента 
мышления. Он выделяет два уровня функционирова-
ния языка: социальный уровень: язык, используемый 
для общения с другими, и уровень интериоризации: 
процесса, в котором языковые знания становятся 
внутренними инструментами мышления, позволяя 
ребенку организовывать и контролировать свои дей-
ствия. Например, произнося про себя инструкции или 
шаги, ребенок активно использует язык для решения 
задач. Л. С. Выготский отмечал, что манифестации 
человеческой деятельности и мышления зависят 
от культурных инструментов, таких как знаки, сим-
волы, технические устройства и т. д. Эти инструменты 
формируют и обогащают способы, которыми люди 
воспринимают и понимают мир, что, в свою очередь, 
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влияет на их когнитивные способности. Согласно 
Л. С. Выготскому, развитие человека – это процесс, 
который не происходит линейно. Он включает в себя 
периодические скачки и переходы, в которых менее 
развитые формы мышления заменяются более слож-
ными. Л. С. Выготский акцентирует внимание на том, 
что обучение и развитие взаимосвязаны, и обучение 
может предшествовать развитию, если оно находится 
в пределах зоны ближайшего развития [8, c. 438].

Современная хореографическая педагогика 
по классическому танцу базируется на трудах 
Н. П. Базаровой, Б. Я. Брегвадзе, А. Я. Вагановой, 
Е. П. Валукина, Т. И. Васильевой, Н. А. Вихревой, 
С. Н. Головкиной, О. В. Жадиной, Р. В. Захарова, 
М. Ф. Иваницкого, А. П. Кириллова, В. С. Костровицкой, 
Л. М. Лариной, В. П. Мей, А. М. Мессерера, Т. Б. Нарской, 
А. В. Никифоровой, П. А. Пестова, А. А. Писарева, 
Г. Н. Прибылова, Н. Н. Серебренникова, Н. И. Тарасова, 
С. С. Холфиной, Л. И. Ярмолович, на учебных фильмах, 
созданных под методическим руководством А. Я. Вагановой, 
С. Н. Головкиной, Н. И. Тарасова.

Анализ многочисленных трудов, содержащих теоре-
тические основы преподавания классического танца, 
показал, что вопросы, касающиеся управления внима-
нием обучающихся, рассматриваются исключительно 
с точки зрения его (управления) необходимости. 

Актуальность проблемы управления вниманием 
посредством управления когнитивными функциями 
обучающихся в процессе обучения классическому танцу, 
ее недостаточная разработанность в педагогической 
науке, потребность практики в обоснованных рекомен-
дациях обусловили выбор темы нашего исследования.

Цель – рассмотреть вопросы, связанные с раскры-
тием сущностных характеристик процесса обучения 
классическому танцу.

Научная новизна исследования заключается 
в выявлении педагогических условий, необходимых 
для управления когнитивными функциями в контексте 
обучения классическому танцу.

Практическое значение наших результатов заключается 
в том, что они могут быть использованы для разработки 
рекомендаций по оптимизации процесса обучения 
по дисциплине «Классический танец».

Методы и материалы
В процессе исследования использовались методы теоре-
тического и эмпирического анализа. Исследование 
проводилось в Московской государственной академии 
хореографии, где в процессе наблюдений, опросов, 
практической работы были собраны количественные 
и качественные данные о возрасте обучающихся, 
их половой принадлежности и профессионально 
значимых качествах. Всего в исследовании приняли 
участие 45 учеников в возрасте 9–12 лет (ученики 
первого и второго классов, а также дополнительной 

общеобразовательной препрофессиональной про-
граммы (ДОПП)).

Использованы методы теоретического познания: 
анализ и синтез эмпирического материала, построе-
ние аналогий, логические методы для установления 
причинно-следственных связей и др.

Классический танец как дисциплина, формирующая 
основные практические навыки будущих артистов 
балета, занимает в учебном плане основной образо-
вательной программы среднего профессионального 
образования по специальности «Искусство балета» 
первостепенное значение и реализуется наибольшим 
количеством аудиторных часов. Навык исполнения 
движений классического танца развивается в процессе 
обучения в результате длительной и плано мерной 
работы и отличается своей уникальной специ фикой, 
связанной как с лексикой классического танца и ее осо-
бенностями, так и с эстетикой классического танца, 
музыкальностью, пластической выразительностью и пр.

Основой формирования профессиональных навыков 
исполнения движений классического танца выступает 
практическая деятельность, а следовательно, создание 
обучающего пространства, в рамках которого осущест-
вляется практическая деятельность, и является основ-
ной задачей преподавателя в области хореографии. 

В соответствии с рабочей программой по дис-
циплине «Классический танец», процесс обучения 
предусматривает последовательное разучивание 
элементов классического танца. Поэтапность изучения 
программного материала определена условиями его 
постепенного усложнения и непосредственно зависит 
от возрастных особенностей обучающихся. 

Каждое движение имеет собственную траекто-
рию развития в процессе изучения. Каждому этапу 
свойст венны свои правила исполнения, условия 
начала изучения, методика, технология и критерии 
оценки результатов формирования навыка исполне-
ния движений. Элементы классического танца могут 
исполняться как на полу (par terre), так и в воздухе 
(en l’air) на 45 и 90 градусов, лицом в зал (en face)  
или épaulement, с поворотом и без, на целой стопе, 
на полупальцах или на пальцах и т. д. Сначала изучаются 
более простые движения. В дальнейшем эти движе-
ния становятся частью более сложных. Усложнение 
исполнения элементов классического танца в процессе 
обучения относится также к темпо- ритмическим 
характеристикам движений и к условиям их ком-
бинирования, в том числе и с другими элементами 
классического танца. М. К. Буланкина пишет: «Работая 
в балетном классе от первого класса до выпускного 
курса, можно наблюдать и проследить постепенное 
усложнение хорео графической лексики – от "произне-
сения отдельных букв и слогов" до плотно насыщенного 
движениями на каждую музыкальную ритмическую 
долю хореографического текста» [9, с. 25].
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С учетом корректирующих указаний педагога 
в процессе повторений результатом процесса дли-
тельного изучения с систематическим изменением 
метроритмических и комбинаторных условий испол-
нения движений становится формирование у обуча-
ющихся исполнительского навыка, позволяющего 
осуществлять исполнение элементов классического 
танца без постоян ного сознательного контроля правил 
их исполнения. 

Указанный в рабочей программе объем теоретиче-
ского и практического материала, связанный с обуче-
нием по дисциплине «Классический танец» в младших 
и средних классах хореографического училища, составил 
базу для экспериментального исследования.

Результаты
При всей практической ориентированности учеб-
ного процесса по дисциплине «Классический танец» 
информационное взаимодействие с обучающимися 
внутри созданного педагогом и концертмейстером 
образовательного пространства осуществляется при 
помощи зрительного, слухового и тактильного вос-
приятия. Еще Я. А. Коменский писал: «Пусть будет 
для учащих золотым правилом: "все, что только 
можно, представлять для восприятия чувствами, 
а именно: видимое – для восприятия зрением,  

слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее 
вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. 
Если какие-либо предметы сразу можно воспринять 
несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются 
несколькими чувствами"» [2, c. 302–303]. 

Как правило, наглядное восприятие педагоги-
ческого показа является лишь отправной точкой 
в процессе обучения. О. В. Ершова подтверждает, что 
«при согласованной работе нескольких анализаторов 
(зрительного, слухового, осязательного, двигательного) 
обучаемый более точно воспринимает программный 
материал» [10, c. 162].

Опрос обучающихся младших и средних клас-
сов (табл. 1) показал, что получаемый ими извне 
информационный поток содержит большой объем 
лишней, не относящейся к непосредственной пред-
метной деятельности информации. Часто дети, еще 
не мотивированные и не погруженные в изучаемый 
предмет, отвлекаются на различные факторы (мига-
ние лампочки, вид за окном, одежда или аксессу-
ары педагога или концерт мейстера, тикание часов 
и пр.). Следовательно, управление их вниманием 
с целью целенаправленной активизации необходи-
мых в конкретный момент перцептивных функций 
является одной из основных целей формируемых  
педагогических условий. 

Табл. 1. Опрос. Причины невнимательности на уроке 
Tab. 1. Survey: Causes of poor attention in class

№ Пол Класс
Как часто 

ты отвлекаешься 
на уроке?

Что обычно вызывает у тебя трудности в сосредоточении?

1 мужской 1 Очень часто Усталость

2 мужской 2 Никогда Боялся ошибиться, думал об ошибке и забыл комбинацию

3 мужской 1 Иногда Боялся ошибиться, думал об ошибке и забыл комбинацию

4 мужской 1 Часто Боялся ошибиться, думал об ошибке и забыл комбинацию

5 мужской 2 Никогда Боялся ошибиться, думал об ошибке и забыл комбинацию

6 мужской 2 Никогда Усталость

7 мужской 2 Никогда Звуки вокруг, смотрел в окно

8 мужской 1 Иногда Разговоры с друзьями

9 мужской 1 Никогда Звуки вокруг

10 мужской 1 Редко Задумался о другом

11 мужской 1 Редко Звуки вокруг, мигание лампочки

12 мужской 2 Редко Звуки вокруг

13 мужской 2 Редко Задумался о другом

14 мужской 1 Никогда Звуки вокруг

15 женский ДОПП Иногда Разговоры с друзьями

16 женский ДОПП Редко Плохое самочувствие
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В результате обобщения данных опроса, прове-
денного среди 30 учащихся, касающегося причин 
их невнимательности во время занятий, мы рас смотрели 
частоту отвлечений и основные причины, влияющие 
на внимание студентов.

Частота отвлечений. Учащиеся оценили свою 
частоту отвлечений следующим образом: очень часто 
отвлекается 1 учащийся (3,33 % от общего числа); часто – 
4 (13,33 %); иногда – 11 (36,67 %); редко – 7 (23,33 %); 
никогда не отвлекаются 7 учащихся (23,33 %). В итоге 
можно отметить, что наибольшее количество учащихся 
(36,67 %) испытывают отвлечения время от времени, 
а значительная часть (46,66 %) сталкивается с редкими 
или случайными отвлечениями.

Причины невнимательности. Учащиеся были 
опрошены о причинах, мешающих сосредоточиться 
на уроках. Основные причины, упомянутые уча-
щимися, включают следующие: усталость указали 
6 учащихся (20 % от общего числа); страх совер-
шить ошибку – 5 (16,67 %); интерес к другим заня-
тиям – 7 (23,33 %), т. е. их интересует что-то другое 
в данный момент; шум и отвлекающие факторы –  
8 (26,67 %); недостаток внимания к предмету – 
4 (13,33 %). Основными факторами, способствующими 
невнимательности, оказываются шум и отвлекающие 
факторы, а еще усталость и недостаток интереса  
к обсуждаемой теме.

Таким образом, результаты опроса дают хорошее 
представление о том, как учащиеся воспринимают 
уроки и что может помочь в улучшении концентрации 
и внимательности в классе.

К самому распространенному инструменту взаимо-
действия учителя и ученика в процессе обучения 
классическому танцу можно отнести замечания и ком-
ментарии, сопровождающие показ, или корректиру-
ющий контроль процесса исполнения движения. Ведь 
определить и описать конкретное балетное движение, 
а также предоставить методику и технологии его 
выполнения без возможности живого показа и демон-
страции – задача крайне сложная, даже для самого 
опытного педагога. Например, И. Г. Есаулов пишет: 
«у любого хореографа-профессионала сразу возни-
кают десятки вопросов: какое место в спине держать 
(спина – от шеи до копчика); чем держать (поясницу), 
какими мышцами; как держать (прогнувшись, накло-
нившись); что и как ощущать» [11, c. 22]. Учитывая тот 
факт, что «через слово, через воздействие на сознание, 
психику педагог управляет аппаратом своих учени-
ков» [11, c. 51], посредством согласования замечаний 
и комментариев с показом или корректирующим 
контролем изучаемого движения мы можем создать 
необходимые для управления вниманием и деятель-
ностью обучающихся педагогические условия, которые 
позволят им осуществить контроль над исполнением 

№ Пол Класс
Как часто 

ты отвлекаешься 
на уроке?

Что обычно вызывает у тебя трудности в сосредоточении?

17 мужской ДОПП Редко Разговоры с друзьями

18 мужской ДОПП Иногда Усталость

19 женский ДОПП Иногда Боялся ошибиться, думал об ошибке и забыл комбинацию

20 мужской ДОПП Часто Сложность материала

21 женский ДОПП Никогда Разговоры с друзьями

22 женский ДОПП Редко Сложность материала

23 женский ДОПП Редко Усталость

24 женский ДОПП Иногда Задумался о другом

25 мужской ДОПП Редко Долгие объяснения

26 женский ДОПП Иногда Усталость

27 женский ДОПП Иногда Задумался о другом

28 женский ДОПП Никогда Боялся ошибиться, думал об ошибке и забыл комбинацию

29 женский ДОПП Иногда Отвлекся на одноклассника (подглядывал, т. к. не знал комбинацию)

30 женский ДОПП Иногда Звуки вокруг

31 женский ДОПП Иногда Сложность материала

32 женский ДОПП Иногда Боялся ошибиться, думал об ошибке и забыл комбинацию



29

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Алферов Е. А.

Управление когнитивными функциями обучающихся

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-23-40

М
е

т
о

д
о

л
о

г
и

я и т
е

х
н

о
л

о
г

и
я п

р
о

ф
е

С
С

и
о

н
а

л
ь

н
о

г
о о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

двигательного действия и сопоставить ему сопрово-
ждающие его ощущения.

Поэтому данная проблема и определяет необхо-
димость управления когнитивным функционалом 
обучающегося в части соответствия отдельных свойств 
и качеств результатов его практической деятельно-
сти правилам, предъявляемым составом нормативных 
операций изучаемых элементов классического танца.

Рассматривая вопросы, связанные с управлением 
вниманием, следует к тому же отметить специфику 
современного информационного пространства, 
в результате воздействия которого в восприятии 
ребенком окружающей его информации можно обо-
значить повышенную роль фрагментарных инфор-
мационных пакетов как символов или ориентиров, 
отражающих отдельные качества объекта описания. 
Данные фрагменты, как правило, не связаны с собой 
логикой контекста как «законченной в смысловом 
отношении части общего текста» [12, c. 25], а лишь 
ориентированы на эмоциональную составляющую 
сознания субъекта воздействия, формируя инфор-
мационные пакеты- образы. То есть посредством 
восприятия ребенок может сформировать в своем 
сознании несколько образов, связанных с отдельными 

качествами увиденного движения. Но эти качества 
могут быть и не связаны с правилом или правилами 
исполнения движения, а могут просто не находиться 
в зоне интереса ребенка. Например, в процессе показа 
у педагога на руке блеснула цепочка, и ребенок скон-
центрировал свое внимание не на правилах исполнения 
движения ног, а на цепочке, которая очень красиво 
блестит на руке.

Таким образом, вопрос формирования целе-
направленного внимания обучающегося тоже находится 
в векторе первостепенных задач, требующих своего 
решения в процессе обучения классическому танцу. 
Здесь следует подчеркнуть, что как и внимание влияет 
на качество исполнения движения, так и «ежедневное 
выполнение экзерсиса формирует у учащихся необ-
ходимые личностные качества – внимание, память 
и волю» [13, c. 149].

В процессе наблюдения за группой обучающихся 
нами был проведен анализ длительности непрерывного 
внимания детей в процессе проведения урока (табл. 2). 

Количественный и качественный анализ наблю-
дений за длительностью непрерывного внимания 
обучающихся включает такие параметры, как нали-
чие посторонних действий, степень концентрации,  

Табл. 2. Фрагмент урока «Танцевальные этюды»: длительность непрерывного внимания в процессе проведения урока 
Tab. 2. Continuous attention span during the lesson of Dance Sketches 
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Распределение внимания

О1м

почесывание, 
попытки  
удержать 
равновесие

почесывание,  
зевание, 
смешки

низкая
кратковременное  
усиление 
концентрации

30 
контроль за правилами 
отсутствует 

О2ж отсутствуют
развороты, 
небольшие 
перемещения

хорошая
усиление 
концентрации

120 
недостаточен контроль  
за положением корпуса  
и лишними движениями рук

О3ж отсутствуют отсутствуют хорошая
исправление 
ошибок

120 
контроль над движениями  
соответствует требованиям 
педагога

О4ж отсутствуют
поправляет 
купальник

хорошая
проявление 
эмоций

120
хороший контроль, присутствует 
легкая недотянутость ног

О5ж отсутствуют
эмоциональная  
реакция

хорошая
исправление 
ошибок

120 
хороший контроль, присутствует 
легкая недотянутость ног

О6ж отсутствуют
эмоциональная 
реакция

периодически  
теряет 
контроль

проявление 
эмоций

90 

активные попытки контроля, 
при включении контроля 
за правилами теряет контроль 
за комбинацией

Прим.: м – мужской пол; ж – женский пол. 
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реакции на замечания педагога, длительность удержания 
внимания и распределение внимания в части контроля 
за качеством исполнения элементов.

Посторонние действия. Большинство обучающихся 
показали отсутствие посторонних действий во время 
исполнения, однако значительное количество действий 
в паузах подчеркивает необходимость усиления контроля 
во время перерывов. У мальчика наблюдаются замет-
ные посторонние действия во время исполнения, что 
указывает на низкую степень концентрации. У девочек 
посторонние действия минимальны, что свидетель-
ствует о более высокой концентрации и внимании.

Степень концентрации. Высокий уровень концен-
трации (66,67 %) у большинства девочек является 
признаком того, что они способны поддерживать 
внимание, в то время как мальчик на протяжении 
занятия демонстрировал низкую концентрацию. Это 
может указывать на индивидуальные особенности 
и мотивированность.

Реакция на замечания. Большинство обучающихся 
показали способность исправлять ошибки и реа-
гировать на замечания, что указывает на хорошую 
вовлеченность и готовность к обучению. У мальчика 
реакция на замечания педагога была кратковремен-
ной, в то время как девочки старались исправлять 
ошибки и реагировали на замечания более активно.

Длительность удержания внимания. Значительная 
доля обучающихся (66,67 %) удерживает внимание 
в течение 120 секунд, что отражает их способность  
к длительному сосредоточению. Максимальная дли-
тельность удержания внимания у мальчика составила 
30 секунд, что гораздо ниже, чем у девочек.

Результаты наблюдений показывают, что девочки 
в целом обладают большей способностью к удержанию 
внимания и концентрации по сравнению с мальчиком 
в данной выборке. Наблюдения, включая посторонние 
действия и реакцию на замечания педагогов, также 
подтверждают эти выводы.

В качестве результатов, оказывающих влияние 
на дальнейшее исследование, выявлена необходимость 
изучения факторов, влияющих на внимание обучаю-
щихся, включая индивидуальные подходы в обучении 
и разработки методов повышения концентрации 
с учетом специфики предметной области, програм-
много материала и индивидуальных возможностей 
детей конкретной возрастной группы.

Исходя из результатов, в процессе работы с обуча-
ющимися необходимо учитывать их недостаточную 
способность распределять свое внимание на несколько 
процессов одновременно, тем более что они уже 
осуществляют такую работу, связывая исполнение 
движений с музыкой, координируя их с движениями 
рук и поворотами головы. Целесообразно использовать 
в уроке повторение одного и того же учебного задания 
с целью выработки достаточной степени концентрации 

внимания и осознания обучающимся включения в про-
цесс восприятия таких перцептивных и когнитивных 
функций, как ощущение «натяжения ног», ощуще-
ния «выворотного положения», осознания процесса 
работы ног, стоп, бедер и пр. в процессе выполнения 
последовательности двигательного действия. В резуль-
тате повторения движение начинает исполняться 
как бы автоматически, а контроль над исполнением 
двигательных действий сменяется контролем над 
ощущениями, которые были перенесены в сформиро-
ванный при исполнении образ движения, включающий 
в себя, кроме показанного педагогом образца, образ, 
сформированный в результате работы перцептивного 
и когнитивного аппарата ребенка.

При беседе с учащимися на тему «О чем я думаю, 
когда повторяю комбинацию или движение?» анализ 
ответов учащихся (таблицы 3 и 4) продемонстрировал, 
что повторение позволяет уменьшать количество 
контроля над исполняемой комбинацией, т. е. ученик 
постепенно перестает думать о том, что он делает, 
и работа в части контроля за комбинацией осущест-
вляется автоматически. 

В качестве иллюстрации приведем отрывок из про-
токола беседы с обучающимися (О1, табл. 3):

Педагог (П): Скажи, о чем ты думаешь, когда испол-
няешь комбинацию или движение?

Обучающийся (О): О комбинации.
П: А когда повторяешь в третий и четвертый раз, 

ты тоже о комбинации думаешь?
О: Да.
П: Она такая сложная?
О: Нет.
П: Расскажи подробнее, пожалуйста, как ты думаешь?  

О чем?
О: Ну, там же надо и ноги тянуть, и стопы, и выво-

ротно еще делать, и руки держать и голову 
поворачивать» (при этом показывая правильное 
конт ролируемое положение ног, рук, головы).

П: А когда же ты думаешь про комбинацию?
О: А я и не думаю уже почти. Просто голова повора-

чивается с ногой вперед, а позиция не меняется 
сначала в сторону, а потом меняется.

П: Это как?
О: Ну там, если в сторону делается один или три, 

или пять, то ногу меняем, а если два или четыре, 
то не меняем сначала…, и тогда все получается.

П: И что, ты все время считаешь?
О: Нет.
П: А как же тогда?
О: Там, когда с музыкой, то все понятно.
П: А объяснить сможешь?
О: Ну, в ней, как предложение заканчивается, а значит, 

и движение тоже должно закончится, а нога 
должна прийти назад, чтобы начать как с начала, 
но обратно (облегченный выдох).
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Критерии, принимаемые во внимание при анализе 
ответов: концентрация на комбинированном дей-
ствии; концентрация на комбинированном действии 
при повторах исполнения; переключение внима-
ния в процессе исполнения на аспекты, связанные 
с правилами исполнения движения; быстрота ответа 
обучающегося и его реакция на вопрос. Например: 
при вопросе «О чем ты думаешь в этот момент?» 
обучающиеся по предпрофессиональной программе 
(9–10 лет) (табл. 4) отвечали не сразу, перебирая в уме 
варианты ответов или начинали вслух перебирать 
возможные правильные ответы, такие как о спине, 
о стопе, о руках, о выворотности и пр. Все ответы при 
этом имели абстрагированный характер, не конкре-
тизировались задачей в контексте обсуждаемого 
движения. Количество таких ответов, представленных 
в качестве перебора возможных правильных ответов, 
9 из 12 (75 %), количество же быстрых ответов с обо-
снованными комментариями с опорой на сформиро-
ванный образ действия – 3 из 12 (25 %).

Обучающиеся второго года обучения среднего 
профессионального образования (11–12 лет) (табл. 3) 
проявляют более активное сознательное восприятие 
и внимание к деталям во время исполнения движения. 
Они успешно автоматизировали выполнение комби-
нации на более поздних стадиях, при этом продолжая 
думать о необходимых технических аспектах. Это дает 
возможность сделать заключение о положительной 
динамике развития их профессиональных навыков 
и высокой мотивации к качественному выполнению 
заданий. Вместе с тем в 7 из 9 случаев (77,8 %) мысли 
обучающихся при выполнении комбинации концентри-
руются на комбинации и правилах, что свидетельствует 
о высоком уровне осознания выполняемого действия. 
Один (11,1 %) обучающийся (О2) сразу (при первом 
вопросе) указывает на автоматизацию выполнения, 
что может быть интерпретировано как сформирован-
ный навык; при повторении комбинации в 3 и 4 раз 
5 обучающихся (55,6 %) не думают о комбинации, 
что может говорить о высоком уровне уверенности  

Табл. 3. Опрос. Исполнение обучающимися (11–12 лет) среднего профессионального образования комбинации 
battement tendu jete у станка 
Tab. 3. Survey: Battement tendu jete by 11–12-year-old students of secondary vocational education

О
бу

ча
ю

щ
и

й
ся

О чем ты думаешь,  
когда исполняешь 

комбинацию  
или движение?

А когда повторяешь  
в 3 и 4 раз, 

ты тоже о комбинации 
думаешь?

Она такая 
сложная?

О чем же ты  
думаешь тогда?

А как же  
комбинация?

О1м о комбинации да нет

о ногах, о стопах, о выворотности, 
о руках, голове (при этом показал 
правильное контролируемое  
положение ног, рук, головы)

–

О2м
о правилах 
и комбинации

нет, она уже сама 
делается

– – –

О3м о комбинации да нет о выворотности –

О4м о комбинации
нет, уже больше, чтобы 
все правильно было

–
стараюсь обо всем: о выворотности, 
о стопе, о руках, голове

–

О5м
о том, что тянуть 
и держать

– – –
а она 
простая

О6м о комбинации да
да, ведь там 
еще и правила 
есть

– –

О7м о комбинации да нет
стараюсь тянуть стопы, держать 
позиции ног

–

О8м о комбинации да нет
сегодня думал о повороте головы 
вместе с рукой, мне это замечание 
сделали

–

О9м о комбинации да нет
пытаюсь развернуть бедро назад, 
сложно

–

Прим.: м – мужской пол. 
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и автоматизации исполнения, однако 4 ученика при-
знаются в том, что продолжают думать о комбинации. 
Это означает, что, несмотря на уровень уверенности, 
они все еще сохраняют контроль над комбинированным 
двигательным действием; следует обозначить, что, 
оценивая сложность комбинации, все обучающиеся 
утверждают, что комбинация не является сложной, что 
может быть связано с уже ранее сформированными 
навыками в процессе подготовки к изучению нового 
движения. Для сравнения отметим, что у обучающихся 
более старшей возрастной группы (11–12 лет) количество 
абстрагированных ответов, представленных в качестве 
перебора возможных правильных ответов, 1 из 9 (11,1 %). 

В соответствии с вышеуказанными результатами, 
большинство учащихся при повторении уже не думают 
о комбинации, следовательно, постоянного повторения 
одних и тех же учебных заданий следует избегать, т. к. 
это не способствует усилению концентрации, а нао-
борот, ее ослабляет, приобретая качества однообраз-
ности и монотонности. Одновременно с этим отметим 
точку зрения известного российского балетмейстера 
и педагога А. М. Мессерера, который подчеркивал, что 
неправильный подход к обучению технически слож-
ным движениям, заключающийся в их бесконечном 
повторении, может привести к серьезным проблемам. 
Такой примитивный метод опасен, т. к. он создает риск 

Табл. 4. Опрос. Исполнение обучающимися (9–10 лет) предпрофессиональной программы комбинации battement tendu 
jete у станка (смешанная группа: девочки и мальчики) 
Tab. 4. Survey: Battement tendu jete by 9–10-year-old students of pre-professional vocational education (mixed group: girls 
and boys)

О
бу

ча
ю

щ
и

й
ся

О чем ты думаешь,  
когда исполняешь 

комбинацию  
или движение?

А когда повторя-
ешь в 3 и 4 раз, 

ты тоже о комбинации 
думаешь?

Она такая 
сложная?

О чем же ты  
думаешь тогда?

А как же  
комбинация?

О1 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о стопе

–

О2 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о выворотности

–

О3 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о ногах

–

О4 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о голове

–

О5 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о спине

–

О6 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о ногах

–

О7 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о стопах

–

О8
о том как ноги 
тянуть и стопы

– – –
(ответ быстрый, 
сразу) там все 
по четыре

О9 о комбинации да
да, ведь там еще 
и правила есть

– –

О10 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о музыке

–

О11 о комбинации да нет (ответ быстрый, сразу) считаю –

О12 о комбинации да нет
(ответ не сразу, после паузы) 
о голове

–
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перенапряжения одних и тех же мышц, что, в свою 
очередь, может вызвать тяжелые травмы [14, c. 27]. При 
повторном исполнении элементов классического танца 
следует переключать внимание учащихся на различные 
особенности их исполнения посредством комбини-
рования их с ранее изученными движениями или 
паузами, изменениями темпоритмической структуры 
исполняемого движения, изменениями направлений 
или ракурсов и пр., формируя новое знание и дополняя 
сформированный ранее образ двигательного действия. 

Нельзя к тому же выпускать из рассмотрения функцию 
слухового восприятия музыкального сопровождения. 
Ведь музыка и балет неразрывно связаны. Функцию 
слухового восприятия в контексте специфических 
профессионально значимых качеств принято называть 
музыкальность. Это понятие охватывает множество 
аспектов, начиная от умения чувствовать настроение 
звучащего произведения и заканчивая нюансами 
ладово-гармонических тяготений. Оно включает в себя 
структуру построений от начала до завершающих 
каданционных оборотов, темповых, ритмических 
и стилистических особенностей, до умения переда-
вать весь спектр музыкально- выразительных средств 
через свой танец [15, c. 33]. Б. С. Рачина выделяет такие 
уровни музыкального слуха, как абсолютный и бина-
уральный (на сенсорном уровне); звуковысотный, 
тембровый, динамический (на перцептивном уровне); 
мелодический, гармонический, полифонический 
(на эмоционально- семантическом уровне); чувство 
формы и архитектонический слух (на интегрально- 
семантическом уровне) [16, c. 22]. Ведь услышать 
начало музыкальной фразы, сопоставить его с нача-
лом исполнения движения, понять ритм и структуры 
музыкального сопровождения, сопоставить их с темпом 
и музыкальными раскладками исполняемого движе-
ния, услышать мелодические, уровневые и тональные 
изменения, понять временной интервал приближения 
каденции, завершающей музыкальную фразу, и рас-
считать, сопоставить исполнение движения с выпол-
нением условия совпадения окончания музыкальной 
фразы и исполняемого движения – все эти аспекты 
реализуются посредством когнитивно- аналитической 
деятельности ребенка. И каждый из этих аспектов 
требует поэтапного изучения и осознания ребенком 
в процессе обучения классическому танцу.

При подготовке к уроку необходимо учитывать 
чередование умственной, эмоциональной и физи-
ческой нагрузки, чередование изучения нового 
учебного материала и повторения ранее изученного, 
разучивание новых комбинаций и повторения старых. 
Следует уделять внимание и паузам между учебными 
заданиями. Во время паузы физический аппарат 
обучающегося отдыхает от нагрузки, поэтому педагог 
может использовать это время для разбора и анализа 
правил исполнения движений. Именно в это время 

можно попросить учащихся описать или пересказать 
особенности их исполнения.

Пауза как инструмент может также использоваться 
при построении учебных комбинаций. П. А. Пестов 
писал: «У опытного учителя любая техническая 
трудность окружена паузой, чтобы собрать внимание 
учащихся для выполнения трудного pas и зафиксиро-
вать, удержать в паузе выполненную трудность. Иначе 
говоря, пауза, если ею разумно воспользоваться, – 
колыбель технических возможностей будущего артиста 
балета» [17, c. 11].

Преднамеренное перемещение внимания с одного 
объекта на другой называется переключением внима-
ния. Этот навык позволяет обучающимся в процессе 
деятельности контролировать несколько объектов 
параллельно, периодически перенося внимание между 
ними в соответствии с приоритетностью решаемых 
задач. В сценической деятельности такое умение помо-
жет в решении таких практических задач, как контроль 
рисунка танца, линий и интервалов, музыкальности 
исполнения, соблюдения стилистики и характера 
танцевального материала.

Традиционно формирование навыка исполне-
ния движений классического танца осуществляется 
последовательно по принципу от простого к сложному 
и от медленного к быстрому. Любое движение можно 
представить в виде нескольких действий, исполняемых 
строго друг за другом. То есть мы фактически описали 
понятие линейного алгоритма. Линейный алгоритм – 
это алгоритм, содержащий несколько шагов, которые 
выполняются строго друг за другом.

Использование линейных алгоритмов в процессе 
формирования профессионального навыка исполнения 
тех или иных движений классического танца позво-
ляет нам сформировать у обучающихся понимание 
зависимости результата исполняемого движения 
от качества исполнения действий, входящих в его 
состав. Следовательно, интенсивность процесса обу-
чения и его качественные показатели будут зависеть 
в большой степени именно от способности обучаю-
щегося усваивать линейный информационный поток. 

В случае же с использованием педагогом способа 
подачи учебного материала с учетом специфики 
современного фрагментарного мышления образами- 
ориентирами интенсивность формирования навыка 
может быть повышена. Однако в этом случае форми-
рование линейного контекста необходимо формиро-
вать в процессе контрольно- коррекционного этапа 
изучения движения посредством таких существующих 
инструментов, как комбинирование программного 
материала, акцентирование, выделение паузами и пр., 
прорабатывая таким образом «выпавшие» из образа- 
ориентира фрагменты навыка, сформированного 
посредством усваивания линейного информацион-
ного потока.



34

series: humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NAlferov E. A.

Managing Cognitive Functions of Classical Dance Students

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-23-40

M
e

t
h

o
d

o
l

o
g

y
 a

n
d

 t
e

c
h

n
o

l
o

g
y

 o
f
 u

n
Iv

e
r

s
It

y
 e

d
u

c
a

t
Io

n

Традиционно процесс обучения классическому 
танцу осуществляется самым простым и естественным 
способом через показ «из ног в ноги». Вместе с тем 
в основе процесса формирования профессиональных 
навыков лежат еще подражательные функции восприя-
тия детей, которые, как правило, в возрасте 8–14 лет 
постепенно, по мере формирования предметной обла-
сти знаний заменяются аналитическими функциями. 
То есть ключевым на данном этапе является именно 
процесс формирования области знаний, инструмен-
тарий которой позволит ребенку проанализировать 
информацию, поступающую к нему в процессе осу-
ществления двигательного действия от его органов 
чувств. Результатом анализа на разных этапах изучения 
становятся: сопоставление наглядного примера, зафик-
сированного сознанием в результате показа движения 
педагогом, и собственного исполнения, увиденного 
через зеркало; сопоставление тактильного ощущения 
затраченного количества силы на исполнение того или 
иного действия; сопоставление исполняемого действия 
его вербальному описанию, в том числе его символьной 
идентификации с использованием профессиональной 
терминологии и пр. Ведь даже элементарное поло-
жение «стоя на двух ногах» уже дает возможность 
ребенку проанализировать собственные тактильные 
ощущения касания с полом, понять их разницу при 
разных положениях ног. Л. А. Коленченко пиcала: 
«Для будущих танцовщиков очень важно выработать 
ощущение планшета, чувство соприкосновения стоп 
с полом» [18, c. 11].

Каждый раз, исполняя движение, ученик реализует 
комплексное действие, определяемое системой сформи-
рованного в результате показа и анализа собственного 
двигательного действия образа. То есть желаемым 
результатом начального этапа обучения в процессе 
обучения становится формирование образа двига-
тельного действия и интерпретация данного образа 
через систему аналитического восприятия.

Практическое исполнение движения на этапах 
его изучения при этом является лишь проводником, 
позволяющим ребенку прочувствовать, ощутить, понять 
и осознать действие посредством своих органов чувств 
и сопоставить это знание с вербальным и наглядным 
представлением движения, осуществляемым педагогом. 
Наряду с этим вербальное и наглядное представление 
носит не произвольный характер, а должно реализовы-
вать управляющую функцию, т. к. фактически служит 
интерфейсом интерактивной связи, так же задейству-
ющим перцептивные функции обучающегося.

Большую роль в этом процессе играют правильные 
корректирующие и направляющие целеуказания 
педагога, позволяющие ребенку понять, на что необ-
ходимо обратить внимание в тот или иной момент 
исполнения движения, т. е. управление внима-
нием ребенка, направленным на его восприятие,  

дает возможность при каждом цикле исполнения 
двигательного действия дополнить формируемый 
перцептивный образ действия. 

При обучении элементам классического танца 
в начальных классах нужно обязательно учиты-
вать возрастные особенности детей, их специфику 
и способность воспринимать информацию. Согласно 
проведенному опросу, одни дети в большей степени 
воспринимают через показ, другие – через образное 
сопоставление или описание, третьи – через объяс-
нение ощущений и описание нормативных операций 
двигательного действия. 

Поэтому в процессе показа, разучивания, кор-
ректирующего показа, неоднократного повторения 
исполнения движений педагогу следует постоянно 
комментировать показ, включая в него красочные 
описательные характеристики, задействуя вообра-
жение ребенка, сопоставляя между собой движения, 
ощущения, образную визуализацию, слуховое воспри-
ятие, темпо-ритмические особенности. Н. И. Тарасов 
подчеркивал: «Слово бывает сильнее всякого показа, 
если оно логично и обращено к искусству владения 
танцем, к его сути и содержанию» [19, c. 67].

При этом повторение выступает необходимым 
процессом осознавания, осмысливания и исправления 
ошибок, который, будучи непосредственно связан-
ным с улучшением техники исполнения движений, 
в практике обучения классическому танцу при повтор-
ном исполнении движений является более важным 
в достижении результата, чем само по себе повторение 
движения. По словам Н. А. Бернштейна, «упражнение 
есть повторение без повторения» [7, c. 175].

Таким образом знания, умения, навыки, полученные 
через процесс осознавания и осмысливания собствен-
ной практической деятельности, становятся личностно 
ориентированными знаниями, характеризующими 
развитие личности, и задача педагога – «провести его 
(ученика) через жизненные ситуации» [20, c. 10], 
«вбрасы вать содержания и ожидания из будущего» 
[21, с. 47], формируя зону ближайшего развития, 
«погрузить» в информационную среду, моделирую-
щую «предметное и социальное содержание будущей 
профессиональной деятельности [22, c. 38]. 

Характеризуя предметную область деятельно-
сти процесса обучения классическому танцу в млад-
ших и средних классах хореографического училища, 
можно утверждать, что реализация данного процесса 
возможна лишь при условии знания правил испол-
нения тех или иных элементов, входящих в состав 
движения. Это значит, что умение и навык их при-
менения в решении двигательной задачи является 
первоочередным в обучении классическому танцу. 
Здесь имеет смысл уточнить, что одновременно 
с наличием одинаковых правил для всех движе-
ний классического танца, например, «на всем пути  
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развития профессионального танца выворотное положение 
ног являлось и до сих пор остается одной из его основ 
и существенной особенностью» [23, с. 128], для каждого 
элемента классического танца могут существовать 
несколько возможных правил его исполнения. Так, 
при исполнении одного и того же движения в разных 
направлениях перечень нормативных операций будет 
разным, а следовательно, обучающийся должен уметь 
определить и сопоставить при исполнении движений, 
где и какие правила необходимо будет применять.

При соблюдении линейности в формировании 
навыка исполнения движений классического танца 
в части создания строго последовательной цепочки 
изучения состава нормативных операций, входящих 
в движение, и их правил, используя при этом все 
возможные способы передачи информации от учи-
теля к ребенку, мы создаем в памяти ученика образ 
движения, который фактически служит линейным 
алгоритмом исполняемого двигательного действия 
с функциональным описанием каждого его этапа 
посредством сформированных образов-ощущений 
перцептивного аппарата восприятия.

Правило – это образ. Правило управляет внима-
нием. Внимание, концентрируясь в каждый момент 
процесса исполнения движения на определяемых 
правилом его качествах, выраженных в ощущениях 
или образах, определяет посредством применения пра-
вила состав корректирующих действий, необходимых 
для достижения результата, соответствующего образу- 
эталону. В данном контексте стоит сосредоточиться 
на моменте концентрации внимания в соответствии 
с правилом. Кроме этого, следует отметить и необхо-
димость формирования у обучающихся самоконтроля 
при выполнении движений, препятствуя развитию 
зависимости от непрерывной психологической, 
термино логической и контрольно-корректирующей 
поддержки и «не допуская вредного иждивенчества – 
надежды исключительно на педагога» [24, с. 24].

Внимание, рассматриваемое в рамках теории 
П. Я. Гальперина [25], является результатом форми-
рования новых умственных действий, результатом 
сокращенного действия контроля. Как мы уже указывали 
ранее, необходимость умения обучающимся определить 
и сопоставить при исполнении движений, где и какие 
правила нужно будет применять, определяет в учебном 
процессе еще одну задачу: научить ребенка распозна-
вать в потоке хореографической лексики необходимые 
для применения конкретных правил фрагменты дви-
жений. При обучении двигательным действиям такие 
места в работе М. М. Богена «Обучение двигательным 
действиям» получили название основные опорные точки 
[26, c. 55]. Иными словами, принятие решения о при-
менении того или иного правила учеником возможно 
только лишь после выявления основных опорных точек 
в исполняемом двигательном действии, а умение рас-

познать при исполнении движений основные опорные 
точки оказывает непосредственное влияние на необ-
ходимое нам качество освоения учеником лексики 
классического танца.

Рассматривая процесс зрительного восприятия 
обучающимся показываемого педагогом учебного 
материала, необходимо акцентировать внимание 
на том, что понять и сопоставить с двигательным 
действием получаемую информацию ребенок может 
также лишь при условии распознавания в ее составе 
ранее изученных движений. При этом под ранее 
изученными движениями мы понимаем не только 
способность практически выполнить двигательное 
действие, но и способность сопоставить сформиро-
ванный в процессе обучения образ движения с полу-
чаемым посредством перцептивного функционала 
входящим образом.

Другими словами, в основе процесса распознава-
ния состава нормативных операций двигательного 
действия должен лежать развернутый образ ранее 
сформированного двигательного действия, а сам 
показ в этом случае должен быть сконцентрирован 
на изменяемой части движения, корректируемой 
части двигательного действия или правилах объедине-
ния или комбинирования ранее изученных движений, 
темпов, ритмических раскладок и пр.

Стоит подчеркнуть, что формирование развернутого 
образа действия осуществляется ребенком в резуль-
тате его собственной умственной деятельности, т. к. 
в процессе формирования нового знания и понимания 
изучаемого материала лежит цель раскрытия логики 
действия и его осознания. В дальнейшем разверну-
тое содержание двигательного действия постепенно 
им обобщается, сокращается и сворачивается до уровня 
образа, в последствии автоматизируясь на уровне 
исполнения и восстанавливаясь в развернутом виде, 
что и выражается в практическом исполнении дви-
жений. При разучивании же сокращенного действия, 
например в процессе подражания, процесс восста-
новления двигательного действия в развернутом 
виде становится невозможным, и, соответственно, 
понимания логики действия и его осознания обучаю-
щимся не происходит.

Следует также отметить и необходимость учета 
возрастных особенностей обучающихся младших 
и средних классов хореографического училища. 
Исходя из практики преподавания дисциплины 
«Классический танец» такими выдающимися педагогами, 
как Л. А. Коленченко, Н. М. Попова, Н. А. Ященкова, 
В. Н. Куликова, Н. А. Вихрева и др., младшим классам 
соответствуют в большей степени методы и техники, 
связанные с подражательными, образными и описа-
тельными характеристиками движений, чрезмерное 
выделение признаков необходимого в момент изучения 
действия, красочные и эмоционально выразительные 
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сопоставления. Педагогом как бы формируется контекст 
(мир), в котором существует (живет) образ движения 
или действия. В средних классах уже функционирует 
сформированная ранее база движений, которые обу-
чающимся распознаются при показе, в последствии 
дополняясь новыми элементами, они формируют 
в результате их осознания и исполнения следующий 
этап развития (эволюции) движений. В то же время 
освоение каждого последующего этапа является 
невозможным в случае несформированности навыков 
и осознания предыдущего.

В этом контексте мы можем рассматривать данный 
процесс исходя из концепции Л. С. Выготского, выде-
ляющей два уровня развития ученика: актуальный, 
уже сформировавшийся уровень, и зону ближайшего 
развития. При этом зона ближайшего развития отли-
чается недоступными для самостоятельного выполне-
ния видами деятельности, характеризующимися его 
актуальным уровнем, но становится ему доступной 
под руководством педагога. По мнению Л. С. Выготского, 
развивающим может являться только такое обучение, 
которое опирается на зону ближайшего развития 
ученика [8, c. 438].

Осознание и понимание исполняемого действия 
сформированного актуального уровня развития 
позволяет ученику ответить на такие вопросы, как:

• что он видит, или же на что он смотрит при 
исполнении движения;

• о чем он думает при исполнении движения, на что 
обращено его внимание в первую очередь;

• что он чувствует при исполнении движения, что 
хочет почувствовать при исполнении движения, 
в чем разница между этими ощущениями, что 
он должен сделать, чтобы его чувства соответ-
ствовали его задачам;

• что он слышит, как, с чем сопоставляет то, что 
слышит и что узнает при этом, какие решения 
принимает в результате узнавания;

• что он делает и почему делает именно так и т. д.
При формировании педагогических условий в про-

цессе обучения классическому танцу все возможные 
задачи должны быть предоставлены ученику для про-
хождения с целью понимания и осознания как самих 
задач, так и процесса их решения. Педагогу необходимо 
создать платформу для того, чтобы ребенок получил 
понимание решения в результате собственной анали-
тической и практической деятельности, а не запоминал 
готовый ответ, а в нашем случае – готовое исполнен-
ное двигательное действие, полученное в результате  
подражательного повтора.

Поэтому при работе в классе важное значение при-
обретают такие педагогические особенности работы, 
как умение говорить, умение управлять процессом 
обучения движению, умение привлекать внимание 
ученика, умение сфокусировать или расфокусировать  

его внимание и пр. Весь педагогический функционал 
приобретает направленность на обобщение образа 
изучаемого движения, объединение воспринимаемой 
ребенком информации посредством контекста, свя-
зывание изучаемого образа движения с предметной 
областью, обеспечение условий для запоминания 
и закрепления изучаемого программного материала, 
привязки эмоций, действий, образов восприятия 
к управляющим словам, лексике, терминологии, 
жестам, касаниям и пр.

Как мы уже указывали выше, рассматриваемые 
вопросы и проблемы, связанные с обучением клас-
сическому танцу, в части теоретического основания 
могут базироваться на концепциях Я. А. Коменского 
(о необходимости использования наглядных методов 
и средств обучения для содействия более эффектив-
ному восприятию и усвоению знаний), М. М. Богена 
(об обучении двигательным действиям, о понимании 
процессов, связанных с физическим воспитанием 
и спортом, подчеркивающей значимость продуманной 
организации учебного процесса, индивидуального 
подхода и непосредственной практической работы, 
способствующей более эффективному усвоению 
двигательных навыков), Л. С. Выготского (об акту-
альном и ближайшем уровне развития ребенка), 
Н. А. Бернштейна (о построении движения, являю-
щейся одной из основополагающих теорий в области 
биомеханики и нейропсихологии, рассматривающей, 
как человек управляет движениями своего тела), 
Н. И. Тарасова (говорившем о том, что в процессе 
обучения классическому танцу использование сло-
весных инструкций и описаний движений становится 
важным инструментом, что педагог, использующий 
слово, может управлять движениями ученика, выде-
лять акценты и направлять внимание на ключевые 
моменты исполнения).

Эти концепции приобретают актуальность при 
условии формирования соответствующей для их жизне-
деятельности педагогической среды и в процессе обу-
чения по дисциплине «Классический танец» в младших 
и средних классах хореографического училища.

Заключение
В процессе исследования методики преподавания 
классического танца и обсуждения и обобщения 
результатов исследования было выделено несколько 
сущностных характеристик процесса обучения, 
касающихся управления когнитивными функциями 
обучающихся: 

1. Индивидуализация обучения, в рамках которой 
учитывается уникальность когнитивных схем каждого 
ученика, что требует адаптации методов обучения 
в зависимости от личного опыта и предшествующих 
знаний обучающегося. Важно строить уроки так, 
чтобы они опирались на уже известные ученикам 
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знания и навыки, а не вводили их в заблуждение 
новыми терминами без предварительного «моста» 
к пониманию.

2. Формирование образовательного пространства 
(создание образовательного пространства включает 
в себя комплекс педагогических условий, которые спо-
собствуют активизации когнитивных, аналитических 
и оперативных функций обучающихся. Это простран-
ство должно поддерживать не только практическое 
исполнение изучаемого программного материала, 
но и развитие эмоциональной вовлеченности и умения 
контролировать свои движения).

3. Управление вниманием (эффективное управ-
ление вниманием выступает одной из ключевых 
задач педагога. Оно включает в себя не только при-
влечение внимания к моменту начала исполнения 
движения, но и его длительное поддержание, а также 
переключение между различными задачами и аспек-
тами, возникающими в процессе его исполнения. 
Педагогические условия должны предусматривать 
возможность создания фокусировки на главных эле-
ментах исполняемого движения, чтобы обеспечить 
невозможность отвлечений).

4. Комбинирование методов обучения (возмож-
ность применения различных педагогических техно-
логий (визуальные, аудиальные и тактильные методы) 
играет важную роль в усвоении движений классиче-
ского танца. Чередование методов помогает учащимся 
лучше воспринимать и интегрировать информацию, 
что важно для формирования двигательных навыков).

5. Аналитическое восприятие и самоконтроль (про-
цесс обучения включает в себя не только практическое 
исполнение движений, но и развитие аналитического 
восприятия, позволяющего ученикам осуществлять 
самооценку своих действий и их соответствие уста-
новленным правилам. Это важный аспект, который 
способствует формированию более глубокого пони-
мания предмета и улучшению качества исполнения 
элементов классического танца).

6. Целостность обучения (обучение классическому 
танцу рассматривается как целостный процесс, вклю-
чающий в себя как физическую, так и когнитивную 
подготовку. Формирование навыка исполнения 
движения возможно только тогда, когда внимание 
уделяется как двигательной, так и аналитической 
составляющей).

7. Понимание связи теории и практики (учебный 
процесс должен объединять теоретические знания 
в лексике, эстетике, правилах исполнения элементов 
классического танца с практическими навыками. 
Это понимание помогает учащимся более осмысленно 
подходить к обучению).

8. Влияние музыкальности (музыкальность 
и ее восприятие напрямую влияют на процесс изу-
чения классического танца, т. к. музыка является  

неотъемлемой частью танца. Важно, чтобы обучающиеся 
понимали, как музыка должна влиять на движение 
и на его исполнение, что требует активного участия 
их когнитивных функций).

Также в процессе обсуждения результатов иссле-
дования были выделены и особенности формирова-
ния образовательного пространства для управления 
когнитивными функциями обучающихся в процессе 
обучения классическому танцу. К ним мы можем отне-
сти как физическую, так и психологическую составля-
ющую, которая воздействует на обучение и развитие 
когнитивных функций обучающихся. Среди данных 
особенностей можно указать такие, как: 

1. Физическая среда (характеризуется необходи-
мостью создания пространства, которое располагает 
к обучению, включая оптимальные условия для работы: 
подходящее освещение, зеркала, качественное покры-
тие пола и наличие необходимого оборудования. Это 
способствует не только безопасности, но и улучшению 
восприятия движений).

2. Психологическая среда (характеризуется созданием 
атмосферы доверия и поддержки, где обучающиеся 
ощущают свободу выражать себя и могут экспери-
ментировать без страха ошибки. Психологическая 
безопасность способствует активизации когнитив-
ных функций, позволяет лучше усваивать материал 
и развивать творческий подход к процессу обучения 
в области хореографии).

3. Когнитивные функции (образовательное простран-
ство должно быть организовано таким образом, чтобы 
способствовать активизации когнитивных функций 
обучающихся. Это может включать использование 
визуальных и аудио материалов, а также примене-
ние технологий, таких как видеозаписи и обратная 
связь в режиме реального времени для улучшения 
понимания движений).

4. Аналитические функции (в процессе обучения 
важно предоставлять обучающимся возможность 
анализировать собственные движения. Это может 
быть достигнуто через понимание и осознавание 
собственных ощущений и действий, а также само-
контроль, когда ученики сравнивают свои движения 
с образцом исполняемого действия. Образовательное 
пространство должно поддерживать возможность 
таких видов деятельности). 

5. Оперативные функции (управление двигатель-
ными действиями требует непрерывного контроля 
и коррекции. Педагогические условия в образова-
тельном пространстве должны обеспечивать возмож-
ность для систематического наблюдения за процессом 
исполнения движений, чтобы обучающиеся могли 
оперативно восстанавливать правильное исполнение 
движения и корректировать возникающие ошибки).

6. Практическая деятельность (организация прак-
тической деятельности является важным аспектом, 
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который должен быть интегрирован в образовательное 
пространство. Акцент на практическом обучении 
помогает повышать уровень осознания и понимания 
движений, что в свою очередь активизирует когни-
тивные процессы).

Качественно сформированное образовательное 
пространство, которое учитывает как физические, 
так и психологические аспекты, является основой 
для успешного управления когнитивными функциями 
обучающихся в процессе обучения классическому 
танцу. Оно позволяет создавать условия, которые 
способствуют активному усвоению знаний и развитию 
навыков, необходимых для эффективного исполнения 
танцевальных произведений.

Управление вниманием обучающихся с целью 
целенаправленной активизации необходимых 
в конкретный момент осуществления двигательного 
действия в процессе исполнения или изучения дви-
жений классического танца перцептивных функций 
является одной из основных целей формируемых 
педагогических условий. 

При формировании указанных педагогических 
условий нужно учесть, что непрерывный контроль 
действия должен быть связан контекстом движения, 
периодически выводя на передний план контроля 
сложные элементы, исполняемые в соответствии 
с заданным перечнем нормативных операций, соответ-
ствующим основным опорным точкам исполняемого 
двигательного действия. При этом кратковременное 
переключение внимания с целью контроля рисунка 
танца, линий и интервалов, музыкальности исполне-
ния и пр. не должно оказывать влияния на контроль 
за качеством исполнения движений, входящих в состав 
хореографического текста.

Обязательным условием в процессе обучения клас-
сическому танцу становится умение обучающимися 
распознавать в составе движений ранее изученные 
элементы и движения, а в основе этого процесса 
должны лежать развернутые образы ранее сформи-
рованных двигательных действий.

В процессе показа, разучивания, корректирующего 
показа, неоднократного повторения исполнения 
движений педагог должен учитывать необходимость 
задействования воображения ребенка, сопоставляя 
между собой движения, ощущения, образную визуа-
лизацию, слуховое восприятие, темпо-ритмические 
особенности.

Урок классического танца представляет собой 
не только кульминацию, но и вершину академического 
мастерства. Именно на этом занятии обучающиеся 
сталкиваются с самыми сложными задачами, которые 
требуют от них максимальной концентрации, усилий 
и творческого подхода. Здесь происходит не просто 
освоение техники, но и глубокое погружение в искусство, 

которое формирует основу будущего танцевального 
развития. И успеху в этой учебной деятельности «при-
зван способствовать весь учебно-творческий арсенал 
педагогического процесса в профессиональной балет-
ной школе, где будущие артисты должны знакомиться 
с самыми различными формами хореографического  
мышления» [27, c. 351]. 

Таким образом, процесс обучения классическому танцу 
носит яркий междисциплинарный характер. А следова-
тельно, формирование образовательного пространства 
должно обеспечиваться соответствую щими педагоги-
ческими условиями, связанными с процессом обучения 
по специальности «Искусство балета» в целом. Ведь 
математические дисциплины формируют навык быстро 
думать, сопоставлять и анализировать информацию, 
естественно-научные и гуманитарные – воспринимать 
и формировать образы, анализировать, описывать 
и сопоставлять их, общепрофессиональные и специ-
альные дисциплины расширяют познание предметной 
области в части ее специфики, философии и эстетики. 
И вся эта палитра цветов не только «раскрашивает» 
и дополняет изучаемый програм мный материал, 
но и помогает педагогу, задействуя образное восприятие 
ребенка, добиться правильности и «чистоты» в испол-
нении им движений классического танца. А значит 
в процессе этого подхода решается задача укрепления 
эстетического воспитания в образовательном учреж-
дении, формирования культурно- образовательной 
экосистемы учебного заведения, позволяющей 
осуществлять эстетическое воспитание комплексно  
и неформально [28, c. 9].

Утверждая о необходимости комплексного подхода 
в процессе обучения классическому танцу, следует 
отметить, что управление вниманием обучающихся 
для активизации когнитивных функций является 
одной из ключевых задач. 

В перспективе, основываясь на достигнутых 
результатах, мы намерены углубить наше исследо-
вание в области количественных и качественных 
показателей эффективности использования разно-
образных педагогических технологий в педагогике 
хореографии. При этом мы будем учитывать и анали-
зировать изменения, происходящие в современном 
образовательном пространстве, что позволит нам 
адаптировать исследовательский подход к новым 
условиям и потребностям.

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении 
исследования, авторства и / или публикации данной 
статьи.
Conflict of interests: The author declared no potential 
conflicts of interests regarding the research, authorship, 
and / or publication of this article.



39

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Алферов Е. А.

Управление когнитивными функциями обучающихся

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-23-40

М
е

т
о

д
о

л
о

г
и

я и т
е

х
н

о
л

о
г

и
я п

р
о

ф
е

С
С

и
о

н
а

л
ь

н
о

г
о о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

Литература / References
1. Алферов Е. А. Особенности когнитивного подхода в процессе обучения по дисциплине «классический 

танец» в хореографическом училище. Актуальные вопросы развития искусства балета и хореографического 
образования: VI Всерос. науч.-практ. конф. с Междунар. уч. (Москва, 24 октября 2022 г.) М.: МГАХ, 2023. 
C. 99–101. [Alferov E. A. Features of the cognitive approachin the learning process in the discipline "classical 
dance" at the choreographic school. Current issues in the development of ballet art and choreographic education: 
Proc. VI All-Russian Sci.-Prac. Conf. with Intern. participation, Moscow, 24 Oct 2022. Moscow: MSAC, 2023, 
99–101. (In Russ.)] https://elibrary.ru/oxtgql

2. Коменский Я. А. Великая дидактика. In: Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. М.: Учпедгиз, 
1955. С. 164–638. [Komensky Ya. A. Great didactics. In: Komensky Ya. A. Selected pedagogical works. Moscow: 
Uchpedgiz, 1955, 164–638. (In Russ.)]

3. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические произведения. М.: АПН РСФСР, 1963. Т. 2. 564 с. [Pestalozzi I. G.  
Selected pedagogical works. Moscow: APN RSFSR, 1963, vol. 2, 564. (In Russ.)]

4. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. М.-Л.: АПН РСФСР, 1950. Т. 8. 776 с. [Ushinsky K. D. Collected works. 
Moscow-Leningrad: APN RSFSR, 1950, vol. 8, 776. (In Russ.)] 

5. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. М.-Л.: АПН РСФСР, 1949, Т. 6. 448 с. [Ushinsky K. D. Collected works. 
Moscow-Leningrad: APN RSFSR, vol. 6. 448. (In Russ.)]

6. Каптерев П. Ф. Дидактические очерки. Теория образования. Петроград, 1915. 434 c. [Kapterev P. F. Didactic 
essays. Theory of education. Petrograd, 1915, 434. (In Russ.)]

7. Бернштейн Н. А. О построении движений. М.: Медгиз, 1947. 450 с. [Bernstein N. A. Movement design. Moscow: 
Medgiz, 1947, 450. (In Russ.)]

8. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: АПН РСФСР, 1956. 519 c. [Vygotsky L. S. Selected 
psychological studies. Moscow: APN RSFSR, 1956, 519. (In Russ.)]

9. Буланкина М. К. Педагогические проблемы развития музыкальности учащихся профессиональных хорео-
графических учебных заведений. Вестник Красноярского государственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева. 2015. № 4. С. 23–26. [Bulankina M. K. Pedagogical problems of musicality development 
of professional dance schools students. The bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after 
V. P. Astafyev, 2015, (4): 23–26. (In Russ.)] https://elibrary.ru/vdkkel

10. Ершова О. В. Теория и методика пластико-хореографической подготовки будущих специалистов 
социально-культурной деятельности в вузе культуры и искусств. СПб.: Планета музыки, 2021. 236 с. 
[Ershova O. V. Theory and methodology of plasticchoreographic training for future specialists in sociocultural 
activities in higher education institutions of culture and arts. St. Petersburg: Planeta muzyki, 2021, 236. (In Russ.)] 
https://elibrary.ru/zkwtyw

11. Есаулов И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. СПб.: Планета музыки, 2023. 256 с. 
[Esaulev I. G. Pedagogy and tutoring in classical choreography. St. Petersburg: Planeta muzyki, 2023, 256. (In Russ.)] 

12. Есаулов И. Г. Введение в эстетику классической хореографии. Письма к Ж. Ж. Новерру. СПб.: Планета 
музыки, 2023. 340 с. [Esaulev I. G. Introduction to the aesthetics of classical choreography. Letters to J. J. Noverre. 
St. Petersburg: Planeta muzyki, 2023, 340. (In Russ.)] 

13. Осипова М. К. Профессиональная подготовка будущих артистов балета к исполнению прыжковых дви-
жений. СПб.: Планета музыки, 2020. 196 с. [Osipova M. K. Professional training of future ballet artists for 
performing jumping movements. St. Petersburg: Planeta muzyki, 2020, 196. (In Russ.)] 

14. Мессерер А. М. Уроки классического танца. СПб.: Лань, 2004. 400 с. [Messerer A. M. Lessons of classical 
dance. St. Petersburg: Lan, 2004, 400. (In Russ.)] https://elibrary.ru/qxpsex

15. Буланкина М. К. Совершенствование профессионального мастерства педагога в системе хореографического 
образования: аксиологический подход. СПб.: Планета музыки, 2022. 184 с. [Bulankina M. K. Improvement 
of professional skills of teachers in the system of choreographic education: Axiological approach. St. Petersburg: 
Planeta muzyki, 2022, 184. (In Russ.)] 

16. Рачина Б. С. Вопросы теории музыкального образования. СПб.: Планета музыки, 2023. 280 с. 
[Rachina B. S. Questions of the theory of musical education. St. Petersburg: Planeta muzyki, 2023, 280. (In Russ.)] 
https://elibrary.ru/ajysnw

17. Пестов П. А. Уроки классического танца: 1 курс. М.: Вся Россия, 1999. 428 с. [Pestov P. A. Lessons of classical 
dance: Year 1. Moscow: Vsia Rossiia, 1999, 428. (In Russ.)]

18. Коленченко Л. А. Методика преподавания классического танца. Первый и второй годы обучения. М.: 
МГАХ, 2022. 272 с. [Kolenchenko L. A. Methods of teaching classical dance. Years 1 and 2. Moscow: MSAC, 2022, 
272. (In Russ.)]



40

series: humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NAlferov E. A.

Managing Cognitive Functions of Classical Dance Students

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-23-40

M
e

t
h

o
d

o
l

o
g

y
 a

n
d

 t
e

c
h

n
o

l
o

g
y

 o
f
 u

n
Iv

e
r

s
It

y
 e

d
u

c
a

t
Io

n

19. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. СПб.: Планета музыки, 2024. 496 с. 
[Tarasov N. I. Classical dance. School of male performance. St. Petersburg: Planeta muzyki, 2024, 496. (In Russ.)] 

20. Дикун Т. П. Учебный диалог как средство формирования личностно ориентированного знания: авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 1999. 19 с. [Dikun T. P. Educational dialogue as a means of forming 
personalityoriented knowledge. Cand. Ed. Sci. Diss. Abstr. Orenburg, 1999, 19. (In Russ.)]

21. Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Интегральная периодизация общего психического развития. Вопросы 
психологии. 1996. № 5. С. 38–50. [Slobodchikov V. I., Tsukerman G. A. Integral periodization of general mental 
development. Voprosy Psikhologii, 1996, (5): 38–50. (In Russ.)] https://elibrary.ru/thohlv

22. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высш. шк., 1991. 204 с. 
[Verbitsky A. A. Active learning in higher education. Moscow: Vyssh. shk., 1991, 204. (In Russ.)]

23. Давыдов В. П. Теория, методика и практика классического танца. СПб.: Планета музыки, 2023. 324 с. 
[Davydov V. P. Theory, methodology, and practice of classical dance. St. Petersburg: Planeta muzyki, 2023, 324. 
(In Russ.)] 

24. Базарова Н. П., Мей В. П. Азбука классического танца. Первые три года обучения. СПб.: Планета музыки, 
2023. 272 с. [Bazarova N. P., Mei V. P. Alphabet of classical dance. The first three years of training. St. Petersburg: 
Planeta muzyki, 2023, 272. (In Russ.)] 

25. Гальперин П. Я. К проблеме внимания. Хрестоматия по психологии, ред. А. В. Петровский. М.: Просвещение, 
1987. С. 160–175. [Galperin P. Ya. Attention issue. Anthology on psychology, ed. Petrovsky A. V. Moscow: 
Prosveshchenie, 1987, 160–175. (In Russ.)]

26. Боген М. М. Обучение двигательным действиям. М.: Физкультура и спорт, 1985. 192 с. [Bogen M. M. Teaching 
motor actions. Moscow: Fizkultura i sport, 1985, 192. (In Russ.)] 

27. Коптелова Е. Д. Игорь Моисеев – академик и философ танца. СПб.: Планета музыки, 2023. 464 с. 
[Koptelova E. D. Igor Moiseyev, academician and philosopher of dance. St. Petersburg: Planeta muzyki, 2023, 
464. (In Russ.)] 

28. Оленев С. М., Скворцов К. В., Ин Ч. Современные задачи воспитания подростков и молодежи в социально- 
культурном контексте. Педагогический журнал Башкортостана. 2020. № 4-5. С. 116–126. [Olenev S. M.,  
Skvortsov K. V., Ying Zh. Modern tasks of upbringing teenagers and young people in a socio-cultural context. 
Pedagogical Journal of Bashkortostan, 2020, (4-5): 116–126. (In Russ.)] https://doi.org/10.21510/1817-3292- 
2020-89-90-4-5-116-126



41

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки Самооценка готовности к профессиональной деятельности

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-41-52

М
е

т
о

д
о

л
о

г
и

я и т
е

х
н

о
л

о
г

и
я п

р
о

ф
е

С
С

и
о

н
а

л
ь

н
о

г
о о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

© 2025. Богомолова Е. В., Федотов С. А., Васильева М. В.

Th
is

 a
rt

ic
le

 is
 d

is
tr

ib
ut

ed
 u

nd
er

 th
e 

te
rm

s 
of

 th
e 

CC
 B

Y
 4

.0
 In

te
rn

at
io

na
l L

ic
en

se
C

та
ть

я 
ра

сп
ро

ст
ра

ня
ет

ся
 н

а 
ус

ло
ви

ях
 C

C
 B

Y
 4

.0
 In

te
rn

at
io

na
l L

ic
en

se

оригинальная статья https://elibrary.ru/xtqdbg

Самооценка готовности к профессиональной деятельности 
выпускников специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»
Богомолова Елена Владимировна
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 

Россия, Рязань

eLibrary Author SPIN: 4654-4335

Федотов Сергей Анатольевич
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 

Россия, Рязань

eLibrary Author SPIN: 8870-1410

https://orcid.org/0009-0000-6061-8484

buymobile5@mail.ru

Васильева Мария Валерьевна
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 

Россия, Рязань

eLibrary Author SPIN: 8191-5464

Аннотация: Самооценка готовности к профессиональной деятельности является важным аспектом для успеш-
ного профессионального и личностного развития выпускника колледжа, представляющая собой сложный 
и многогранный процесс: это и осознание своего профессионального опыта и знаний, и понимание своих 
сильных сторон и направлений развития, и способность критически оценивать свои успехи и неудачи, выяв-
лять причины и разрабатывать стратегии для совершенствования профессиональных качеств. Регулярный 
самоанализ и рефлексия помогают выявить пробелы в знаниях и навыках, разработать планы для их устра-
нения. Самооценка позволяет понять, какие области компетенций требуют наибольшего внимания и усилий, 
помогает сфокусироваться на достижении осмысленных результатов в профессиональной деятельности. 
Выпускникам важно обладать не только умением выполнять технические работы, но и управленческими 
навыками, а также навыками применения цифровых технологий в профессиональной отрасли. Диагностика 
восприятия выпускниками сформированности этих компетенций дает возможность оценить уровень 
их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, определить направления для дальнейшего 
развития и совершенствования навыков. Цель – рассмотреть некоторые результаты диагностики восприятия 
выпускниками специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-
тов автомобилей» сформированности компетенций, необходимых для успешной профессиональной само-
реализации. Оценка личного восприятия студентами уровня сформированности компетенций производилась 
в виде интернет-опроса, в котором приняли участие 84 выпускника специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» колледжей г. Рязани. Сделан вывод, 
что самооценка готовности к профессиональной деятельности служит важным аспектом в формировании 
профессиональных и надпрофессиональных компетенций у выпускников среднего профессионального 
образования. Полученные результаты могут быть использованы для корректировки учебных программ, 
разработки дополнительных методических материалов и проведения тренингов, направленных на развитие 
профессиональных навыков выпускников технических вузов и колледжей.
Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, самооценка готовности, профессиональные 
компетенции, организационно-управленческие компетенции, цифровые компетенции
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Abstract: Self-assessment of professional readiness is an important aspect of professional and personal development 
in college. It is a complex and multifaceted process. College graduates must critically evaluate their professional 
experience, knowledge, strengths, prospects, achievements, and failures. They must be able to identify the causes 
behind their professional disadvantages and develop strategies for improving their professional qualities. A regular 
self-analysis and reflection help to identify gaps in knowledge and skills, as well as to plan improvement measures. 
Self-assessment makes it possible to identify the competencies that require the most attention and effort. In addition 
to technical skills, graduates should possess managerial and digital qualities. Diagnostics of these competencies 
enables graduates to assess their readiness for independent professional career. This self-assessment online 
survey involved 84 technical college graduates that majored in Motor Transport Maintenance and Repair (Ryazan). 
Self-assessment of professional readiness proved to be an important part of professional and supra-professional 
competencies in graduates of vocational education. The obtained results may help to adjust academic programs, 
develop methodological materials, and conduct trainings for professional skill development in graduates of technical 
institutes and colleges.
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Введение
Среднее профессиональное образование (СПО) в России 
остается одним из приоритетных направлений реа-
лизации социально-экономической политики страны, 
и играет важную роль в подготовке квалифицированных 
кадров для различных отраслей производственной 
сферы, здравоохранения, образования, сельского 
хозяйства и т. д. 

Выпускники СПО являются движущей силой техно-
логического развития нашей страны, что демонстрирует 
активный интерес к профессиональному образованию 
со стороны старшеклассников. Это связано с рядом 
факторов, включая демографические тенденции, 
экономические условия и технологический прогресс, 
создание новых образовательных программ, соответ-
ствующих требованиям рынка труда и учитывающих 
изменения в технологиях, внедрение новых методов 
обучения. 

Актуальность и доступность профессионального 
образования делает его с каждым годом все более  

популярным у выпускников школ. Кроме того, значи-
мым фактором выбора СПО в качестве базового этапа 
профессионального развития выступает укрепление 
связей между учебными заведениями и работодате-
лями. Многие предприятия и организации участвуют 
в разработке образовательных программ, предоставляют 
производственные площадки для прохождения практики 
студентами и организуют стажировки как для молодых 
специалистов, так и для преподавателей.

Одним из важных факторов, позволяющих 
выпускникам учреждений СПО легко адаптироваться 
к реальным условиям производственного процесса, 
служит мониторинг готовности к профессиональной  
деятельности.

Начиная с 1920-х гг. отечественная педагогика 
и психология уделяли вопросам готовности к про-
фессиональной деятельности пристальное внимание. 

В исследованиях и публикациях понятие готовности 
рассматривается в различных аспектах: и как условие 
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успешного выполнения деятельности, и как регулятор 
деятельности или готовности к деятельности, и как синтез 
свойств личности, включающий ее убеждения, взгляды, 
мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные каче-
ства, настроенность на определенное поведение. 
Ученые дают определение готовности как совокуп-
ности таких качеств человека, как эмоциональные 
и мотивационные, когнитивные и волевые, которые 
формируют психологическое и физиологическое 
состояние, обеспечивающее актуальность пути 
человека, его направления и возможностей, чтобы 
он сумел выполнить ряд конкретных действий. При 
этом с точки зрения профессионального становления 
оценка собственного уровня готовности к профессио-
нальной деятельности дает возможность ликвидиро-
вать дефициты компетентностей, а также развивать 
сильные стороны. 

Анализ собственной деятельности как процесс 
осмысления профессионального опыта – важнейший 
и своеобразный инструмент преодоления существу-
ющих в работе трудностей, стимул самосовершен-
ствования. Поэтому развитие способности к само-
оценке и самоанализу является важным условием 
для адекватной оценки профессионального развития. 
В частности, самооценка студентов старших курсов 
играет ключевую роль в мотивации, уверенности 
в успехе, помогает определить индивидуальные 
сильные и слабые стороны. 

Вопрос профессиональной самооценки студен-
тов изучали многие ученые: Б. Г. Ананьев, Р. Бернс,  
Л. И. Божович, А. В. Захарова, И. С. Кон, С. Л. Рубин-
штейн, У. Джемс, С. Куперсмит, К. Роджерс и др.

По мнению Б. Г. Ананьева, профессиональная само-
оценка формируется на основе самопознания, которое 
происходит путем анализа результатов собственной 
деятельности, своего поведения, сопоставления этих 
результатов с результатами своих одногодок, с обще-
принятыми нормами. Также он указывал на значимость 
самонаблюдения своих состояний, мыслей и чувств, 
осознания отношения других людей к себе, их оценки 
отдельных качеств данной личности, ее поведения, 
деятельности. Он утверждал, что профессиональная 
самооценка играет ключевую роль в организации 
результативного управления своим поведением, 
без нее трудно или даже невозможно самоопреде-
литься в жизни. Верная самооценка дает человеку 
нравственное удовлетворение и поддерживает его 
человеческое достоинство [1, с. 279]. 

Р. Бернс считал профессиональную самооценку 
ключевым элементом Я-концепции. Он указывает, 
что этот комплексный процесс не только отражает 
оценку собственных достижений и неудач в профессио-
нальной сфере, но и включает в себя восприятие того, 
насколько успешно человек вписывается в струк-
туру общества и профессионального сообщества.  

Это означает, что профессиональная самооценка тесно 
связана с чувством собственной компетентности 
и значимости в рамках выбранной профессии [2].

Автор оригинальной концепции личности 
Л. И. Божович утверждала, что оценка, данная обще-
ством, ставит перед собой две задачи для форми-
рования самосознания. Первая является критерием 
соответствия поведения учащегося с требованиями 
окружающих, она показывает человеку характер его 
отношений с окружающей средой и дает определение 
его эмоциональному благополучию, поведению, его 
отношению к самому себе. Вторая – это общественная 
оценка, которая помогает человеку выявить то каче-
ство из конкретного вида поведения, которое потом 
можно осознать и дать ему собственную оценку. Анализ 
поведения и действий другого служит источником 
знаний и опыта для себя [3, c. 351]. Сравнивание себя 
с другими является одним из главных критериев 
самооценки. В процессе деятельности учащийся 
сравнивает себя с другими и, находя схожие с собой 
качества и свойства личности, приходит к осознанию 
собственных поступков, осознает качества собственной 
личности, которые ранее заметил у другого человека. 
Это подтверждается результатами психологических 
исследований [4]. 

С точки зрения А. В. Захаровой, самооценка высту-
пает «центральным, ядерным образованием личности, 
через призму которого преломляются и опосредуются 
все линии психического развития ребенка, в том числе 
становление его личности и индивидуальности» [5, с. 5]. 
Самооценка рассматривается как системное образо-
вание, взаимосвязанное с факторами психического 
развития, являющееся компонентом самосознания.

С. Л. Рубинштейн под самооценкой понимает 
стержневое образование личности, которое строится 
на оценках индивида другими и его оценивании 
этих других. Самооценка рассматривается в виде 
основной структуры личности. Основу самооценки 
представляют ценности, принятые личностью, 
которые на внутриличностном уровне определяют 
механизм саморегуляции поведения. В концепции 
С. Л. Рубинштейна самосознание человека служит 
результатом познания, для которого требуется осоз-
нание реальной обусловленности своих переживаний. 
Самосознание связано с самооценкой, которая суще-
ственно обусловлена мировоззрением, определяющим 
нормы оценки [6, с. 71].

И. С. Кон утверждает, что в возрастной динамике 
самооценка профессиональной деятельности опира-
ется на акумулированный профессиональный опыт, 
тогда как у новичков она формируется преимуще-
ственно в рамках текущей профессио нальной среды. 
На самооценку также влияют внутри коллективные 
взаимодействия, т. к. коллектив представляет 
собой сложную систему взаимосвязей. Эта система  
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оказывает формирующее воздействие на структуру 
всех видов самооценок, что отличает коллектив 
от лабораторных групп [7].

У. Джеймс подчеркивает, что самооценка является 
центральным компонентом сознания, формирующим 
личностное восприятие успехов и неудач. У. Джеймс 
связывает профессиональную самооценку с уровнем 
удовлетворенности трудовой деятельностью, под-
черкивая, что она оказывает влияние на мотивацию, 
когнитивные процессы и адаптацию к профессио-
нальным стрессорам [8].

С. Куперсмит акцентирует внимание на том, что 
самооценка формируется в результате взаимодействия 
с социальным окружением и успешности выполнения 
задач. Профессиональная самооценка, по С. Куперсмиту, 
способствует развитию автономии и уверенности 
в профессиональной среде, что влияет на способность 
индивида справляться с профессиональными требо-
ваниями и реализовывать потенциал [9]. 

К. Р. Роджерс в работе «Становление личности» 
рассматривает профессиональную самооценку 
как неотъемлемую часть самоактуализации, утверж-
дая, что адекватная самооценка позволяет человеку 
достигать гармонии между своими профессиональ-
ными стремлениями и личностными ценностями, что, 
в свою очередь, обеспечивает эффективное выполне-
ние профессиональных обязанностей и внутреннюю 
удовлетворенность [10].

Таким образом, профессиональная самооценка 
является ключевым компонентом, определяющим 
успешность профессиональной деятельности, личную 
удовлетворенность и общую психологическую 
устойчивость.

Данная работа направлена на изучение уровня само-
оценки готовности к профессиональной деятельности 
выпускников специальности «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта» с целью 
определения уровня уверенности выпускников в своих 
знаниях и навыках, необходимых для успешной работы 
в отмеченной области, а также выявления факторов, 
влияющих на профессиональную самооценку.

Актуальность изучения этой темы обусловлена 
несколькими факторами:

• во-первых, формирование профессиональной 
самооценки играет ключевую роль в становлении 
будущего специалиста, позволяя ему адекватно 
оценивать свои возможности и перспективы 
в выбранной профессии. Это особенно важно 
в условиях современного рынка труда, где конку-
ренция высока, а требования к профессионализму 
постоянно растут;

• во-вторых, изучение профессиональной само-
оценки способствует развитию личностных качеств 
студентов, таких как ответственность, самодисци-
плина и стремление к самосовершенствованию. 

Эти качества необходимы для успешной адап-
тации в профессиональной среде и достижения 
карьерных целей.

М. М. Богдан пишет: «Проблема готовности в контек-
сте профессионального становления личности – одна 
из важнейших для общей и педагогической психологии. 
Значение понятия готовности, которое приобрело 
для педагогической психологии настоящее, прежде 
всего для педагогики, требует переосмысления его 
содержания и функций на методологическом и экс-
периментальном уровнях» [11].

Кроме того, формирование профессиональной 
самооценки способствует повышению мотивации 
студентов к обучению и профессиональному росту. 
Осознание своих сильных и слабых сторон, понимание 
того, какие навыки и знания необходимы для успешной 
карьеры – все это стимулирует студентов к активному 
участию в учебном процессе и самостоятельной работе 
над собой [12].

Студентам СПО самооценка позволяет критически 
взглянуть на компетенции, определить области, тре-
бующие дополнительного внимания и развития. Такая 
диагностика способствует формированию критиче-
ского мышления и навыков самообучения, которые 
являются важными компонентами профессиональной 
компетентности. 

Современный рынок труда требует от специалистов 
не только закрепления профессиональных знаний, 
но и формирования организационно-управленческих 
и цифровых компетенций, которые обуславливают 
адаптацию к изменяющимся условиям труда и повы-
шают их конкурентоспособность. 

На наш взгляд, образовательный процесс сосредо-
точен преимущественно на формировании профес-
сиональных навыков, что, несмотря на их важность, 
не компенсирует дефицит метакомпетенций в области 
управления, коммуникации и цифровых технологий. 
Образовательные программы, фокусируясь на локаль-
ных аспектах подготовки, таких как специализирован-
ные технические умения или теоретические знания, 
оставляют без должного внимания зоны, связанные 
с когнитивными и организационно- управленческими 
функциями. Это приводит к дисбалансу между раз-
витием фронтальных долей мозга, ответственных 
за планирование и стратегическое мышление, и сен-
сомоторной корой, участвующей в формировании 
непосредственных навыков. Таким образом, структурно 
развивается асимметрия когнитивных компетенций, 
что отражается в сниженной способности выпускников 
к адаптации в сложных профессиональных условиях.

Дефицит в области цифровых технологий допол-
нительно усугубляется недостаточным вниманием 
к формированию навыков работы с большими дан-
ными и аналитическими инструментами. Это препят-
ствует эффективному функционированию в условиях 
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цифро вой трансформации, требующей высокого 
уровня интеграции данных и автоматизированных 
процессов. Наличие подобного пробела указывает 
на неравномерность формирования гностической 
деятельности в образовательной среде, что снижает 
профессиональную готовность выпускников. 

Подтвердить или опровергнуть представленную 
гипотезу возможно с помощью восприятий своих 
профессиональных качеств самими выпускниками. 
Профессиональная самооценка играет ключевую 
роль в формировании и развитии организационно- 
управленческих и цифровых компетенций, т. к. 
она обеспечивает обратную связь о степени соот-
ветствия личных умений и навыков требованиям 
профессиональной среды. С точки зрения анатомии 
образовательного процесса самооценка становится 
«интроспективным органом», способствующим выяв-
лению недоразвитых «функциональных сегментов» 
компетенций, таких как управление, коммуникация 
и цифровая грамотность.

Готовность выпускников к постоянной само-
стоятельной образовательной деятельности как дви-
жущей силе самообразования в рамках парадигмы 
непрерывного образования (образование через всю 
жизнь) обес печит быструю адаптивность в условиях 
социально- экономических изменений социума, быстрое 
освоение новых технологий и нового экономического 
поведения. Современное высшее образование меняет 
вектор от подготовки специалиста узкой направлен-
ности к подготовке выпускника, способного постоянно 
самостоятельно приобретать знания, умения, проявлять 
творческую активность, инициативность, готового 
к принятию решений, демонстрирующего широкую 
профессиональную эрудицию. Решению обозначенных 
задач способствует высокий уровень самостоятельной 
познавательной, учебно- профессиональной работы 
студентов, сформированной в период профессионального  
образования [13].

Выпускники должны: обладать знаниями и инфор-
мацией о своей профессии, быть готовыми к работе; 
владеть профессиональной терминологией, основными 
принципами и методиками работы; обладать навы-
ками коммуникации, решения проблем, управления 
временем и т. д.; иметь устойчивое сформированное 
положительное отношение к своей профессии, что 
включает в себя мотивацию, энтузиазм и жела-
ние учиться и развиваться в своей области; уметь 
адаптироваться к различным ситуациям на рабочем 
месте и быть готовыми к изменениям, обладать  
способностью к обучению новым навыкам и мето-
дам работы; уметь работать в команде; понимать 
свою ответственность перед коллегами, клиентами 
и организацией; соблюдать правила и процедуры, 
нести ответственность за собственные действия 
и результаты работы [14; 15].

Регулярная самооценка студентами своих профес-
сиональных знаний и умений позволяет им опреде-
лить области, в которых требуется дополнительное 
обучение, способствует формированию индивидуаль-
ного образовательного маршрута [16], а также более 
эффективному формированию профессиональных 
компетенций и готовности к будущей профессио-
нальной деятельности. Такая самооценка должна 
быть непосредственно связана с профессиональной 
деятельностью и ситуациями, которые возникают 
в процессе работы. 

Оценка готовности студентов к профессиональной 
деятельности методом самооценивания позволяет фор-
мировать навыки саморазвития и самоанализа в профес-
сиональной деятельности в условиях смены техно логий 
и процессов производства. Самооценивание помогает 
студентам лучше понять требования к компетенциям 
и критерии их оценки, что делает процесс обучения 
более осознанным и целенаправленным. Кроме того, 
метод самооценивания может способствовать повы-
шению мотивации студентов к обучению и развитию, 
поскольку демонстрирует прогресс и достижения. 
Также он способствует развитию навыков рефлексии 
и самоанализа, что является важным компонентом 
профессионального и личностного роста [17].

Новизна данного подхода заключается в интегра-
ции методики моделирования профессиональной 
деятельности с субъективной оценкой самовоспри-
ятия компетенций, что обеспечивает целостный 
анализ готовности выпускников к профессиональной 
практике. Во-первых, использование жизненных 
ситуаций как основы для моделирования поведения 
дает возможность активировать процесс профессио-
нальной идентификации, что способствует оценке 
сформированности профессиональных умений в усло-
виях, приближенных к реальным. Во-вторых, оценка 
самовосприятия компетенций выпускниками предо-
ставляет возможность выявить не только объективные 
недостатки в подготовке, но и субъективные барьеры, 
связанные с уверенностью в своих навыках. В-третьих, 
этот подход позволяет провести комплексный анализ 
профессиональной компетентности, объединяя ког-
нитивный, поведенческий и эмоциональный аспекты. 
Он представляет собой инструмент для диагностики 
и коррекции образовательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей и актуальных профес-
сиональных требований.

Но стоит отметить, что самооценивание применимо 
только совместно с внешней оценкой со стороны 
преподавателей или экспертов, чтобы обеспечить 
объективность и точность оценки сформирован-
ности компетенций.

Цель статьи – рассмотреть некоторые резуль-
таты диагностики восприятия выпускниками специ-
альности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
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двигателей, систем и агрегатов автомобилей» сформи-
рованности компетенций, необходимых для успешной 
профессиональной самореализации.

Выделим основные задачи исследования:
1) определить текущий уровень самооценки готов-

ности к профессиональной деятельности выпуск-
ников специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»;

2) выявить факторы, влияющие на эту самооценку, 
включая качество образовательного процесса, 
практическую подготовку и опыт работы;

3) разработать рекомендации по улучшению обра-
зовательного процесса и практической подго-
товки с целью повышения уровня самооценки 
выпускников.

Методы и материалы 
С целью проведения самооценки готовности старше-
курсников к организации производственного процесса 
студентам колледжей Рязанской области специаль-
ности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» было 
предложено пройти анкетирование, построенное 
на самооценке компонентов готовности к профес-
сиональной деятельности. Студентам предлагались 
вопросы, направленные на личное восприятие 
сформированности компетенций, представленных 
во ФГОС специальности1. При этом для каждой ком-
петенции были представлены ситуации, возникаю-
щие в профессиональной деятельности, связанные 
как с непосредственным производственным процес-
сом, так и с вопросами построения коммуникаций, 
планирования, применения информационных техно-
логий. Цифровым инструментам и сервисам, которые 
выпускники специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
авто мобилей» готовы использовать в своей профес-
сиональной деятельности, посвящены два отдельных 
раздела диагностики. Пройти самооценку студентам 
предлагалось в период с 17 апреля 2023 по 21 мая 2023 г.  
В соответствии с рабочими учебными планами специ-
альности к этим датам завершено освоение дисциплин 
основной образовательной программы специальности.

Оценка компетенций студентов на основе их пове-
дения в конкретных ситуациях, встречающихся 
в профессиональной деятельности, предполагает 
использование метода кейсов. Этот метод подразу-
мевает анализ и решение студентами проблемных 
ситуаций, имитирующих реальные рабочие условия.

1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Приказ Минобрнауки 
РФ № 1568 от 09.12.2016 (ред. от 01.09.2022). СПС КонсультантПлюс.
2 Там же.

Разработчиком контрольно-измерительных мате-
риалов для оценки самооценки уровня готовности обу-
чающихся к профессиональной деятельности является 
преподаватель специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» Рязанского многопрофильного колледжа 
С. А. Федотов. В рамках компетентностной модели 
выпускника обозначенной специальности и с учетом 
профессионального стандарта, определяющего основ-
ные трудовые функции, был разработан кейс, который 
структурно включает описание функциональных обя-
занностей, типовых задач и алгоритмов, характерных 
для ежедневной профессиональной деятельности 
сотрудников автосервиса.

Кейс ориентирован на моделирование ситуационных 
профессиональных задач, связанных с диагностикой 
и ремонтом агрегатов, узлов и систем автотранс-
портных средств, что позволяет оценить сформиро-
ванность таких компетенций, как умение проводить 
технический осмотр, определять неисправности 
и осуществлять профилактическое обслуживание. 
Содержание кейса включает задания, направленные 
на анализ диагностических данных, выбор инстру-
ментов и техно логий ремонта, а также применение 
безопасных методов работы, что способствует под-
готовке студентов к выполнению трудовых функций 
в реальных производственных условиях.

Выбранные варианты ответов характеризуют 
личностное восприятие студентами уровня сформи-
рованности компетенций и уровня готовности к само-
стоятельной профессиональной деятельности. Оценка 
проводилась на основании следующих компетенций 
ФГОС СПО2:

• ОК 01. Выбирать способы решения задач про-
фессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;

• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности;

• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами;

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста;

• ОК 09. Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности;
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• ПК 5.2. Организовывать материально-техническое 
обеспечение процесса по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспортных средств;

• ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль 
деятельности персонала подразделения по техни-
ческому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств;

• ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совер-
шенствованию деятельности подразделения, 
техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств;

• ПК 6.1. Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства;

• ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов 
и агрегатов автотранспортного средства и повы-
шение их эксплуатационных свойств;

• ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производ-
ственного оборудования.

Оценка производилась в виде интернет-опроса, 
участие в котором приняли 84 выпускника специаль-
ности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» коллед-
жей г. Рязани (табл. 1). 

Результаты
Компетенциям ОК 02 и ОК 09 посвящены два отдельных 
раздела диагностики. Сводные данные результатов 
диагностики представлены в таблице 1.

Особое внимание стоит уделить формированию 
таких общих компетенций, как ОК 01. «Выбирать 
способы решения задач профессиональной деятель-
ности применительно к различным контекстам» 
и ОК 03. «Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие». Многие 
профессиональные задачи, с которыми сталкиваются 
студенты в период обучения, связаны с некоторыми 

Табл. 1. Личное восприятие студентами уровня сформированности компетенций 
Tab. 1. Personal perception of skill development in college students 

Компетенция
Восприятие уровня сформированности, %

Высокий Средний Низкий

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

38,10 – 61,90

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,  
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

14,29 41,67 44,04

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  
и личностное развитие

21,43 – 78,57

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами

23,81 25,00 51,19

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-
дарственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста

66,67 – 33,33

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

29,16 50,00 23,81

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

34,52 21,43 44,05

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств

45,24 – 54,76

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств

5,95 63,10 30,95

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 
средства

48,81 40,48 10,71

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспорт-
ного средства и повышение их эксплуатационных свойств

27,38 52,38 20,24

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 21,43 75,00 3,57
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шаблонными подходами, действиями по инструкциям 
и выполнением алгоритмов поведения в той или иной 
ситуации. Они помогают сформировать стратегиче-
ские паттерны профессионального поведения, но при 
этом у студентов вызывает затруднения применение 
творческого подхода в ситуациях, связанных с выбором 
направления личностного саморазвития или решения 
нетипичных задач [16]. 

Также следует обратить внимание на компетен-
ции ОК 02. «Осуществлять поиск, анализ и интер-
претацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности» и ОК 04.  
«Работать в коллективе и команде, эффективно  
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-
тами». Самооценка данных компетенций относи-
тельно их применения в процессе профессиональной 
деятельности более чем у половины респондентов 
неудовлетворительная. И только около 20 % смогли 
оценить степень сформированности этих компетенций  
как высокую. 

Существенно меняется картина восприятия сфор-
мированности компетенций, когда речь идет о блоке 
профессиональных компетенций (табл. 1). Значительная 
часть выпускников отмечают собственный уровень 
как средний, что в большей степени связано с недостат-
ком практики и, соответственно, некоторой неуверен-
ностью в собственных силах. Компетенции учебного 
плана могут быть разделены на три условные группы:

1. Группа профессиональных компетенций.
2. Группа организационно-управленческих 

компетенций.
3. Группа цифровых компетенций. 
Тогда распределение компетенций по группам будет 

выглядеть следующим образом:
1 группа: ОК 01, ОК 05, ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.4;
2 группа: ОК 03, ОК 04, ПК 5.2, ПК 5.3;
3 группа: ОК 02, ОК 09.
Как можно увидеть из обобщенных данных (табл. 2), 

значительный процент выпускников оценивает собст-
венный уровень организационно-управленческих 
компетенций, а также компетенций, связанных 
с применением цифровых инструментов в сфере 
профессиональной деятельности и коммуникаций, 
как низкий. При этом собственные профессиональные  

компетенции в позитивном ключе оценили почти 
75 % респондентов. Прослеживается упор образова-
тельных учреждений на формирование непосред-
ственных профессиональных навыков при «про-
седании» компетенций, необходимых в условиях  
цифровой экономики. 

В наше время возрастает потребность в высоко-
квалифицированных специалистах, способных 
не только выполнять свои профессиональные обя-
занности, но и эффективно управлять коллективом. 
Особенно актуально это для выпускников СПО, которые 
должны быть готовы к работе в различных сферах  
деятельности [17].

Организационно-управленческие компетенции 
позволяют выпускникам колледжей грамотно пла-
нировать и организовывать работу, контролировать 
выполнение задач, принимать решения и мотивиро-
вать сотрудников, работать в команде и адаптировать 
свои навыки к различным условиям [18].

В современном мире, где технологии развиваются 
с невероятной скоростью, специалисты в области 
технического обслуживания и ремонта автомобилей 
должны обладать не только глубокими знаниями 
в своей области, но и управленческими компетен циями, 
чтобы успешно справляться с задачами, связанными 
с организацией работы и управлением коллекти-
вом [19]. В начале XXI в. компетенции, инициатива, 
предприимчивость, ценностно-мотивационная сфера 
персонала любой организации становятся значимым 
стратегическим ресурсом, таким же, как производ-
ственный и финансовый капитал [20, c. 21].

Управленческие компетенции помогают выпускникам 
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
эффективно руководить работой подчиненных, коор-
динировать их действия и контролировать выполнение 
поставленных задач. Кроме того, эти компетенции 
дают возможность принимать взвешенные решения, 
планировать работу и анализировать результаты.

Формирование организационно-управленческих 
компетенций должно начинаться с первых дней учебы 
в колледже, когда студенты знакомятся с принци-
пами работы в команде, планирования своего время 
и решения различных задач. Освоение специальности 

Табл. 2. Личное восприятие студентами уровня сформированности компетенций по укрупненным группам компетенций 
Tab. 2. Personal perception of skill development in college students, by enlarged skill groups

Группы компетенций
Восприятие уровня сформированности, %

Высокий Средний Низкий

Профессиональные компетенции 40,48 33,57 25,95

Организационно-управленческие компетенции 26,19 21,91 51,90

Цифровые компетенции 20,24 45,84 33,93



49

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Богомолова Е. В., Федотов С. А., Васильева М. В.

Самооценка готовности к профессиональной деятельности

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-41-52

М
е

т
о

д
о

л
о

г
и

я и т
е

х
н

о
л

о
г

и
я п

р
о

ф
е

С
С

и
о

н
а

л
ь

н
о

г
о о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей» позволяет выпускникам 
со временем занять должность мастера, руководителя 
группы, начальника цеха. Они становятся ключевыми 
фигурами в процессе технического обслуживания 
и ремонта автомобилей. От их профессионализма 
и умения работать с людьми зависит качество выпол-
ненных работ и удовлетворенность клиентов. 

С целью развития специальности 23.02.07 «Техни-
ческое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей» основная образовательная 
программа должна включать в себя компоненты, фор-
мирующие следующие умения и навыки:

• составление планов работы, определение целей 
и задач, разработка стратегий достижения постав-
ленных целей;

• организация работы коллектива, распределение 
задач между сотрудниками, контроль выполне-
ния работ;

• принятие решений на основе анализа информа-
ции, оценки рисков и консультаций с коллегами;

• мотивация сотрудников на достижение общих 
целей, повышение эффективности работы, раз-
витие профессиональных и личных качеств;

• работа в команде, координация своих действий 
с действиями других членов команды, учет 
их мнения при принятии решений, разрешение 
конфликтов;

• готовность к изменениям, быстрое реагирование 
на новые условия работы, гибкость и адаптивность.

Схожие выводы мы можем увидеть у авторов 
анали тического доклада «Среднее профессиональное 
образование в России: ресурс для развития экономики 
и формирования человеческого капитала» [21]. В докладе 
отмечено, что «большая часть выпускников ППССЗ 
(33 %) заняты на рабочих местах, не требующих такого 
уровня квалификации. В их числе 4 % являются квали-
фицированными рабочими в сельском хозяйстве, 14 % 
занимают должности квалифицированных рабочих 
на промышленных предприятиях, почти 9 % заняты 
в качестве операторов производственных установок, 
сборщиков или водителей, а около 7 % – выполняют 
функции неквалифицированных рабочих. Среди выпуск-
ников ППКРС также есть те, кто занят неквалифициро-
ванным трудом (10 %)» [21, с. 41]. Такое положение дел 
отражает определенный дис баланс в образовательной 
системе, где акцент делается на формирование непо-
средственных профессиональных навыков, в то время 
как компетенции, необходимые в условиях цифровой 
экономики, остаются недостаточно развитыми. Данная 
ситуация требует тщательного пересмотра образова-
тельных программ и стратегий, чтобы учесть растущие 
потребности рынка труда и включить более обширное 
обучение цифровым инструментам, развитию ком-
муникационных и организационно-управленческих 

компетенций. Это позволит выпускникам средних 
профессиональных учебных заведений быть более 
конкуренто способными и адаптированными к совре-
менным реалиям. Формирование таких компетенций 
у выпускников СПО становится все более актуальным, 
т. к. позволяет успешно адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям рынка труда. 

При этом процесс формирования профессиональных 
и надпрофессиональных компетенций должен быть 
распределен на весь период освоения образователь-
ной программы. Началом формирования профессио-
нальных компетенций у студентов являются первые 
годы обучения. Они оказывают огромное влияние 
на приобретение базисных знаний и подготовку 
к профессиональной деятельности. Именно в первые 
два года в процесс обучения вводятся дисциплины 
общепрофессионального цикла, которые ориенти-
руют студента в выбранной им профессии, вносят 
свой вклад в формирование и становление основных 
профессиональных компетентностей [22].

Современный квалифицированный труд все 
в большей мере знаменует собой действие закона 
перемены труда. Этому способствуют совершен-
ствование производственной технологии, широкое 
внедрение высокопроизводительного оборудова-
ния, средств комплексной механизации и автома-
тизации, а также другие факторы, увеличивающие 
содержательность и интеллектуальные стороны 
труда. Изменения в содержании труда в условиях 
научно-технологической революции приводят к тому, 
что обучающийся становится в определенном смысле 
центром технико- технологических, экономических, 
социальных, экологических и других зависимостей 
и отношений, а его готовность ориентироваться 
в этой сложной совокупности взаимосвязей – это 
важная предпосылка глубокой профессионализации 
и социальной активности [23].

На данном этапе важно интегрировать в процесс 
подготовки специалиста среднего звена не только 
принципы, позволяющие повысить уровень готов-
ности к организации производственной деятельно-
сти, но и методику развития значимых личностных 
качеств, которые помогают человеку адаптироваться 
к изменяющейся внешней среде, успешно комму-
ницировать с другими представителями трудовых 
отношений, формировать направления развития. 
Профессиональное саморазвитие становится жиз-
ненной ценностью человека, приводит к постановке 
задач, способствующих всестороннему развитию 
личности, выработке сбалансированной жизненной 
стратегии, формированию адекватной самооценки, 
высокой способности к творчеству, большому интересу 
ко всему новому [24]. Этот процесс требует пристального 
внимания методического сообщества относительно 
подходов и наполнения образовательных программ, 



50

series: humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NBogomolova E. V., Fedotov S. A., Vasilyeva M. V.

Self-Assessment of Professional Readiness

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-41-52

M
e

t
h

o
d

o
l

o
g

y
 a

n
d

 t
e

c
h

n
o

l
o

g
y

 o
f
 u

n
Iv

e
r

s
It

y
 e

d
u

c
a

t
Io

n

а также организации диалога с представителями 
ключевых работодателей.

Самооценка готовности к организации процесса 
производства должна стать надежным фундамен-
том для нового витка развития производственной 
системы нашей страны, а система профессиональ-
ного образования – драйвером экономического 
роста и залогом успешности человека на протяжении 
всей жизни. Необходима адаптация к современным 
требованиям рынка труда, а для этого нужна инте-
грация цифровых инструментов в учебный процесс, 
развитие организационно-управленческих навыков, 
практико- ориентированное обучение. И, веро-
ятно, ключевой момент – партнерство с бизнесом 
для создания совместных образовательных программ  
и проектов [25].

Заключение
Самооценка готовности к профессиональной деятель-
ности является важным аспектом в формировании 
профессиональных и надпрофессиональных компе-
тенций у выпускников СПО. Она позволяет студен-
там критически взглянуть на свои сильные и слабые 
стороны, осознать свои возможности и потребности 
в развитии. Это способствует формированию адек-
ватного представления о своих профессиональных 
навыках и компетенциях, что в свою очередь ведет 
к успешной профессиональной самореализации.

Современный квалифицированный труд требует 
от выпускников СПО готовности ориентироваться 
в сложной совокупности взаимосвязей с различными 
аспектами профессиональной деятельности. Согласно 
проведенному исследованию, значительный процент 
выпускников оценивает свой уровень организационно- 
управленческих компетенций и компетенций, свя-
занных с применением цифровых инструментов 
в профессиональной деятельности и коммуникациях, 
как низкий. В то же время почти 75 % респонден-
тов позитивно оценили свои профессиональные  
компетенции. Этот разрыв в оценке компетенций под-
черкивает необходимость пересмотра образовательных 

программ и методик обучения. Упор на формирова-
ние непосредственных профессиональных навыков, 
безусловно, важен, но он не должен происходить 
в ущерб развитию надпрофессиональных навыков, 
таких как умение работать в команде, управление 
временем, критическое мышление и коммуника-
тивные навыки становятся все более значимыми 
в современном мире. Они помогают специалистам 
адаптироваться к изменениям на рынке труда, улуч-
шают их производительность и способствуют личному 
и профессиональному росту.

Важно, чтобы образовательные учреждения учитывали 
эту тенденцию и включали в свои программы курсы, 
направленные на развитие надпрофессиональных 
навыков. Это может быть сделано через практические 
занятия, проекты, семинары и тренинги. Кроме того, 
активное привлечение работодателей к процессу обу-
чения также может помочь студентам получить ценный 
опыт и понять, какие навыки наиболее востребованы 
на современном рынке труда.

 Выпускники, оценивающие свои организационно- 
управленческие и цифровые компетенции как низкие, 
указывают на необходимость более комплексного 
подхода к обучению. Образовательные учреждения 
должны уделять внимание не только профессиональным 
навыкам, но и развитию компетенций, необходимых 
для успешной карьеры в условиях цифровой экономики.
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Аннотация: Антикоррупционное воспитание является актуальной и перспективной мерой предупреждения 
коррупции. Однако проблемы содержания антикоррупционного воспитания и его генезис в науке недоста-
точно изучены. Цель – проследить возникновение и развитие в отечественной педагогической мысли научной 
категории антикоррупционное воспитание, рассмотреть его содержание в динамике. Основой исследования 
выступили теоретические методы научного познания: анализ и синтез, аналогия и обобщение, системный 
и диалектический методы, а также исторический. Изучение памятников российского права и трудов отече-
ственных педагогов позволило проследить процесс возникновения и развития категории антикоррупционное 
воспитание в период IX–XXI вв. Исследование показало, что основными элементами антикоррупционного 
воспитания с древнейших времен до наших дней выступают: культурно-исторические ценности и морально- 
нравственные идеалы, установки личности, гражданские и нравственные качества личности, антикор-
рупционное поведение. В результате анализа определено, что все многообразие элементов содержания 
антикоррупционного воспитания может быть объединено в две группы: аксиологический и деятельностный 
компоненты. Аксиологический компонент составляют: нормы морали и нравственности, ценности правды 
и справедливости, гражданственность; качества личности: законопослушание, честность, правдивость,  
бескорыстность, дисциплинированность, трудолюбие, чувство ответственности, чувство долга. Деятельностный 
компонент представлен пассивным и активным антикоррупционным поведением. Практическая значимость 
работы состоит в установлении основных компонентов содержания анти коррупционного воспитания в дина-
мике, что позволяет выработать наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия. 
Ключевые слова: коррупция, предупреждение коррупции, антикоррупционное образование, антикорруп-
ционное обучение, антикоррупционное воспитание, антикоррупционное просвещение, антикоррупционное 
поведение, антикоррупционная готовность
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Введение
На протяжении многих столетий человечество пыта-
ется осмыслить явление коррупции и выработать 
эффективные меры по его предупреждению. Научным 
сообществом широко признается потенциал педаго-
гических наук для разработки мер предупреждения 
этого негативного явления, среди которых выделяют: 
антикоррупционное просвещение, антикоррупционное 
обучение и воспитание. Представленные направления 
активно развиваются отечественными педагогами 
и юристами, что обуславливает актуальность насто-
ящего исследования.

В юридической литературе наибольшее освещение 
получили проблемы антикоррупционного просвеще-
ния и образования в контексте профессиональной 
подготовки специалистов: уголовно- исполнительной 
системы, МВД, прокуратуры и т. д. Как правило, 
работы авторов-юристов раскрывают практические 
вопросы организации учебного процесса [1], создания 
организационно- педагогических условий для реализа-
ции соответствующих образовательных программ [2], 
применения положительных педагогических практик [3] 
либо отдельных форм и методов антикоррупционного 
воспитания и обучения [4]. И, напротив, категориальный 
аппарат антикоррупционного воспитания остается 
наименее исследованным. 

В работах В. А. Адольфа и соавторов [5], И. С. Пан-
феркиной [6], Д. А. Рыбалкина [7], Ю. С. Сергеевой [8]  
и др. теоретическое развитие получили понятия анти-
коррупционное мировоззрение, антикоррупционная 
позиция, антикоррупционная устойчивость, компе-
тентность в сфере противодействия коррупции и пр., 
представляющие собой аксиологический и деятель-
ностный компоненты содержания антикоррупционного 
обучения и воспитания. 

Исследования некоторых авторов затрагивают 
проблемы форм антикоррупционного воспитания 
[9], его задач и педагогических условий [10]. Другие 
работы посвящены отдельным компонентам содержа-
ния антикоррупционного воспитания [11]. Вместе с тем 
в трудах отечественных педагогов генезис содержания 

этой научной категории не выступал предметом само-
стоятельного исследования. Этот вопрос, по нашему 
мнению, имеет не только сугубо историческое, но и тео-
ретическое, а также практическое значение.

В науке сложились фрагментарные представления 
о содержании антикоррупционного воспитания, тре-
бующие дальнейшего изучения и обобщения на основе 
методологических позиций педагогики с учетом гене-
зиса данной научной категории, что обуславливает 
теоретическую значимость настоящего исследования.

Повышение эффективности антикоррупционного 
воспитания, как одной из мер предупреждения 
коррупции, с нашей точки зрения, невозможно без 
восполнения пробела в изучении генезиса основных 
компонентов его содержания в их соотношении с совре-
менными подходами к пониманию этой категории, 
что обуславливает практическую значимость работы.

Цель – проследить возникновение и развитие в оте-
чественной педагогической мысли научной категории 
антикоррупционное воспитание, рассмотреть его 
содержание в динамике. 

В качестве приоритетных задач исследования были 
определены следующие: 

• рассмотреть антикоррупционное воспитание 
через характеристику категории коррупция 
(признаки и формы которой нашли отражение 
в памятниках российского права), выступающей 
фундаментальной основой становления содержа-
ния антикоррупционного воспитания;

• выявить и раскрыть основные компоненты 
содержания антикоррупционного воспитания 
в отечественной педагогической мысли, выявить 
их соотношение с современными подходами 
к пониманию данной научной категории.

Методы и материалы
Методологической основой работы выступили такие 
методы научного познания, как анализ и синтез, 
аналогия и обобщение, системный и диалектический 
методы, а также исторический метод.

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-53-61
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Результаты

1 Псковская судная грамота. Исторические записки. Т. 6. 1940. URL: http://vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_
sud_gr/text.htm (дата обращения: 01.09.2024).
2 Судебник 1497 г. Российское законодательство Х–ХХ вв. В 9 томах. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства, отв. ред. тома А. Д. Горский. М.: Юрид. лит., 1985. С. 56–57.
3 Судебник 1550 г. Памятники русского права. М., 1956. Вып. IV. С. 232–261. URL: http://his95.narod.ru/1550.htm (дата обращения: 01.09.2024).
4 Соборное уложение 1649 года, ред. М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. М.: Моск. ун-т, 1961. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/
whole.htm#10 (дата обращения: 01.09.2024).
5 Псковская судная грамота…

Согласимся с мнением А. Г. Тряева [12, с. 148], что ведущее 
лексическое значение в термине антикоррупционное 
воспитание имеет приставка анти. Эта приставка 
призвана усилить смысловое значение направленно-
сти действий субъектов по предупреждению такого 
негативного явления, как коррупция. Поэтому верным 
будет уточнить, что ключевое значение в приведен-
ном термине играет понятие коррупция, содержание 
которого имело разнообразные исторические формы 
и определяло объем и характер мер противодействия 
этому явлению.

Предпосылкой становления антикоррупционного 
воспитания выступил процесс осознания государством 
и обществом негативности влияния коррупции на все 
сферы общественной жизни. К результатам указан-
ного процесса можно отнести не только законода-
тельное закрепление прямого запрета на вступление 
в коррупционные отношения, но и формирование 
потребности в активных формах предупреждения 
этого негативного явления как среди чиновников,  
так и обычных граждан.

Так, первые упоминания о коррупции относятся 
еще к IX–X вв. Связано это с моментом зарожде-
ния института «кормления» – системы содержания 
должностных лиц местным населением. Исторически 
первой формой коррупции, имевшей законодатель-
ное признание, являлся посул (взятка). Псковская 
Судная грамота устанавливала следующий запрет:  
«тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику»1. 
Этот термин к тому же был воспринят Судебниками 
1497 г.2, 1550 г.3 и даже Соборным Уложением 1649 г.4

Следует отметить, что Псковская Судная грамота 
содержала запрет такой формы коррупционного 
поведения, как непотизм: «а которому посаднику 
сести на посадничество, ино тому посаднику крест 
целовати на том, что ему судит право, по крестному 
целованию, а городскими кунами не корыстоватися, 
а судом не мстится не на когож, а судом не отчитись, 
а праваго не погубити, а виноватаго не жаловати; а без 
неправы человека не погубити, ни на суду, на вечи»5.  
Древний законодатель требовал от князя, посадника 
определенного набора морально-нравственных качеств, 
несовместимых с коррупционным поведением: спра-
ведливость, бескорыстность в службе. Фактически 
до XVII в. единственной уголовно- наказуемой 

формой коррупции являлось именно получение 
взятки. Государство, таким образом, признавало 
опасность коррупции в связи с деятельностью судей, 
чиновников и иных служащих. В указанный период 
коррупционные практики: подношение подарков, 
оказание услуг и иное «кормление» должностных 
лиц были повсеместно распространены. Только 
указом Петра I от 24 ноября 1699 г. «О наказании 
посадских людей за взятки с выбранных ими людей 
к таможенным и кабацким сборам» дача взятки была 
признана преступным деянием.

С позиции истории педагогики вызывают интерес 
взгляды великого педагога и историка В. Н. Татищева 
относительно дачи взятки: «Если сулит за то, чтобы 
его в неправде оправдать, и сие есть лихоимство 
против закона Божия, и как дающий, так емлющий 
равному наказанию повинны» [цит. по: 13, c. 686]. 
В свою очередь общество и Церковь также подвергали 
осуждению различные проявления коррупционного 
поведения. Еще в XIII в. митрополит Кирилл, наряду 
с пьянством и чародейством, считал греховным 
мздоимство – одну из первых форм коррупции, отож-
дествляемую со взяточ ничеством [14, с. 323]. Таким 
образом, посулы, мздоимство и иные формы корруп-
ции рассматривались как действия, противоречащие 
нравственным идеалам православного человека,  
и осуждались Церковью.

В России коррупция понималась как негативная 
форма поведения, осуждаемая не только государ-
ством, но и обществом. Законодательное закрепление 
запрета посула, мздоимства, лихоимства, дачи взятки 
и иных форм коррупционного поведения позволяет 
свидетельствовать о стремлении государства реализо-
вать воспитательный потенциал уголовно-правового 
запрета такой деятельности и поощрить развитие навы-
ков законопослушного поведения. Церковь, используя 
доступные средства воспитания, тоже стимулировала 
правомерное поведение прихожан и способствовала 
укоренению в обществе нравственных антикорруп-
ционных ценностей. В итоге создавались необходимые 
предпосылки для зарождения антикоррупционного 
воспитания. Обозначим, что в рассматриваемый 
период был заложен такой компонент содержания 
антикоррупционного воспитания, как требования 
к качествам личности. Среди таких качеств можно 

http://vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm
http://vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#10
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#10
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назвать: законопослушание, бесхитростность, чест-
ность и правдивость; именно сформированность 
этих качеств позволяет утверждать об определенной 
степени готовности личности к активному анти-
коррупционному поведению. 

В XVIII в. проблемы коррупции все еще остро стоят 
перед российским обществом и государством. В период 
правления Екатерины II в соответствии со статьями 229, 
251, 252, п. 3 ст. 271, п. 4 ст. 273 «Устава благочиния 
или полицейского» от 8 апреля 1782 г. уголовной 
ответственности подлежали как взяткополучатель, 
так и взяткодатель6.

В педагогической мысли рассматриваемого периода 
особый интерес вызывают взгляды А. Н. Радищева, 
продолжателя идей зарубежных педагогов, в том числе 
Ж.-Ж. Руссо. По мнению А. Н. Радищева, необходимо 
не только «слепо» подчиняться законам, но и анализиро-
вать их. Это целесообразно с позиций общечеловеческих 
ценностей, а также как результат их интериоризации 
в качества личности, которые отражены в них и являются 
результатом воспитания законопослушного гражданина, 
противостоят коррупционному поведению, выступая 
элементами антикоррупционного воспитания. В этой 
связи великий педагог писал: «Тут явны могут быть 
и обнаружатся: деятельность, остроумие, безкорыстие, 
честность, безпристрастие, человеколюбие и добро-
детель, или – нерадение, злоупотребление, гнусность 
видов и намерений, скрытое или явное мздоимство, 
лицеприятие, поноровка, невежество и глупость судей 
судящих. Тут исторгается из груди нашей вздох печали, 
видя одного добродетельного судью или градоначаль-
ника среди толпы беспутной, мздоимной, неистовой 
и ухит ренной, стенящего под званием своим, зане глас 
его в суде звенит безплодно и утщетится его благо-
намерением. Тут же на веждях наших появится еще 
радостно блестящая [картина], видя повсюду судей, 
судящих в правду, без лицеприятия, без нарушения 
данной клятвы, во имя судии предвечного» [15, с. 151]. 
А. Н. Радищев подчеркивает большой воспитательный 
потенциал законов в формировании качеств лично-
сти будущего гражданина, базирующихся на идеалах 
добродетели, справедливости, выступающих основой 
нравственного воспитания. 

В отмеченный период категория антикоррупцион-
ное воспитание продолжала выкристаллизовываться 
в составе гражданского, правового и нравственного 
воспитания. Ядром будущего антикоррупционного 
воспитания становится гражданственность.

6 Устав благочиния или полицейский от 8 апреля 1782 г. Российское законодательство Х–ХХ вв. В 9 томах. Т. 5: Законодательство периода 
расцвета абсолютизма, отв. ред. тома Е. И. Индова. М.: Юрид. лит., 1987. С. 347–348.
7 Свод законов Российской Империи. Книга Пятая. Том XV. URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/229/48.html#img49 (дата обра-
щения: 01.09.2024).
8 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 1845. С. 174–181. URL: https://
viewer.rsl.ru/ru/rsl01002889696?page=181&rotate=0&theme=white (дата обращения: 01.09.2024).

В XIX в. проблемы коррупционных отношений 
и борьбы с ними остаются в центре социально- 
экономической и политической жизни общества 
и одной из основных задач государства. Касательно 
данных вопросов очень точно высказался П. А. Берлин: 
«Через всю нашу историю, лишь меняя форму, уве-
личивая и уменьшая размеры, тянется колоссальное 
взяточничество, которым пользуются как отмычкой 
к казенным сундукам» [16]. В Своде законов Российской 
империи 1832 г. была закреплена уголовная ответствен-
ность должностных лиц за лихоимство (гл. VI Т. XV). 
При этом к уголовной ответственности привлекались 
и взяткодатели (ст. 328)7. По Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. уголовной 
ответственности подлежали как взятко получатели, 
так и взяткодатели (статьи 401–413)8. В результате 
взяточничество продолжало оставаться поведением, 
порицаемым государством. 

В рассматриваемый период основы антикорруп-
ционного воспитания заложены в идеях «отца отече-
ственной педагогики» К. Д. Ушинского, который еще 
раз подчеркнул важность нравственного воспитания: 
«Жажда денег, неверие в добро, отсутствие нравствен-
ных правил, презрение к мысли, любовь к окольным 
тропинкам, равнодушие к общественному благу, сни-
сходительность к нарушению законов чести... – вот враги 
воспитания, с которыми оно призвано бороться» [17, с. 22]. 
Действительно, именно качества личности, сформи-
рованные на основе норм морали и нравственности, 
национальных культурно-исторических ценностей – 
маяках общественных идеалов, в которых отража-
ется негативное отношение к «врагам воспитания», 
в частности, коррупционному поведению, – являются 
результатом гражданского и нравственного воспита-
ния и основополагающим компонентом содержания 
антикоррупционного воспитания. 

Изучая генезис антикоррупционного воспитания 
в XX в., обращает на себя внимание точка зрения 
педагога, философа И. А. Ильина, который является 
одним из первых отечественных ученых, кто выделил 
политическую коррупцию и описал ее основные формы: 
антигосударственные посулы, подкуп. Ученый, отмечая 
их опасность для общества и государства, считал, что 
«люди становятся чернью тогда, когда они берутся 
за государственное дело, движимые не политическим 
правосознанием, а частною корыстью» [18, с. 138]. 
Вдобавок автор указывал, что причиной этому служит 
корыстная воля и убогое правосознание таких людей. 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01002889696?page=181&rotate=0&theme=white
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01002889696?page=181&rotate=0&theme=white
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Можно заключить, что идеалы честности и справедли-
вости как средство достижения зрелого правосознания 
и гаранты законопослушности гражданина также могут 
быть включены в содержание антикоррупционного 
воспитания, которое продолжало развиваться в недрах 
гражданского и нравственного воспитания. 

В XXI в. отечественными педагогами предприни-
маются попытки выделения антикоррупционного 
воспитания в самостоятельное направление педаго-
гики. Это связано не только с развитием современного 
антикоррупционного законодательства, но и с научным 
поиском оптимальных и эффективных инструментов 
предупреждения коррупционного поведения. В этом 
аспекте интерес представляет определение понятия 
антикоррупционное воспитание С. М. Николаева. 
Под антикоррупционным воспитанием автор в широ-
ком педагогическом смысле понимает «специально 
организованное, целенаправленное и управляемое 
воздействие с целью формирования в обществе 
неприятия коррупции, в том числе и при осуществле-
нии учебно-воспитательного процесса» [19, с. 161]; 
в узком педагогическом смысле – «процесс и результат 
специализированной учебно-воспитательной работы, 
направленной на организацию противодействия 
коррупции» [19, с. 161]. Ключевым элементом содер-
жания антикоррупционного воспитания, по мнению 
С. М. Николаева, можно назвать неприятие коррупции. 
Поддерживая точку зрения автора, обозначим, что 
С. М. Николаев акцентирует внимание на пассивных 
аспектах антикоррупционного поведения – неприятии. 
Однако мы полагаем, что для антикоррупционного 
воспитания справедлива симметрия, вытекающая 
из целесообразности формирования как пассивных, 
так и активных паттернов антикоррупционного пове-
дения, базирующихся на таких качествах личности 
и установках, как нравственность, справедливость, 
гражданственность и пр. 

С. С. Гайдукова определяет антикоррупционное 
воспитание как «развитие ценностных установок 
и способностей к проявлению гражданской позиции, 
уважению закона, волевому и решительному отказу от его 
нарушений» [20, с. 131]. Л. О. Бродзели и И. В. Кичева 
под антикоррупционным воспитанием предлагают 
понимать «целенаправленный процесс формирования 
антикоррупционного мировоззрения как ценностных 
ориентиров и морально-нравственных установок 
личности, опирающихся на идеалы честности, совести, 
достоинства, убеждений в неприемлемости коррупции, 
сознательный отказ от коррупции во всех ее прояв-
лениях, уважения к закону и соблюдения правовых 
норм антикоррупционного поведения, развитие 
гражданской ответственности и активной гражданской 
позиции как непримиримого отношения к коррупции» 
[21, с. 38–39]. Обобщая точки зрения С. С. Гайдуковой, 
Л. О. Бродзели и И. В. Кичевой, можно заключить,  

что авторы делают акцент на активном антикорруп-
ционном поведении, детерминированном определенным 
набором качеств личности и ценностных установок. 
При этом исследователи в качестве таких установок 
называют широкий круг новообразований: граждан-
ская позиция и ответственность, уважение к закону, 
готовность к правомерному поведению и пр. В резуль-
тате содержание антикоррупционного воспитания 
трактуется достаточно широко, что затрудняет его 
дифференциацию на современном этапе развития 
педагогической науки с нравственным, гражданским 
и патриотическим воспитанием, каждое из которых 
имеет свои цели, форму и содержание.

Обсуждение
В педагогике выделяют несколько подходов к понима-
нию содержания воспитания. Согласимся с мнением 
О. Н. Ротановой, что категория содержание воспита-
ния развивается в рамках трех основных подходов: 
первый подход рассматривает содержание воспитания 
как моделируемый вид социальной деятельности; 
второй – как совокупность ценностей, справедливых 
для определенного исторического периода; третий – 
как направление профессиональной педагогической 
деятельности и конкретные задачи педагога при 
реализации воспитательного процесса [22, с. 71–72]. 

Рассматривая генезис содержания антикоррупци-
онного воспитания, мы пришли к тому, что в источ-
никах дореформенного законодательства и в трудах 
отечественных педагогов преобладает аксиологиче-
ский компонент. В основе антикоррупционного вос-
питания с древнейших времен лежит традиционное 
представление о морали и нравственности. В работах 
современных исследователей нравственность также 
включена в содержание антикоррупционного вос-
питания. Так, В. И. Савченков предлагает положить 
в его основу общее этическое золотое правило нравст-
венности [23], берущее начало во многих религиоз-
ных учениях и философских взглядах. Поддерживая 
позицию исследователя, отметим, что этические 
нормы в большей мере выступают необходимой 
предпосылкой формирования качеств личности, 
позволяющих как в бытовой, так и в профессиональ-
ной сфере противостоять коррупционному давлению 
и осознанно отказываться от вступления в корруп-
ционные отношения. По убеждению Н. В. Блажевич, 
этический элемент в антикоррупционном воспитании 
способствует формированию правильных представ-
лений об идеалах, принципах, а также нормах анти-
коррупционного поведения [24, с. 95–97]. Верным будет 
подчеркнуть, что нравственный элемент выступает 
катализатором антикоррупционного поведения, 
формируя и в необходимых случаях активизируя 
когнитивный, эмоционально-волевой и ценностно- 
целевой компоненты деятельности. 
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Анализ архаичных памятников права показывает, 
что несмотря на отсутствие нормативного опреде-
ления понятия коррупция, формы коррупционного 
поведения были определены действовавшим законо-
дательством. Это дает нам возможность не только 
выделить неодобряемые обществом и государством 
образцы отклоняющегося поведения, но и обозна-
чить основные направления воспитательного воз-
действия, имевшие целью их искоренение. Посулы, 
мздоимство, лихоимство, дача взятки находили резко 
негативную оценку в трудах отечественных педагогов.  
Однако до начала XXI в. антикоррупционное воспи-
тание не выделялось в самостоятельное направление 
педагогики и развивалось в недрах нравственного, 
гражданского, патриотического и правового воспи-
тания на основе таких ценностей, как правда, спра-
ведливость, гражданственность. Сегодня указанные 
ценности составляют содержание антикоррупционного 
воспитания и находят свое отражение в качествах 
личности, формируемых в процессе такого воспитания. 
Изучение памятников права и трудов отечественных 
педагогов дает возможность утверждать, что среди 
качеств личности, опосредующих правомерное пове-
дение, особенно выделяются: законопослушание, 
честность, правдивость, бескорыстность. 

Современные зарубежные ученые, отмечая низкую 
эффективность антикоррупционного просвещения, пред-
лагают обратиться к потенциалу антикорруп ционного 
воспитания, содержанием которого должно выступать 
развитие нравственных качеств личности на основе 
религии и национальных культурных традиций [25]. 
Такие качества личности, как честность, дисципли-
нированность, трудолюбие, чувство ответственности, 
чувство долга и т. д., составляют содержание любого 
вида воспитания. Эти качества имеют универсальный 
характер и не носят специ фической антикоррупци-
онной направленности. Их особенность заключается 
в том, что сформированность данных качеств опреде-
ляет цели, ценности, мотивы и установки личности, 
а значит, и поведение человека в различных жизненных 
и профессиональных ситуациях. Качества личности, 
проявляющиеся в ситуациях коррупционного давления, 
определяют уровень антикоррупционной готовности 
лица к активному либо пассивному антикоррупци-
онному поведению. Некоторые авторы предлагают 
ограничить содержание антикоррупционного воспи-
тания только установками о негативности коррупции 
и формированием желания ей противодействовать 
законными способами [26, с. 111–112]. Полагаем, что 
указанный подход не свободен от критики. В этой связи 
представляется верной позиция Д. А. Бистяйкиной, 
согласно которой посредством антикоррупционного 
воспитания формируются не только основы нравствен-
ного самосознания личности, но и чувство патриотизма 
и гражданской солидарности [27].

В работах отечественных авторов акцент смещен 
на деятельностный компонент содержания антикорруп-
ционного воспитания. Зафиксировано, что в качестве 
варианта содержания исследователи называют моде-
лируемый вид социальной деятельности – антикор-
рупционное поведение [2, с. 14; 19, с. 161]. Критикуя 
эту позицию, укажем, что поведение детерминируется 
целями, ценностями, установками, привычками 
и пр. Несформированность приведенных элементов 
деятельности либо их фрагментарность не позволят 
личности реализовать заложенный в них антикор-
рупционный потенциал. Ограничение содержания 
антикоррупционного воспитания поведением не дает 
возможности определить его ключевые компоненты: 
ценности и качества личности. 

Заключение
Анализ источников древнего российского права 
и трудов отечественных педагогов демонстрирует, что 
антикоррупционное воспитание имеет длительный 
период своего становления и развития. Возникнув 
как результат осознания государством и обществом 
негативного влияния коррупции на все сферы обще-
ственной жизни, на сегодняшний день антикоррупци-
онное воспитание приобрело значение эффективной 
меры противодействия этому негативному явлению. 
Однако не всегда антикоррупционное воспитание 
выступало как самостоятельная педагогическая кате-
гория. Вплоть до XXI в. изучаемый вид педагогической 
деятельности развивался в недрах нравственного, 
гражданского, правового и патриотического воспи-
тания. Современное развитие педагогической науки 
позволяет выделить специфическое содержание 
антикоррупционного воспитания с учетом российских 
педагогических традиций.

Изучение нормативных источников, трудов класси-
ков отечественной педагогики и работ современных 
исследователей показывает, что развитие содержания 
антикоррупционного воспитания проходило в рамках 
трех основных компонентов: традиционные ценности, 
качества личности и антикоррупционное поведение. 

Источники права свидетельствуют, что наказуе-
мыми коррупционные деяния были еще с древней-
ших времен. Посулы, лихоимство, мздоимство и дача 
взятки противо поставлялись морали и традиционным 
ценностям: правда, справедливость, гражданствен-
ность. При этом как государство, так и общество 
предъявляли определенные требования к качествам 
личности, достаточным для пассивного и активного 
антикоррупционного поведения: законо послушание, 
честность, правдивость, бескорыстность. К тому же, имея 
универсальный характер, указанные качества форми-
руют содержание современного антикоррупционного 
воспитания и выступают важнейшей предпосылкой 
анти коррупционного поведения. 
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В результате современное понимание содержа-
ния антикоррупционного воспитания аккумулирует 
практически все элементы, сложившиеся в истории: 
морально-нравственные идеалы и установки, культурно- 
исторические ценности, гражданские и нравственные 
качества личности, развитое право сознание, результатом 
которых является законопослушание и отказ от нару-
шений норм антикоррупционного законодательства.
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Аннотация: В настоящее время одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед образовательными орга-
низациями высшего образования МВД России, является формирование у курсантов навыков само организации 
уже на первом курсе. Это вызвано необходимостью преодоления трудностей адаптации и само реализации 
первокурсников, что в совокупности понимается как профессионализация, успешность которой как раз 
и зависит от навыков в планировании и организации собственной деятельности. Формирование указан-
ных навыков самоорганизации предлагается осуществлять посредством наставничества в двухвекторной 
форме, то есть одновременном сопровождении наставником-сотрудником образовательной организации 
и наставником-старшекурсником. Цель – разработать модель формирования навыков самоорганизации 
у курсантов первого курса образовательных организаций МВД России с помощью наставничества. В иссле-
довании используются теоретические (анализ научно-педагогической литературы, моделирование) и эмпи-
рические (педагогический эксперимент, тестирование) методы. Методологически данная работа реализу-
ется в специально созданном со-бытийном сообществе наставников и наставляемых, которое постулирует 
гуманитарно-антропологический подход. На данных методолого-теоретических основаниях разработана 
и описана модель формирования у курсантов первого курса навыков самоорганизации с помощью настав-
ничества, состоящая из семи взаимообусловленных и взаимосвязанных компонентов. В модели охаракте-
ризованы этапы организации, формы, методы, средства, ресурсы и условия наставнической деятельности. 
Результативность наставничества как средство формирования навыков самоорганизации у курсантов первого 
курса определилась по итогам опытно-экспериментальной работы на базе факультета подготовки сотруд-
ников для подразделений по работе с личным составом Санкт-Петербургского университета МВД России. 
По трем из шести шкал выбранной диагностической методики были продемонстрированы более высокие 
результаты у обучающихся группы, где апробировались новшества, по сравнению с контрольной группой. 
Результаты исследования могут быть применены в учебно-воспитательной работе образовательных орга-
низаций высшего образования МВД России и послужить основой для дальнейшего научно-практического 
обоснования возрождения института наставничества в органах внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: профессионализация, наставничество, профессиональная адаптация, самоорганизация, 
курсанты, первый курс, образовательные организации МВД России
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Abstract: Military students, or cadets, should acquire self-organization skills as early as during their first year in education 
institutions under the Ministry of Internal Affairs. Self-organization helps them in adaptation and self-realization, 
i.e., professionalization, which depends on successful planning and organization. The humanitarian-anthropological 
approach postulates mentoring in an artificial co-event community of mentors and mentees. The author proposed 
to develop self-organization skills through a two-vector mentoring, i.e., a parallel support by two mentors, a member 
of the teaching staff and a senior cadet. The research idea was to design a model for developing self-organization 
skills in first-year military students through mentoring. The article describes a review and an empirical study, which 
included a pedagogical experiment and testing. The model consisted of seven correlating components. It specified 
organizational stages, forms, methods, means, resources, and conditions of mentoring. The experiment involved 
students of the department of military personnel workers, St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs. The experimental group demonstrated better results in three out of six scales. The results can be applied 
in the educational work in academic institutions of higher education under the Ministry of Internal Affairs or facilitate 
the revival of the institute of mentoring in the internal affairs bodies of the Russian Federation.
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Введение
В последнее десятилетие, в соответствии с запросами 
рынка труда, актуализируется вопрос о формировании 
в процессе профессионального образования у обу-
чающихся не только «жестких» профессиональных 
(hard skills), но и так называемых «мягких» навыков 
(soft skills), в числе которых располагаются навыки 
self-менеджмента: саморазвитие, самообразование 
и самоорганизация [1]. При этом оценка soft skills 
выпускников как надпрофессиональных навыков [2] 
в мировой организационно-педагогической практике 
рассматривается в контексте возможного показателя 
производительности образовательной организации, 
способности подготовить специалиста XXI в. [3]. 
Не обходит стороной данная проблема и образователь-
ные организации высшего образования МВД России 
(ОО ВО МВД России), которые осуществляют подго-
товку сотрудников полиции к правоохранительной 
деятельности в условиях динамично изменяюще-
гося общества, когда soft skills становятся все более 
востребованы в профессиональной деятельности. 

Специфика же ОО ВО МВД России заключается в том, 
что курсанты с самых первых дней обучения являются 
сотрудниками полиции, на них возлагаются установ-
ленные законодательством Российской Федерации 
права и обязанности, в том числе по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной 
безопасности. Следовательно, появляется необ-
ходимость формирования у курсантов одновре-
менно hard skills и soft skills уже на первом курсе.  
Однако если существует большое количество дей-
ствующих в ОО ВО МВД России программ, в процессе 
освоения которых первокурсники приобретают 
первоначальные профессиональные «жесткие» 
навыки, то формирование «мягких» навыков требует 
поиска и обоснования эффективных педагогиче-
ских средств. В этом направлении следует осущест-
влять научный поиск с акцентом на самооргани-
зацию как один из первостепенных компонентов 
успешной адаптации курсантов первого курса ОО  
ВО МВД России [4].

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?spin=6736-2946
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Т. В. Триндюк и коллеги, рассматривая варианты 
интерпретации термина само организация с позиций 
системного, деятельностного, личностно-ориенти-
рованного и компетентного подходов, определяют 
ее одновременно как процесс планирования, организа-
ции и управления человеком собственными временем 
и ресурсами, а также как образовательный результат 
формирования перечисленных способностей [5]. 
В таком наиболее широком прочтении, по мнению 
Э. В. Педько, самоорганизация обучающихся воен-
ных образовательных организаций основывается 
на личных ценностно- смысловых установках, которые 
способствуют военно- профессиональной подготовке 
курсантов [6, с. 91]. Аналогичные основания можно 
обнаружить и в условиях ОО ВО МВД России, если 
учитывать сочетание строгой регламентирован-
ности курсантской жизни и внеплановых распоря-
жений и указаний командиров и начальников [7] 
как отображение реальной полицейской службы. 
Вместе с тем наиболее проблемным в обозначенном 
аспекте является первый год обучения, что обуслов-
лено трудностями в профессиональной адаптации 
курсантов [8], результаты исследования которой 
были изложены нами в предыдущих публикациях [9]. 
Там же профессиональную адаптацию мы признаем 
компонентом профессионализации, следуя совре-
менным обще мировым тенденциям в педагогических 
и социологических исследованиях указанного процесса 
в помогающих профессиях служения, таких как врач, 
учитель, пожарный, полицейский [10–13] и т. д.

В организации профессионального воспитания 
и успешной профессионализации представителей 
названных профессий М. Р. Илакавичус предла-
гает основываться на положениях гуманитарно-  
антропологического подхода, позволяющего рас-
смотреть этнографию профессии и ориентироваться 
на личностное самоопределение в профессии служе-
ния в условиях событийного сообщества [14]. Ведь, 
как пишут основоположники подхода В. И. Слободчиков 
и А. А. Остапенко, «ясное гуманитарно-антрополо-
гическое мышление даст ясные практики в педа-
гогике, психологии, социальной работе» [15, с. 54]. 
Одной из таких практик М. Р. Илакавичус называет 
наставничество как наиболее актуальное в современ-
ной России средство «сбережения и развития чело-
веческого потенциала, личностного и социального 
развития» [16], а также как средство сопровождения 
молодого сотрудника полиции в аксиосфере про-
фессии служения более опытным товарищем [17]. 
В таком сопровождении особенно нуждаются кур-
санты первого курса ОО ВО МВД России, т. к. они 
впервые по-настоящему сталкиваются с трудностями 
профессионализации и, как показывает практика, 
преодолеть их самостоятельно им довольно сложно, 
а порою и невозможно.

Цель статьи – разработать модель формирования 
навыков самоорганизации у курсантов первого курса 
образовательных организаций МВД России с помощью 
наставничества. Для достижения поставленной цели 
решались задачи по теоретической разработке и описа-
нию целесообразной модели, апробации предложенного 
средства формирования навыков самоорганизации 
у первокурсников, проверки его результативности.

Именно впервые описанная и разработанная 
модель формирования навыков самоорганизации 
у курсантов первого курса образовательных орга-
низаций МВД России с помощью наставничества, 
выбор гуманитарно-антропологического подхода 
как методолого- теоретической основы, а также 
сущностная связь на теоретическом уровне между 
самоорганизацией и профессионализацией опреде-
лили научную новизну работы.

Теоретическая значимость состоит в раскрытии 
содержания понятия самоорганизация в контексте 
учебной и служебной деятельности курсантов, в выборе 
наставничества как средства формирования соот-
ветствующих навыков, в ориентире на актуальные 
в настоящее время тенденции гуманизации воспита-
тельного пространства образовательных организаций, 
находящихся в ведении силовых структур.

Методы и материалы
Методологической основой настоящего исследования 
послужил гуманитарно-антропологический подход 
(В. И. Слободчиков, А. А. Остапенко, М. Р. Илакавичус), 
транслирующий на философском уровне ценностно- 
смысловое содержание профессии служения, на обще-
научном уровне предъявляющий способы организации 
событийного сообщества, а на конкретно- научном 
уровне фиксирующий наставничество как резуль-
тативное средство педагогического сопровождения 
профессионализации курсантов первого курса ОО  
ВО МВД России. Методологическая основа, цели 
и задачи работы определили выбор теоретических 
(анализ научно-педагогической литературы, моде-
лирование) и эмпирических (педагогический экс-
перимент, тестирование) методов. Моделирование 
осуществлялось в соответствии с требованиями 
ингерентности, простоты и адекватности к норма-
тивной модели, обозначенными А. М. Новиковым 
и Д. А. Новиковым [18]. Для диагностики сформи-
рованности навыков само оценки у первокурсников 
применялся опросник самоорганизации деятельности 
(ОСД) Е. Ю. Мандриковой [19].

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 
факультета подготовки сотрудников для подразделений 
по работе с личным составом Санкт-Петербургского 
университета МВД России в три этапа. На первом этапе 
(январь-июнь 2023 г.) прово дились разработка модели 
и исследование уровня само организации у курсантов 
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первого курса в традиционных нормативных условиях, 
на втором этапе (январь-июнь 2024 г.) апробировались 
предложенные нами новшества, а на заключительном 
этапе (июнь- октябрь 2024 г.) производились обобще-
ние, анализ, систематизация данных и подготовка 
этой публикации. В исследовании приняли участие 
123 курсанта, из которых 62 курсанта первого курса 
в 2023 г. (контрольная группа – КГ) и 61 курсант пер-
вого курса в 2024 г. (экспериментальная группа – ЭГ). 
Тестирование проходило анонимно и дистанционно 
с использованием онлайн-сервиса Yandex Forms. 
Достоверные различия (p < 0,05) между выборками 
определялись с помощью непараметрического кри-
терия Манна-Уитни (U-критерий).

Результаты
Проведенный анализ научно-педагогической литера-
туры позволил нам рассматривать процесс формиро-
вания навыков самоорганизации у курсантов первого 
курса ОО ВО МВД России в контексте их зарождающейся 
профессионализации. В свою очередь, профессио-
нализация понимается не как отдельный смысло-
жизненный конструкт, а как один из элементов 
самоопределения и саморазвития личности, проявля-
ющийся в профессии служения, что основано на идеях 
гуманитарно- антропологического подхода. Для отра-
жения идеального состояния объекта исследования, 
его компонентного содержания и наполнения, функ-
циональной связи, а также проверки результативности 
наставничества как средства формирования навыков  

самоорганизации у курсантов первого курса была 
предложена соответствующая модель (рис. 1).

Модель являет собой семикомпонентную струк-
туру, где каждый компонент взаимосвязан и взаимо-
обусловлен с другими по принципу импликационной 
связи, это подчеркивает нормативность модели. 
При этом методолого-теоретический компонент, 
содержащий антропологический подход, становится 
ее ядром, через данный компонент проходят все 
логико-функциональные связи. Первым в модели 
расположен Целевой компонент, включающий 
конкретно сформулированную цель и три задачи, 
решение которых может привести к достижению 
поставленной цели, следовательно, к результатив-
ному формированию навыков самоорганизации 
у первокурсников ОО ВО МВД России, что заявлено 
в седьмом, результативном компоненте модели. 
В таком виде нами реализуется соответствие целей 
и задач результату, а управленческо-педагогический 
инструментарий вынесен в отдельные компоненты.

Управленческий компонент модели включает два  
блока: этапы организации наставничества и конт - 
роль за реализацией наставнической деятельно-
сти как основного средства формирования навыков 
самоорганизации у курсантов первого курса ОО ВО  
МВД России. Первый блок инкорпорирует пять управ-
ленческих этапов, выделенных М. Р. Илакавичус [20]:  
инициатива руководства, создание условий для при-
нятия педагогическим коллективом идей со-бытия  
(базис в гуманитарно- антропологическом подходе), 

Рис. 1. Модель формирования навыков самоорганизации у курсантов первого курса образовательных организаций МВД России 
с помощью наставничества
Fig. 1. Model for mentoring as a means of developing self-organization skills in first-year cadets of education institutions under 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
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совместное планирование маршрута наставнической 
деятельности всеми заинтересованными членами 
педагогического коллектива, непосредственная 
наставническая деятельность и анализ получен-
ных педагогических результатов с определением 
пути дальнейшего совершенствования данной работы. 
Следующий блок вариативен, т. к. предполагает кон-
сультативную функцию, но не в качестве «пожарной 
команды» для решения сиюминутных проблем, 
а помощь наставникам и наставляемым в самосто-
ятельном преодолении появившихся затруднений, 
используя их личностный потенциал и ресурсы 
воспитательного пространства. В Содержательном 
компоненте раскрываются условия реализации, 
способ координации мероприятий, методы и формы 
наставничества. Под условиями понимается комплекс 
кадровых, материально- технических и информаци-
онных ресурсов, где первые составлены триумви-
ратом «руководство – преподаватели – курсанты», 
вторые соответствуют нормативным требованиям 
к материально-техническому обеспечению учебного 
и воспитательного процесса в ОО ВО МВД России, 
третьи конкретизированы информационным 
сопровождением наставнической деятельности, 
причем самими наставляемыми на официальных 
информационных ресурсах, в социальных сетях, 
в стенной печати или иных продуктах рефлексивной 
деятельности. Координация мероприятий осущест-
вляется специально назначенным модератором 
из числа наиболее опытных педагогов- наставников, 
а в качестве методов, применяемых в наставниче-
ской деятельности, используются антропопрактики  
в со-бытии [21]. Операционный компонент представ-
лен динамической и персональной составляющими, 
где первая отображена процессом сопровожде-
ния наставником наставляемого, происходящим 
в их личной встрече, а вторая – характеристиками 
личности наставника и наставляемого. Критериально-
оценочный компонент составлен с помощью соотно-
шения понимания в рамках выбранной методологии 

составных частей самоорганизации и шести факторов, 
выделенных Е. Ю. Мандриковой в ходе исследова-
ния само организации деятельности человека и его 
навыков структурирования времени. 

На основании того, что разработанная модель 
является только абстрактным мыслительным обра-
зом, для определения результативности формирова-
ния навыков самоорганизации у курсантов первого 
курса ОО ВО МВД России с помощью наставниче-
ства была проведена опытно-экспериментальная 
работа. Первичная диагностика (январь 2023 г. 
и январь 2024 г.) с применением опросника само-
организации деятельности (ОСД) Е. Ю. Мандриковой 
достоверных различий в полученных данных между 
ЭГ и КГ не определила. Следовательно, обе группы 
в начале опытно- экспериментальной работы были 
схожи по заданному критерию, методика их форми-
рования (по ведущему единичному критерию) [22]  
была выбрана верно. Результаты итоговой диагно-
стики, проведенной в июне 2023 г. и июне 2024 г., 
представлены на рисунке 2.

Обнаруженные различия (p < 0,05) по шкале 
ОСД Планомерность между результатами в ЭГ  
(19,22 ± 3,33) и КГ (16,63 ± 4,12) демонстрируют более 
развитые по итогам опытно-экспериментальной 
работы у курсантов ЭГ навыки тактического плани-
рования, они достаточно планомерны и склонны 
к последовательной деятельности по сравнению  
с курсантами КГ. Результаты по шкале ОСД  
Целеустремленность характеризуют курсантов ЭГ  
(32,86 ± 4,12) как умеющих ставить перед собой кон-
кретные цели, понимать их и двигаться к достижению, 
в отличие (p < 0,05) от курсантов КГ (27,16 ± 5,02),  
которые в большей степени склонны переключать 
свое внимание на субъективно более значимую 
деятельность. По шкале ОСД Настойчивость раз-
личия на уровне значимости в 95 % выявлены 
между данными ЭГ (19,46 ± 3,86) и КГ (16,34 ± 4,24), 
что показывает развитие волевых навыков заверше-
ния начатого у первых относительно курсантов КГ.  

Рис. 2. Результаты итоговой диагностики 
с применением опросника самоорганизации  
деятельности (ОСД) Е. Ю. Мандриковой
Fig. 2. Questionnaire of Self-Organization  
by E. Yu. Mandrikova: Final test

Прим.: Пл. – планомерность; Цел. – Целеустрем-

ленность; Наст. – Настойчивость; Фикс. – 

Фиксация; Сам. –Самоорганизация; Ориен. – 

Ориентация на настоящее.

Пл. Цел. Наст. Фикс. Сам. Ориен.
ЭГ (n = 61) 19,22 32,86 19,46 19,14 9,89 8,64
КГ (n = 62) 16,63 27,16 16,34 19,24 8,56 8,32

0

5

10

15

20

25

30

35



67

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Иванов Е. Ю.

Формирование навыков самоорганизации

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-62-69

М
е

т
о

д
о

л
о

г
и

я и т
е

х
н

о
л

о
г

и
я п

р
о

ф
е

С
С

и
о

н
а

л
ь

н
о

г
о о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

Такая разнородность результатов не случайна. 
М. В. Пешков утверждает, что у курсантов ОО ВО  
МВД России только при непосредственном сотрудни-
честве с педагогом (в нашем случае наставниками) 
нормативная организация собственной деятельно-
сти переходит в самоорганизацию [23]. Анализ данных 
итоговой диагностики это подтверждает.

По шкалам ОСД Фиксация, Самоорганизация 
и Ориен тация на настоящее достоверных различий 
в результатах итоговой диагностики не обнаружено, 
что объясняется следующим:

1. В соответствии с исследованием Т. Н. Михайловой,  
ведущую роль в профессиональном становлении 
личности курсанта ОО ВО МВД России играют инстру-
ментальные ценностные ориентации, прежде всего, 
исполнительность [24], что нашло отражение в высо-
ких показателях по шкале Фиксация в обеих группах.

2. С первых дней обучения все курсанты обязаны 
соблюдать распорядок дня, фиксировать исполнение 
своих обязанностей в специальных планирующих 
документах (отчеты, рапорта, графики, ведомости 
и т. п.) – это предполагает норму в использовании 
вспомогательных средств планирования, а зна-
чит, детерминирует отсутствие различий по шкале 
«Самоорганизация». 

3. Близкие значения итоговой диагностики в ЭГ  
(8,64 ± 1,23) и КГ (8,32 ± 2,12) по шкале Ориентация 
на настоящее обусловлены особой значимостью 
для курсантов происходящего здесь и сейчас, о чем 
Е. А. Слесарева, С. Ю. Михайлова и Д. Е. Смирнов 
прямо указывают в ракурсе исследования смысло-
жизненных ориентаций обучающихся ОО ВО  
МВД России [25].

Изложенное выше возвращает нас к процессу 
профессионализации как в некоторой степени тож-
деству описываемых смысложизненных ориентаций. 
Но общий суммарный балл по ОСД в ЭГ (109,21 ± 3,14) 
достоверно выше (p < 0,05), чем в КГ (96,25 ± 3,63), что 
в интерпретации автора опросника Е. Ю. Мандриковой 
демонстрирует более высокий уровень ответственности 
и умения планировать, развитые волевые качества 
и настойчивость у курсантов ЭГ по сравнению с обу-
чающимися КГ. Схожий результат теоретически озву-
чен Т. Д. Скудновой как развитие профессиональной 
субъект ности с комплексной помощью со стороны 
наставника, его первостепенной позиции в формировании 
атмосферы творчества и самодисциплины для перво-
курсников [26]. В этом мы видим корреляционную 
связь позитивного итога опытно- экспериментальной 
работы и организованного на факультете подго-
товки сотрудников для подразделений по работе 
с личным составом Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России в 2024 г. наставничества в форме 
одновременного взаимодействия наставляемого  
с двумя наставниками.

Заключение
Формирование навыков самоорганизации как soft 
skills у курсантов первого курса образовательных 
организаций МВД России в настоящем исследовании 
было предложено осуществлять посредством настав-
ничества в двухвекторной форме: офицер-курсант 
и курсант-курсант. Рассматривая самоорганизацию 
как устойчивый навык использования человеком 
собственных ресурсов, умение планировать и орга-
низовывать собственную деятельность, мы пришли 
к выводу, что формирование указанного навыка наи-
более эффективно в личной встрече первокурсника 
с более опытными обучающимися и сотрудниками 
в специально созданной со-бытийной атмосфере. 
Поэтому гуманитарно- антропологический подход 
стал в работе ведущим, и на основании его принципов 
была разработана и описана целе сообразная модель, 
которая состоит из семи взаимо связанных и взаимо-
обусловленных компонентов. Инстру ментально 
и методически модель насыщена антропопракти-
ками и реализована в совместной деятельности 
руководства ОО ВО МВД России и заинтересованных 
членов педагогического коллектива, что соответ-
ствует основным требованиям, предъявляемым  
к нормативной модели.

Опытно-экспериментальная работа по формированию 
навыков самоорганизации у курсантов первого курса 
образовательных организаций МВД России с помощью 
наставничества, в свою очередь, продемонстрировала 
высокую результативность предложенного средства. 
Так, результаты итоговой диагностики показали кур-
сантов ЭГ более планомерными, волевыми и организо-
ванными, умеющими последовательно реализовывать 
служебные цели, социально обязательными и испол-
нительными в отличие от обучающихся КГ. Данные 
результаты стали возможными благодаря помощи 
со стороны наставников. И если офицеры-наставники 
были в большей степени наставниками- фасилитаторами, 
то наставники- старшекурсники выступали как личный 
пример в преодолении затруднений в адаптации 
и профессиональной самореализации, а значит 
и профессионализации.

Результаты исследования могут быть использованы 
в учебно-воспитательной работе ОО ВО МВД России 
и послужить основой для дальнейшего научно- 
практического обоснования возрождения института 
наставничества в органах внутренних дел РФ.
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подготовки, религиозность), влияющие на отношение студентов к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
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consisted of ten questions distributed by cognitive, emotional, behavioral, and value-motivational scales.  
Most students demonstrated no definite opinion on health-related issues. In good health, they assessed their mental 
state as calm, happy, and joyful; however, they denied that bad health could make them experience negative emotions. 
The students admitted taking no regular health-promoting measures and hesitated to describe the behavioral 
practices they turn to when sick. They considered themselves neither healthy, nor limited in such resources as time, 
money, etc. The sample group proved to be rather passive in their attitude towards their own health with an average 
score of 4.8 points on the value-motivational scale. The survey confirmed the current trend to perceive health not 
as vital, but as instrumental, i.e., not a goal in itself, but a value that makes it possible to achieve a certain goal.
Keywords: health, healthy lifestyle, attitude towards health, university student, value system, risk factor
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Введение

1 Послание Президента Федеральному Собранию. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024. СПС КонсультантПлюс.

Безусловно, здоровье является одной из базовых 
человеческих ценностей [1; 2]. По мнению В. С. Чурая, 
состояние здоровья молодежи выступает одним 
из показателей социального благополучия общества 
и государства, уровня медицинского обеспечения 
страны в целом [3, с. 105]. Другими словами, здоровье 
служит основой для самореализации молодых людей, 
способности к созданию полноценной семьи, к труду 
и творческой активности [4–6]. 

В послании Федеральному Собранию глава государ-
ства В. В. Путин уделил большое внимание молодежной, 
семейной политике и вопросам здоровья1. Согласно 
модели здоровья, предложенной Ю. П. Лисицыным, 
определяющими факторами здоровья являются: образ 
жизни (50–55 %), внешняя среда (20–25 %), генетика 
(15–20 %), а на долю здраво охранения приходится 
только 8–10 % [7]. Однако в современном мире все 
чаще здоровье рассматривается не как высшая чело-
веческая ценность, а как инструмент для достижения 
намеченных жизненных целей и задач [8; 9]. Духовный 
мир современного общества переплетается с ожи-
даниями быстрых и позитивных перемен, поиском 
ценностей в западной модели жизни. В результате 
растет фрагментарность взглядов, усиливается 
противо речивость духовного мира и поляризация 
интересов взрослых и детей. Нередко индивид выбирает 
неправильные ценностные приоритеты, становится 
сложным позитивное взаимодействие с другими 
людьми [10; 11]. Студенты, с одной стороны, являются 
кадровым резервом будущего, и их здоровье и образо-
вание могут значительно повлиять на развитие России 
в целом [12]. С другой стороны, педагоги в будущем 
будут выступать для своих учеников модельной, в том 
числе и в отношении здоровья, профессиональной 
группой. Поэтому изучение отношения студен-
тов к здоровью и здоровому образу жизни (ЗОЖ),  

а также выявление факторов, влияющих на это, явля-
ется крайне актуальным.

Цель – выявить факторы (пол, курс и направление 
подготовки, религиозность), влияющие на отношение 
студентов к своему здоровью и ЗОЖ.

Методы и материалы 
В марте-мае 2024 г. выполнено социологическое 
исследование методом интервьюирования среди сту-
дентов Череповецкого государственного университета 
(ЧГУ). Опрошено 526 человек (n = 526). Объектом стали 
студенты ЧГУ, предметом – отношение к здоровью.

Минимальный объем выборочной совокупности 
был рассчитан с помощью формулы, выведенной 
из урав нения предельной ошибки выборки, и составил 
299 человек при численности обучающихся на 18 июня 
2024 г., равной 1347 человек (бакалавры, специалисты 
и магистры очной формы обучения); величине дове-
рительного коэффициента (Z), равного 1,96; макси-
мального размера ошибки (Δ), равного 0,05, а также 
предпола гаемого удельного веса лиц в популяции (p), 
негативно относящегося к своему здоровью 50 % (0,5). 
Инструмент исследования – опросник «Отношение 
к здоровью» Р. А. Березовской [13]. Опросник состоит 
из 10 вопросов, которые могут быть распределены 
по четырем шкалам: когнитивная, эмоциональ-
ная, поведенческая, ценностно- мотивационная. 
Студенты должны были оценить каждое утверждение 
в соответствии со степенью своего согласия по шкале, 
где 1 – абсолютно не согласен или совершенно не важно; 
2 – не согласен, это не важно; 3 – скорее не согласен; 
4 – не знаю (не могу ответить); 5 – скорее согласен, 
чем нет; 6 – согласен, очень важно; 7 – абсолютно 
согласен, безусловно важно. При анализе отношения 
к здоровью могут быть выделены противоположные 
типы отношений: адекватное и неадекватное.
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Под здоровьем мы понимаем определение, пред-
ложенное Всемирной Организацией Здравоохранения: 
«Здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов»2.

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, 
направленный на сохранение и укрепление здоровья.

Количественная обработка данных включает в себя 
подсчет средних значений по каждому утверждению 
в отдельности (Mean), 95 % доверительный интервал 
для средней арифметической, определение моды 
распределения (Мо) и стандартного отклонения (Std. 
deviation).

Для оценки параметров статистической взаимо связи 
между набором факторов (пол, отношение к религии) 
и степенью согласия респондентов с вопросами- 
суждениями использован критерий Стьюдента для неза-
висимых выборок. Для анализа данных в трех и более 
группах (курс, направление подготовки), в которых 
вариация между группами сравнивается с вариа-
цией внутри групп, использовался однофакторный 
дисперсионный анализ для независимых выборок. 
Достоверными считались различия при вероятности 
ошибки менее 5 % (p < 0,05). Обработка статистических 
данных произведена с помощью пакетов прикладных 
программ SPSS ver. 23.0.

Социально-демографические характеристики 
студентов обозначены в таблице 1. Средний возраст 
(Mean) составил 20,7681 лет, стандартное отклоне-
ние (Std. deviation) 4,01561. Студенты, принявшие 
участие в исследовании, представлены женщинами 
(75,9 %) и мужчинами (24,1 %). Распределение студентов 
по направлениям подготовки соответствует фактиче-
скому соотношению студентов, обучающихся в ЧГУ.

Исходя из таблицы 1, религиозными людьми себя 
считают 47,9 % студентов. 52,1 % студентов таковыми 
себя не считают. Основой мировоззрения большин-
ства (57,6 %) явилось православное христианство, 
а для 15,3 % – другие религиозные конфессии. Атеистами 
себя считают 22,2 % студентов; не определились 
с мировоззрением – 4,9 %.

В таблице 2 указаны характеристики мировоззрен-
ческих основ верующих и неверующих обучающихся. 
Определено, что большинство (89,3 %) верующих 
студентов исповедуют Православное христианство, 
каждый десятый (9,5 %) – другие религии. Половина 
(41,6 %) неверующих причисляют себя к атеистам. Другая 
половина разделяет мировоззрения Православного 
христианства (28,5 %) и других религий (20,4 %). 
Не определившиеся в вопросах своего мировоззрения 
причисляют себя к неверующим (9,5 %).

2 Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения. Принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946 (с изм. от 24.05.1973). 
СПС КонсультантПлюс.

Табл. 1. Социально-демографическая характеристика 
студентов, % 
Tab. 1. Socio-demographic profile of university students, %

Характеристика %

Пол
мужской 24,1

женский 75,9

Курс
1–2 43,4

3–5 56,6

Направление 
подготовки

Институт информационных 
технологий (ИИТ)

6,3

Инженерно-технический 
институт (ИТИ)

11,4

Бизнес-школа (БШ) 13,2

Гуманитарный институт (ГИ) 29,9

Институт педагогики  
и психологии (ИПиП)

32,9

Факультет биологии  
и здоровья (БиЗ)

6,3

Вера
верующие 47,9

неверующие 52,1

Основа 
мировоззрения

не определились 4,9

Православие 57,6

Атеизм 22,2

Агностицизм 5,9

Высшие силы 2,3

Гедонизм 1,9

Ислам 1,5

Буддизм 1,3

Стоицизм 1,1

Протестантизм 1,1

Сатанизм 0,2

Табл. 2. Характеристика мировоззренческих основ  
верующих и неверующих обучающихся, % 
Tab. 2. Believers vs. non-believers, %

Показатель

В
ер

ую
щ

и
е

Н
ев

ер
ую

щ
и

е

Не определились с мировоззрением 0,0 9,5

Атеизм 1,2 41,6

Православное христианство 89,3 28,5

Другие мировоззренческие основы 9,5 20,4

Прим.: χ² = 214,88; p = 0,001.
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Результаты
По нашим данным, под понятием здоровый образ 
жизни каждый третий (35,8 %) студент понимает режим 
и качество питания, сна и отдыха. В два раза меньше 
называют отсутствие вредных привычек (17,3 %) 
и спорт (15,1 %). Каждый десятый (10,9 %) называет 
регулярное прохождение профилактических медицин-
ских осмотров и гармония души и тела (12 %) (рис.).

В пределах статистической погрешности находятся 
ответы любовь к своему телу (5,3 %) и затруднившиеся 
с ответом на этот вопрос (3,6 %). 

По данным, приведенным нами, у студентов 
не сформировано отношение к своему здоровью, 
и они не могут ответить на поставленные в исследо-
вании вопросы. Средний балл по шкалам составляет 
4,53028 (не знаю). Таким образом, у студентов чаще 
вообще не сформировано отношение к вопросам 
здоровья, и они не могут на них ответить. 

Полученные данные по шкале когнитивный 
уровень позволят нам определить степень компе-
тентности студентов в вопросах здоровья, знание 

основных факторов риска. Эти данные свидетель-
ствуют о низком уровне знаний в сфере здоровья.  
Средний балл по когнитивной шкале составляет 4,911, 
т. е. в большинстве случаев студенты затрудняются 
ответить на поставленные вопросы вне зависимости 
от курса или направления обучения. В таблице 3 пред-
ставлены обобщенные оценки студентов когнитивного 
восприятия вопросов здоровья. Анализируя указанную 
шкалу, а также в дальнейшем мы будем представлять 
только те данные, в которых выявлена статистически 
значимая взаимосвязь между группами.

Несмотря на то что разница в ответах у мужчин 
и женщин статистически значима, но значения между 
средними показателями не столь велики. Так, средние 
показатели в ответах мужчин о значимости влияния 
на осведомленность в области здоровья информации, 
полученной из следующих источников: радио и телеви-
дение, врачи, друзья и знакомые, ниже, чем у женщин 
(табл. 3). Влияние веры также оказывает статисти-
чески значимое воздействие на изучаемый фактор.  

Рис. Определение студен-
тами понятия здоровый образ 
жизни, %
Fig. Concept of healthy lifestyle 
as defined by university 
students, %

35,8 17,3 15,1 12 10,9 5,3 3,6

0 50 90 100

ЗОЖ

отсутствие вредных привычек 

гармония души и тела любовь 

к телу

режим и качество питания, сна и отдыха 

спорт

диспансеризация

не знают

10 20 30 40 8060 70

Табл. 3. Осведомленность о здоровье (источники) и факторы, влияющие на здоровье 
Tab. 3. Health awareness (sources) and health-affecting factors

Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

Влияние на осведомленность в области здоровья информации, полученной из источников

средства массовой информации (радио, телевидение)

Пол
мужской 3,653 1,0 2,013 3,3–4,0

р = 0,006
женский 4,215 5,0 1,999 4,0–4,4

всего 4,079 5,0 2,015 3,9–4,3

врачи (специалисты)

Пол
мужской 4,427 7,0 2,034 4,2–4,9

р = 0,012
женский 5,040 7,0 1,792 4,9–5,2

всего 4,916 7,0 1,865 4,8–5,1

газеты и журналы

Вера
верующие 2,669 1,0 1,761 2,5–2,9

р = 0,004
неверующие 2,237 1,0 1,643 2,0–2,4

всего 2,444 1,0 1,711 2,3–2,6
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Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

друзья, знакомые

Пол
мужской 4,126 5,0 1,923 3,8–4,5

р = 0,009
женский 4,636 6,0 1,793 4,5–4,8

Вера
верующие 4,737 6,0 1,840 4,5–5,0

р = 0,008
неверующие 4,310 5,0 1,186 4,1–4,5

всего 4,513 6,0 1,836 4,4–4,7

научнопопулярные книги о здоровье

Вера
верующие 3,872 3,0 2,005 3,6–4,1

р = 0,041
неверующие 3,518 1,0 1,950 3,3–3,8

всего 3,688 1,0 1,981 3,5–3,9

Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на состояние здоровья

качество медицинского обслуживания

Пол
мужской 5,023 7,0 1,929 4,7–5,4

р = 0,001
женский 5,726 7,0 1,579 5,6–5,9

Вера
верующие 5,733 7,0 1,672 5,5–5,9

р = 0,021
неверующие 5,390 7,0 1,704 5,2–5,6

всего 5,557 7,0 1,695 5,4–5,7

экологическая обстановка

Пол
мужской 5,015 7,0 1,910 4,7–5,4

р = 0,001
женский 5,824 7,0 1,559 5,7–6,0

Вера
верующие 5,796 7,0 1,590 5,3–5,7

р = 0,029
неверующие 5,474 7,0 1,758 5,6–6,0

всего 5,629 7,0 1,685 5,5–5,8

профессиональная деятельность

Вера
верующие 5,342 7,0 1,692 5,1–5,6

р = 0,022
неверующие 5,001 6,0 1,720 4,8–5,2

всего 5,165 7,0 1,713 5,0–5,3

особенности питания

Пол
мужской 5,496 7,0 1,736 5,2–5,8

р = 0,010
женский 5,942 7,0 1,461 5,8–6,1

всего 5,834 7,0 1,542 5,7–6,0

вредные привычки

Пол
мужской 5,055 7,0 2,222 4,7–5,5

р = 0,018
женский 5,578 7,0 1,925 5,4–5,8

всего 5,452 7,0 2,011 5,3–5,6

образ жизни

Пол
мужской 5,708 7,0 1,741 5,4–6,0

р = 0,046
женский 6,052 7,0 1,490 5,9–6,2

всего 5,9696 7,0 1,559 5,8–6,1

недостаточная забота о своем здоровье

всего 5,684 7,0 1,749 5,5–5,8
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В итоге верующие чаще неверующих получают инфор-
мацию по вопросам здоровья в газетах и журналах, 
у друзей и знакомых и в научно-популярных книгах. 

Студенты считают, что все названные факторы ока-
зывают существенное влияние на здоровье. Однако жен-
щины придают более высокую значимость качеству 
медицинского обслуживания, экологической обста-
новке, особенностям питания, вредным привычкам 
и образу жизни. А верующие больше неверующих 
придают значение качеству медицинского обслужи-
вания, экологической обстановке и профессиональной 
деятельности.

Когнитивное восприятие оказывает прямое влияние 
на то, как индивид эмоционально воспримет вопросы, 
связанные со здоровьем. Полученные данные по шкале 
эмоциональный уровень позволят нам определить отноше-
ние к здоровью. Эти данные свидетельствуют о низком 
эмоциональном уровне в сфере здоровья у студентов. 

Средний балл по эмоциональной шкале составляет 
4,5606, т. е. в большинстве случаев студенты не могут 
определиться с чувствами, которые вызывают у них 
изменение в вопросах здоровья. В таблице 4 представ-
лены обобщенные оценки студентов эмоционального 
восприятия вопросов здоровья.

В ситуации благополучия студенты спокойны, 
счастливы, радостны, уверены в себе и ощущают себя 
в безопасности. При этом статистически значимо более 
высокие показатели отмечают женщины и верующие 
студенты.

При ухудшении здоровья студенты не могут опреде-
литься со своим эмоциональным состоянием практи-
чески по всем утверждениям. Женщины статистически 
значимо чаще расстраиваются, а мужчины не уверены 
в этом. Студенты ГИ статистически значимо чаще 
(р = 0,004) расстраиваются при ухудшении здоровья, 
тогда как студенты ИТ чаще не уверены в этом.

Табл. 4. Самооценка уровня эмоционального восприятия здоровья 
Tab. 4. Emotional perception of health: self-assessment 

Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

Самооценка эмоционального состояния при благополучии

спокойствие

Пол
мужской 5,559 7,0 1,884 5,2–5,9

р = 0,008
женский 6,055 7,0 1,555 5,9–6,2

всего 5,935 7,0 1,652 5,8–6,1

удовлетворенность

Пол
мужской 5,448 7,0 1,896 5,2–5,9

р = 0,006
женский 5,964 7,0 1,595 5,9–6,2

Вера
верующие 5,992 7,0 1,609 5,9–6,3

р = 0,045
неверующие 5,697 7,0 1,745 5,6–6,0

всего 5,840 7,0 1,686 5,8–6,1

счастье

Пол
мужской 5,189 7,0 2,010 5,2–5,9

р = 0,001
женский 5,914 7,0 1,625 5,9–6,2

Вера
верующие 5,932 7,0 1,631 5,7–6,1

р = 0,014
неверующие 5,558 7,0 1,841 5,3–5,8

всего 5,739 7,0 1,751 5,6–5,9

радость

Пол
мужской 5,118 7,0 1,974 4,8–5,5

р = 0,001
женский 5,832 7,0 1,644 5,7–6,0

Вера
верующие 5,852 7,0 1,646 5,7–6,1

р = 0,014
неверующие 5,478 7,0 1,834 5,3–5,7

всего 5,659 7,0 1,754 5,5–5,8

безопасность

Пол
мужской 5,267 7,0 1,840 5,0–5,5

р = 0,049
женский 5,636 7,0 1,832 5,5–5,8

всего 5,547 7,0 1,839 5,4–5,7 
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Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

безразличие

всего 2,695 1,0 2,039 2,5–2,9

ничто не беспокоит

всего 4,486 7,0 2,199 4,3–4,7

уверенность в себе

Вера
верующие 5,569 7,0 1,797 5,4–5,8

р = 0,035
неверующие 2,226 7,0 1,915 5,0–5,5

всего 5,393 7,0 1,865 5,2–5,6

ощущение свободы

Пол
мужской 5,094 7,0 1,957 4,8–5,4

р = 0,027
женский 5,508 7,0 1,798 5,3–5,7

всего 5,408 7,0 1,845 5,3–5,6

чувство внутреннего удовлетворения

Пол
мужской 5,102 7,0 2,019 4,8–5,5

р = 0,008
женский 5,636 7,0 1,790 5,5–5,8

Вера
верующие 5,673 7,0 1,801 5,5–5,9

р = 0,047
неверующие 5,350 7,0 1,801 5,1–5,6

всего 5,507 7,0 1,860 5,4–5,7

Самооценка эмоционального состояния при ухудшении своего здоровья

спокойствие

Пол
мужской 3,629 1,0 2,046 3,3–4,0

р = 0,001
женский 2,792 1,0 1,815 2,6–3,0

всего 2,994 1,0 1,905 2,8–3,2

сожаление

Курс

1 4,208 5,0 1,980 3,8–4,6

р = 0,042

2 4,175 4,0 1,850 3,9–4,5

3 3,531 3,0 1,853 3,2–3,9

4 3,925 3,0 1,922 3,6–4,2

5 3,727 5,0 1,348 2,8–4,6

всего 3,941 5,0 1,898 3,8–4,1

озабоченность

Пол
мужской 4,252 5,0 1,847 3,9–4,6

р = 0,004
женский 4,814 7,0 1,941 4,6–5,0

всего 4,678 7,0 1,932 4,5–4,8

вина

Пол
мужской 3,007 1,0 1,883 2,7–3,3

р = 0,008
женский 3,566 1,0 2,069 3,3–3,7

Курс

1 3,923 1,0 2,109 3,5–4,4

р = 0,037

2 3,503 1,0 2,058 3,2–3,9

3 3,095 1,0 1,957 2,8–3,4

4 3,260 1,0 2,004 3,0–3,5

5 3,727 1,0 1,954 2,4–5,0

всего 3,408 1,0 2,037 3,2–3,6
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Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

расстраиваюсь

Пол
мужской 4,228 4,0 1,948 3,9–4,6

р = 0,001
женский 5,142 7,0 1,874 5,0–5,3

Направление 
подготовки

ИИТ 4,030 4,0 1,845 3,4–4,7

р = 0,001

ИТ 4,233 7,0 2,134 3,7–4,8

БШ 4,957 7,0 2,017 4,5–5,4

ГИ 5,286 7,0 1,898 5,0–5,6

ИПП 5,023 7,0 1,898 4,7–5,3

БиЗ 4,727 7,0 2,050 4,0–5,5

всего 4,922 7,0 1,931 4,8–5,1

страх

Пол
мужской 3,055 1,0 2,005 2,7–3,4

р = 0,001
женский 4,443 7,0 2,080 4,2–4,6

Направление 
подготовки

ИИТ 3,484 1,0 1,954 2,8–4,2

р = 0,001

ИТ 2,816 1,0 2,127 2,3–3,4

БШ 4,342 7,0 2,049 3,9–4,8

ГИ 4,465 7,0 2,179 4,1–4,8

ИПП 4,260 7,0 2,030 4,0–4,6

БиЗ 4,090 5,0 2,126 3,3–4,8

всего 4,108 7,0 2,144 3,9–4,3

раздражение

Направление 
подготовки

ИИТ 3,939 3,0 2,030 3,2–4,7

р = 0,019

ИТ 3,400 1,0 2,156 2,8–4,0

БШ 3,957 1,0 2,108 3,5–4,5

ГИ 4,394 4,0 1,937 4,1–4,7

ИПП 3,820 4,0 1,972 3,5–4,1

БиЗ 3,666 5,0 1,947 3,0–4,4

всего 3,960 4,0 2,020 3,8–4,1

подавленность

Пол
мужской 3,645 3,0 1,8902 3,3–4,0

р = 0,001
женский 4,543 7,0 2,061 4,3–4,8

Направление 
подготовки

ИИТ 3,636 1,0 2,028 2,9–4,4

р = 0,001

ИТ 3,500 1,0 2,174 2,9–4,1

БШ 4,457 7,0 1,953 4,0–4,9

ГИ 4,726 7,0 1,906 4,4–5,0

ИПП 4,416 7,0 2,082 4,1–4,7

БиЗ 3,878 3,0 2,102 3,1–4,6

всего 4,327 7,0 2,056 4,2–4,5

сильная тревога

Пол
мужской 3,118 1,0 1,917 2,8–3,5

р = 0,001
женский 4,528 7,0 2,135 4,3–4,7

Направление 
подготовки

ИИТ 3,454 1,0 2,151 2,7–4,2

р = 0,001
ИТ 3,033 1,0 2,146 2,5–3,6

БШ 4,128 1,0 2,199 3,6–4,7

ГИ 4,528 7,0 2,101 4,2–4,9



78

series: humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NSvetlichnaya T. G., Smirnova E. A., Kytina P. D.

Health and Healthy Lifestyle Attitudes

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-70-86

g
e

n
e

r
a

l
 p

e
d

a
g

o
g

y
, 

h
Is

t
o

r
y

 o
f
 p

e
d

a
g

o
g

y
 a

n
d

 e
d

u
c

a
t

Io
n

Полученные данные по шкале поведенческий уровень 
позволят нам соотнести степень соответствия действий 
и поступков студента требованиям ЗОЖ. Эти данные 
свидетельствуют о низком внимании, которое сту-
денты уделяют практическому выполнению профи-
лактических и лечебных мероприятий. Средний балл 
по поведенческой шкале составляет 3,838. В таблице 5  
указаны обобщенные оценки студентов стратегий 
поведения по профилактике и лечению заболеваний.

Для поддержания своего здоровья из представ-
ленных вариантов действий студенты выбрали 
отрицательные ответы, т. е. они игнорируют профи-
лактику заболеваний. При этом не посещают врача 
при недомогании статистически значимо реже 
студенты ИТ, чем БШ (р = 0,047). Избегают вредных 

привычек чаще студенты ИПП, чем ГИ (р = 0,019), 
посещают спортивные секции чаще студенты БиЗ, 
чем ИИТ (р = 0,024). При ухудшении своего здоровья 
практически все не смогли ответить на вопрос, какие 
действия они предпринимают.

Полученные данные по ценностно мотивационной 
шкале дают нам возможность определить значи-
мость для студентов такой ценности, как здоровья, 
и ориентацию на его сохранение и укрепление.  
Средний балл по поведенческой шкале составляет 
4,810 (табл. 6).

К главным ценностям жизни студенты отнесли 
здоровье и материальное благополучие, причем 
материальное благополучие и интересная работа 
в жизни женщин играют значимо большую роль. 

Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

Направление 
подготовки

ИПП 4,497 7,0 2,089 4,2–4,8
р = 0,001

БиЗ 3,909 3,0 2,097 3,2–4,7

всего 4,188 7,0 2,169 4,0–4,4

стыд

всего 2,46 1,0 1,852 2,3–2,6

Табл. 5. Характеристика поведенческих стратегий по профилактике и лечению заболеваний 
Tab. 5. Health-promoting and treatment strategies 

Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

Действия для поддержания здоровья (регулярность)

занимаюсь физическими упражнениями (зарядка, бег и т. п.)

Вера
верующие 4,753 7,0 2,040 4,5–5,0

р = 0,028
неверующие 4,354 7,0 2,095 4,1–4,6

всего 4,547 7,0 2,075 4,4–4,7

диета

Вера
верующие 3,657 1,0 1,968 3,4–3,9

р = 0,006
неверующие 3,189 1,0 1,902 3,0–3,4

всего 3,418 1,0 1,947 3,3–3,6

соблюдение режима сна и отдыха

всего 4,245 5,0 2,018 4,1–4,4

закаливание 

Пол
мужской 2,771 1,0 1,903 2,4–3,1

р = 0,009
женский 2,285 1,0 1,778 2,1–2,5

Вера
верующие 2,561 1,0 1,878 2,3–2,8

р = 0,045
неверующие 2,244 1,0 1,744 2,0–2,5

всего 2,403 1,0 1,811 2,3–2,6

посещение врача с профилактической целью

Пол
мужской 3,055 1,0 2,036 2,7–3,4

р = 0,002
женский 3,726 1,0 2,1625 3,5–3,9



79

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Светличная Т. Г., Смирнова Е. А., Кытина П. Д.

Отношение к здоровью и здоровому образу жизни

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-70-86

о
б

щ
а

я п
е

д
а

г
о

г
и

к
а, и

С
т

о
р

и
я п

е
д

а
г

о
г

и
к

и и о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

я

Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

Направление 
подготовки

ИИТ 2,878 1,0 1,899 2,2–3,6

р = 0,013

ИТ 3,001 1,0 1,939 2,5–3,5

БШ 4,071 7,0 2,247 3,5–4,6

ГИ 3,445 1,0 2,279 3,1–3,8

ИПП 3,786 1,0 2,070 3,5–4,1

БиЗ 3,606 1,0 2,014 2,9–4,3

Вера
верующие 3,856 1,0 2,188 3,6–4,1

р = 0,002
неверующие 3,288 1,0 2,080 3,0–3,5

всего 3,564 1,0 2,150 3,4–3,8

контроль веса

Вера
верующие 4,494 7,0 2,100 4,2–4,8

р = 0,015
неверующие 4,040 1,0 2,169 3,8–4,3

всего 4,260 7,0 2,145 4,1–4,4

посещение бани (сауны)

Направление 
подготовки

ИИТ 3,272 1,0 2,239 2,5–4,0

р = 0,010

ИТ 3,183 1,0 2,236 2,6–3,8

БШ 3,085 1,0 2,138 2,6–3,6

ГИ 3,133 1,0 2,192 2,8–3,5

ИПП 3,630 1,0 2,259 3,3–4,0

БиЗ 4,575 7,0 2,358 3,7–5,4

Вера
верующие 3,884 1,0 2,290 3,6–4,2

р = 0,001
неверующие 2,938 1,0 2,112 2,7–3,2

всего 3,395 1,0 2,248 3,2–3,6

исключение вредных привычек

Направление 
подготовки

ИИТ 4,303 7,0 2,364 3,5–5,1

р = 0,020

ИТ 4,333 7,0 2,391 3,7–5,0

БШ 4,457 7,0 2,211 3,9–5,0

ГИ 4,108 7,0 2,390 3,7–4,5

ИПП 4,913 7,0 2,153 4,6–5,2

БиЗ 5,181 7,0 2,128 4,4–5,9

всего 4,524 7,0 2,292 4,3–4,7

посещение спортивных секций (шейпинг, тренажерный зал, бассейн и т. п.)

Направление 
подготовки

ИИТ 2,818 1,0 2,083 2,1–3,6

р = 0,030

ИТ 4,116 1,0 2,504 3,5–4,8

БШ 3,714 1,0 2,438 3,1–4,3

ГИ 3,522 1,0 2,422 3,1–3,9

ИПП 3,751 1,0 2,303 3,4–4,1

БиЗ 4,636 7,0 2,369 3,8–5,5

Вера
верующие 4,004 7,0 2,399 3,7–4,3

р = 0,007
неверующие 3,445 1,0 2,353 3,2–3,7

всего 3,716 1,0 2,389 3,5–3,9

практика специальных оздоровительных систем (йога, китайская гимнастика и др.)

Пол
мужской 2,370 1,0 2,026 2,0–2,7

р = 0,001
женский 3,105 1,0 2,308 2,9–3,3
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Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

Вера
верующие 3,187 1,0 2,381 2,9–3,5

р = 0,010
неверующие 2,678 1,0 2,122 2,4–2,9

всего 2,927 1,0 2,264 2,7–3,1

Действия при недомогании

обращение к врачу

Вера
верующие 4,589 7,0 1,984 4,3–4,8

р = 0,004
неверующие 4,094 5,0 1,923 3,9–4,3

всего 4,334 5,0 1,965 4,2–4,5

не обращают внимания

всего 3,076 1,0 1,929 2,9–3,2

самолечение

Пол
мужской 4,527 7,0 1,846 4,2–4,9

р = 0,018
женский 4,959 6,0 1,773 4,8–5,1

всего 4,855 6,0 1,798 4,7–5,0

руководствуются советом друзей, родственников, знакомых

Пол
мужской 4,244 7,0 1,998 3,9–4,6

р = 0,032
женский 4,669 6,0 1,920 4,5–4,9

всего 4,466 7,0 1,946 4,3–4,7

Табл. 6. Значимость здоровья в индивидуальной иерархии ценностей студентов 
Tab. 6. Health in personal hierarchy of values

Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

Самооценка роли ценностей в данный момент

счастливая семейная жизнь

Вера
верующие 5,988 7,0 1,705 5,8–6,2

р = 0,001
неверующие 5,328 7,0 1,893 5,1–5,6

всего 5,646 7,0 1,833 5,5–5,8

материальное благополучие

Пол
мужской 5,385 7,0 1,843 5,1–5,7

р = 0,001
женский 6,002 7,0 1,470 5,9–6,2

всего 5,853 7,0 1,589 5,7–6,0

верные друзья

всего 5,581 7,0 1,740 4,8–5,1

здоровье

всего 5,969 7,0 1,578 5,8–6,1

интересная работа (карьера)

Пол
мужской 5,385 7,00 1,847 5,1–5,7

р = 0,036
женский 5,769 7,00 1,579 5,6–5,9

всего 5,676 7,0 1,654 5,5–5,8

признание и уважение окружающих

Пол
мужской 4,448 7,0 2,159 4,1–4,8

р = 0,026
женский 4,922 5,0 1,741 4,8–5,1

всего 4,808 7,0 1,859 4,7–5,0
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Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

независимость (свобода)

Пол
мужской 5,236 7,0 1,981 4,9–5,6

р = 0,018
женский 5,694 7,0 1,543 5,5–5,9

всего 5,583 7,0 1,669 5,4–5,7

Действия, необходимые для достижения успеха в жизни

хорошее образование

Вера
верующие 5,127 7,0 1,653 4,9–5,3

р = 0,036
неверующие 4,821 5,0 1,679 4,6–5,0

всего 4,971 5,0 1,673 4,8–5,1

материальный достаток

всего 5,222 7,0 1,7043 5,1–5,4

способности

Пол
мужской 5,574 7,0 1,734 5,3–5,9

р = 0,036
женский 5,967 7,0 1,509 5,8–6,1

всего 5,849 7,0 1,573 5,7–6,0

везение (удача)

всего 4,695 5,0 1,712 4,6–4,8

здоровье

Пол
мужской 4,929 7,0 1,877 4,6–5,3

р = 0,012
женский 5,401 7,0 1,637 5,2–5,6

Направление 
подготовки

ИИТ 4,606 5,0 1,902 3,9–5,3

р = 0,046

ИТ 5,683 7,0 1,567 5,3–8,1

БШ 5,271 7,0 1,776 4,9–5,7

ГИ 5,184 7,0 1,686 4,9–5,5

ИПП 5,433 7,0 1,636 5,2–5,7

БиЗ 5,001 7,0 1,920 4,3–5,7

Вера
верующие 5,510 7,0 1,650 5,3–5,7

р = 0,004
неверующие 5,083 7,0 1,742 4,9–5,2

всего 5,287 7,0 1,709 5,1–5,4

упорство, трудолюбие

Пол
мужской 5,787 7,0 1,707 5,5–6,1

р = 0,007
женский 6,092 7,0 1,476 6,0–6,2

всего 6,019 7,0 1,539 5,9–6,2

поддержка друзей, знакомых

всего 5,228 7,0 1,708 5,1–5,4

Причина недостаточной или нерегулярной заботы о здоровье

здоров(а)

всего 3,243 1,0 1,984 3,1–3,4

нет силы воли

всего 3,669 1,0 2,154 3,5–3,9

нет времени

всего 3,906 1,0 2,168 3,7–4,1

скучно

всего 3,114 1,0 2,118 2,9–3,3
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Критерий Mean Мо Std. Deviation 95 % ДИ для средней Достоверность

избегаю ограничений

всего 3,003 1,0 1,963 2,8–3,2

не знаю, что нужно делать

Направление 
подготовки

ИИТ 2,757 1,0 1,714 2,2–3,4
р = 0,003

ИТ 2,650 1,0 2,032 2,1–3,2

Направление 
подготовки

БШ 1,885 1,0 1,499 1,5–2,2

р = 0,003
ГИ 2,668 1,0 1,959 2,4–3,0

ИПП 2,849 1,0 2,017 2,6–3,2

БиЗ 2,393 1,0 1,539 1,9–2,9

всего 2,610 1,0 1,910 2,5–2,8

нет условий

всего 3,110 1,0 2,083 2,9–3,3

материальные ограничения

Пол
мужской 2,968 1,0 2,011 2,6–3,3

р = 0,007
женский 3,538 1,0 2,164 3,3–3,8

всего 3,401 1,0 2,140 3,2–3,6

есть более важные дела

всего 3,387 1,0 2,122 3,2–3,6

Счастливая семейная жизнь в системе ценностей 
верующих студентов занимает ключевые позиции.

Для достижения успеха, по мнению студентов, 
необходимо трудолюбие и способности, гораздо чаще 
так считают женщины, и здоровье. Последнее наибо-
лее важную роль играет в жизни женщин и верующих 
студентов. Нужно подчеркнуть, что для достижения 
цели студенты усомнились в необходимости хорошего 
образования (верующие чаще неверующих). 

Далее мы поинтересовались причиной, по которой 
они не заботятся о своем здоровье. Они отвергли все 
наши предположения. Они не считают себя здоро-
выми и при этом располагают временем и условиями 
и не испытывают для этого материальных затруднений.

В таблице 7 представлены корреляции между 
фактором здоровье для достижения поставленной 
цели и основными ценностями, сформированными 
у студентов. Также мы рассмотрели влияние на фор-
мирование ценности здоровья таких источников, 
как семья, друзья, карьера и СМИ (табл. 8).

Наивысшую ценность для студентов составляют 
здоровье и материальное благополучие. По нашим 
данным, существует прямая и сильная зависимость 
между ценностью здоровья и материального благополу-
чия (rp = 684, p = 0,001). К тому же мы выявили прямую 
сильную зависимость (rp = 0,699, p = 0,001) между отно-
шением к здоровью как к ценности и использованием 
здоровья как средства для достижения поставленной 
цели. Существует связь между использованием здоровья  

Табл. 7. Зависимость ценности здоровья от других  
ценностей 
Tab. 7. Health-as-value attitude vs. attitude influencer 

Ценности rp p

Здоровье 0,699 0,001

Материальное благополучие 0,605 0,001

Семья 0,560 0,001

Друзья 0,560 0,001

Карьера 0,606 0,001

Уважение 0,533 0,001

Свобода 0,573 0,001

Пол 0,088 0,044

Вера 0,092 –

Табл. 8. Влияние источников на формирование ценности 
здоровья у студентов 
Tab. 8. Health awareness (sources) and health-affecting 
factors

Ценности rp p

Радио / ТВ 0,420 0,001

Газеты, журналы 0,210 0,001

Врачи 0,506 0,001

Друзья, знакомые 0,467 0,001

Научно-популярные книги 0,331 0,001

Вера 0,122 0,005
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в достижении цели и полом (rp = 0,088, p = 0,044). 
Так, женщины чаще готовы использовать здоровье 
для достижения цели, чем мужчины (5,401 против 
4,929 соответственно; р = 0,012)

В результате влияние на формирование отноше-
ния к здоровью как ценности (зависимость прямая, 
но слабая) оказывает семья. Сильной зависимо-
сти по другим источникам получения информации 
не выявлено. Возможно, студенты получают всю 
актуальную для них информацию в сети Интернет, что, 
к сожалению, в анкете Р. А. Березовской не исследуется.

Обсуждение
Мировоззрение раскрывает базовое отношение 
человек–мир: от того, как человек понимает свою 
роль в мире, зависит его образ мыслей, поведение, 
отношения в обществе. Словосочетание религиозное 
мировоззрение указывает на жизненный, бытий-
ный характер религии, на то, что ее нужно пони-
мать как образ жизни и мысли [14]. По нашим данным, 
каждый второй человек (47,9 %) является верующим. 
В литературе мы нашли данные [15] о снижении доли 
верующих в современном обществе. Если в мобили-
зационном поколении процент верующих составлял 
56 %, то в поколении миллениалов этот показатель 
достиг 32 %.

Безусловно, здоровье в системе ценностей относится 
к витальным и имеет большое значение как для отдель-
ного индивида, так и для общества в целом [16–18]. 
Мы выяснили, что ценность коррелирует со многими 
факторами. Например, Е. В. Дмитриева приводит 
данные о влиянии пола на отношение к здоровью [19]. 
По данным автора, женщины более высоко по срав-
нению с мужчинами оценивают здоровье (61,7 % 
против 50,1 %), однако по данным, полученным 
нами, существует такая взаимосвязь при использо-
вании здоровья для достижения других благ в жизни, 
а в отношении здоровья как ценности статистической 
разницы не выявлено.

Е. В. Дмитриева пишет о влиянии на отношение 
к здоровью семейного статуса [19]. Ценность здоро-
вья более высока у мужчин, никогда не вступавших 
в брак, а более низкий ее уровень регистрируется 
у женатых мужчин. Л. С. Шилова и О. С. Копина при-
водят данные о зависимости отношения к здоровью 
от уровня доходов в семье [10]. Так, чем выше доход, 
тем значительней ценность здоровья (61,9 % против 
38,3 % соответственно). Таким образом, уже в 1993 г. 
сложившаяся экономическая ситуация в стране пере-
ориентировала население на более высокую оценку 
здоровья как инструмента для достижения целей. 
А. Ф. Ковалевская также свидетельствует о росте цен-
ности индивидуального здоровья как инструментальной 
ценности, необходимой для достижения благ (престиж-
ной работы, материального благополучия и пр.) [20].  

О влиянии здоровья на такие статусные позиции, 
как «положение, семья, труд, профессия, патриотизм, 
активная позиция, независимость» [21, с. 231], сооб-
щает и Б. С. Ерасов.

Большинство опрошенных студентов не считают 
себя здоровыми людьми. Средний балл 3,243 вне 
зависимости от пола, веры, курса и направления обу-
чения. По данным Ю. Н. Беляевой и Г. Н. Шеметовой, 
40 % девушек и 22 % юношей оценили свое здоровье 
как удовлетворительное [22]. По данным, приведен-
ным В. В. Радаевым, Ю. Н. Беляевой, Г. Н. Шеметовой, 
для поддержания своего здоровья студенты: гуляют 
(72 %), занимаются физической культурой (40–58,5 %), 
употребляют витамины и БАДЫ (16–39,6 %), ходят 
в баню или закаливаются (21 %), придерживаются диеты 
(7–18,6 %) [15; 22]. По данным О. В. Лисиной, студенты 
считают, что наиболее серьезное влияние на здоровье 
оказывает образ жизни, состояние окружающей среды 
и стресс [23]. О. А. Денисова и А. П. Денисов обнару-
жили противоречия между высокой самооценкой 
студентов в отношении приверженности принципам 
ЗОЖ и недостаточной готовностью к использованию 
здоровьесберегающих технологий в качестве повсе-
дневной практики [24].

К. Р. Амлаев и соавторы утверждают о влиянии 
пола на приверженности лечению [25]. Например, 
мужчинам труднее понять порядок проведения про-
филактических прививок и выполнять инструкции 
к лекарственным препаратам.

Практически по всем показателям мы получили либо 
отрицательные ответы, либо нейтральные, когда сту-
дент не смог определиться с поставленным вопросом. 
Возможно, такая пассивная тенденция объясняется 
той характеристикой молодежи, которую приводит 
в своей работе В. В. Радаев [15]. Он наделяет их чертами 
«апатичности, безучастности, пассивности и нали-
чием "подросткового сознания"» [15, с. 20], которые 
свое время ежедневно проводят в Интернете (65 %). 
Они не любят читать книги или читают их только 
в электронном формате.

Заключение
В поведении студентов во время ухудшения здоро-
вья проявляются две противоположные тенденции. 
Во-первых, они демонстрируют медицинскую актив-
ность и посещают врача (4,9), а во-вторых, обраща-
ются за советом к друзьям (4,5) и видимо занимаются 
самолечением. Причем они осознают, что на здоровье 
оказывает влияние образ жизни (5,9 – очень важно). 
При этом они ничего не делают для профилактики 
заболеваний и затрудняются назвать, какие же прак-
тики поведения ими используются при недомогании 
(от 2,4 закаливание (не согласен) до 4,5 занятие 
зарядкой и исключение вредных привычек (не знаю)). 
Информанты не могут объяснить, почему не проявляют 
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медицинскую активность в вопросах профилактики 
заболеваний. Максимальный балл 3,9 (скорее не согла-
сен) получил ответ нет времени (3,9).

Когда информанты здоровы, то они спокойны – макси-
мальный балл 5,9 (очень важно), но при ухудшении 
здоровья они не могут описать свое эмоциональное 
состояние. Средний балл по всем предлагаемым эмо-
циональным состояниям составляет от 2,4 – стыда 
(не согласен) до 4,9 – расстраиваются (не знают / 
скорее да).

Если рассматривать ценностно-мотивационную 
составляющую, то и здесь по большинству вопросов 
они не могли ответить не на один вопрос. Наименьшую 
ценность для студентов представляют признание и ува-
жение окружающих (4,8 – не знают), а наибольшую –  
здоровье (5,9 – очень важно). В то же время для достижения 
успеха в жизни самым главным является упорство – 
6,0 (очень важно), здоровье – 5,2 (важно), не важно – 
везение (4,6 – не знаю). Подтверждается тенденция 
о восприятии ценности здоровья как не витальной, 
а инструментальной, необходимой для достижения 
поставленных целей. Наивысшую ценность для студентов 
составляют здоровье и материальное благополучие. 
По нашим данным, существует зависимость между 
ценностью здоровья и материального благополучия, 
а также между отношением к здоровью как к ценности 
и использованием здоровья как средства для дости-
жения поставленной цели.

Женщины чаще мужчин получают информацию 
о здоровье у врача, они осознают, что образ жизни 
влияет на его сохранность. Для поддержания здоровья 
мужчины чаще закаливаются, тогда как женщины 
обращаются к специалистам. В структуре ценност-
ных ориентаций женщин на первом месте находятся 
материальное благополучие, карьера, признание 
и независимость. Для достижения цели женщины 
чаще прибегают к упорству, мужчины более важным 
считают здоровье.

Верующие студенты для получения информа-
ции о здоровье чаще используют такие источники, 
как друзья и научная литература. Они чаще считают, 

что здоровье зависит от качества оказываемой меди-
цинской помощи и экологической ситуации в регионе 
и профессиональной деятельности. Верующие люди 
более счастливы, радостны и уверены в себе. Они чаще 
занимаются спортом, соблюдают диету, закаливаются, 
посещают врача с профилактической целью и при 
первых симптомах недомогания, контролируют вес, 
ходят в баню, посещают секции. Для верующих сту-
дентов более значима семейная жизнь, они стремятся 
к хорошему образованию. Также для достижения своих 
целей они чаще воспринимают здоровье как инструмент  
для ее достижения. 

При недомогании значимо чаще посещают врача 
студенты Бизнес-школы, чем Инженерно-технического 
института. Избегают вредных привычек чаще студенты 
Института педагогики и психологии, чем Гуманитарного 
института. Полученные результаты могут быть положены 
в разработку программ по формированию ценностного 
отношения к своему здоровью. Работа по формированию 
ценностей и ценностных ориентаций осуществляется 
на трех уровнях. На когнитивном уровне формируется 
понимание и представление о ценностях. На эмоцио-
нальном уровне развивается способность к осознанию 
ценностей и переводу их в систему личных смыслов, 
само регуляции и осознания. На поведенческом уровне 
формируются и развиваются навыки поведения 
на основе ценностных ориентаций. 
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Преподаватель высшей школы в условиях перехода общества 
к инновационной экономике: векторы изменений
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Аннотация: Российская Федерация осуществляет переход национальной экономики на инновационные 
направления развития. Вузы выступают одним из элементов инновационной экономики, а также являются 
и ее субъектами, которые оказывают влияние на социально-экономические преобразования в стране. В статье 
представлены различные точки зрения ученых на роль преподавателя высшей школы в условиях перехода 
общества к инновационной экономике. Приведены возможные векторы изменений требований к преподава-
телю высшей школы в условиях динамики экономических процессов в обществе. Цель – дать ретроспективный 
и перспективный анализ векторов изменений в фигуре преподавателя вузов, обусловленных общественными 
процессами перехода к инновационному типу экономики, а также сформулировать основные критерии 
подобных изменений. Обоснована необходимость модернизации вузов с точки зрения законодательства 
об образовании и социально-экономических прогнозов. Выявлена роль преподавателей вузов в современной 
экономике, ориентированной на инновационные процессы. Проведен анализ ряда исследований российских 
ученых, посвященных изменениям, предъявляемым социально-экономическими процессами в обществе 
к профессионализму преподавателя высшей школы. Отдельно рассмотрена работа «Лиги Преподавателей 
Высшей Школы» в контексте инновационных изменений современной высшей школы. В результате приведены 
соответствия положений исследователей критериям, разработанным автором. Отмечено влияние инноваци-
онной экономики на перемены в высшей школе, выявлены новые задачи, которые ставит экономика перед 
преподавательским вузовским составом. Рассмотрены основные векторы изменений, по которым должна 
выстраиваться фигура современного вузовского преподавателя, исходя из потребностей российской эконо-
мики. Сделан вывод, что переход общества к инновационной экономике актуализирует запросы общества 
к созданию инновационной среды для развития будущих специалистов. Значимым участником подобной 
среды является высшая школа. Обозначены перспективы последующих изысканий по теме работы.
Ключевые слова: высшая школа, инновационная экономика, преподаватель вуза, инновационная  
деятельность, подготовка кадров, студенты
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Abstract: The Russian Federation is currently turning to innovation economy. Universities are important constituents 
of the innovation economy that influence the national socio-economic transformations. The article reviews scientific 
approaches to the role of faculty in this process, which sets new requirements for academic staff. A retrospective 
and prospective analysis revealed the current vectors of changes in the social role of a university professor caused 
by the economic shift, as well as made it possible to formulate the main criteria for these changes. The review 
of domestic publications also highlighted an urgent need for modernizing the current legislation and socio-economic 
planning. The articles that describe the requirements to faculty brought about by the new socio-economic processes 
made it possible to summarize the role of academic staff in the modern innovation-oriented economy and describe 
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the League of University Professors in the context of innovative changes. The publications under review were 
compared with the author’s own criteria to define the impact of the innovation economy on the higher education 
and the new tasks that economy poses to faculty members. These vectors of change shape the figure of a modern 
university professor based on the needs of the Russian economy. The ongoing transition to innovation economy 
actualizes demands for an innovative development environment with higher education as a key stakeholder. 
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Введение

1  Об образовании в РФ. ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция). СПС КонсультантПлюс.

Глобальный кризис экономических систем и поворот 
российской экономики на инновационный путь раз-
вития ставят перед высшей школой сложные задачи, 
связанные, прежде всего, с повышением качества 
образования выпускников вузов. Образование в усло-
виях роста инновационного компонента экономики 
является единственной системой, которой может 
быть обеспечен рост интеллектуального капитала 
нашей страны. Высшим образованием создаются 
такие условия, при которых становится возможным 
производство инноваций – это достигается путем 
обновления концептуальной составляющей техно-
логий и самих инновационных продуктов. Высшая 
школа выступает первичным звеном инноваций, 
которые возникают в ее стенах, а затем входят в прак-
тику исследований, проектов, внедрения инноваций 
в массовое производство – все это актуализирует 
выбранную для исследования тему. 

Цель статьи – дать ретроспективный и перспективный 
анализ векторов изменений в фигуре преподавателя 
вузов, обусловленных общественными процессами 
перехода к инновационному типу экономики, сфор-
мулировать основные критерии подобных изменений.

Изучением изменений требований к преподавателю 
высшей школы в контексте динамики экономических 
процессов в стране занимаются исследователи уже 
довольно давно. Несмотря на то что необходимость 
модернизации высшей школы, изменения требова-
ний к преподавателям в условиях инновационной 
экономики теперь общепризнана, тема продолжает 
быть проблемной и только внешне простой. При этом 
очевидно, что именно преподавательский корпус 
остается ключевым игроком модернизируемого 
образования в условиях инноваций. Наиболее автори-
тетные исследования проводились Л. И. Романковой, 
ею были заложены методологические основы изучения 
преподавательского состава вузов. Так, она призна-
вала значимым для развития преподавательского  

состава в условиях экономических инноваций орга-
низацию и развитие научного общения, выделяя 
несколько типов преподавателей, в том числе ориен-
тированных на перемены [1]. Интерес представляют 
и исследования, проведенные учеными Высшей 
школы экономики (г. Москва), прежде всего, тут нужно 
назвать имена Я. И. Кузьминова [2], О. Л. Лейбович [3], 
Е. Н. Геворкяна [4], М. А. Ларионовой [5], А. П. Бала-
киной [6] и др. В этих исследованиях существенно 
усиливается глубина проработки указанной темы. 
Отдельно отметим исследование Е. В. Астаховой, где 
автором были систематизированы подходы к оценке 
роли преподавателя высшей школы в условиях инно-
вационной экономики, сделаны выводы об итогах 
модернизации вузов и указаны возможные перспективы 
изменения требований к преподавательскому составу  
в новых условиях [7].

Таким образом, общество, ориентированное на пере-
ход к инновационной экономике, изменяет запросы 
к высшей школе, в том числе к профессионализму 
преподавательского состава.

В работе использовались общенаучные инструменты 
сравнения, анализа, обобщения, систематизации.

Результаты
Инновационная экономика оказывает всестороннее 
воздействие на общество, и это влияние имеет двусто-
роннюю природу – общество обязано своевременно 
отвечать на вызовы экономики. Прежде всего это 
заключается в повышении уровня высшего образования, 
соответствия ожиданий экономики и ее потребностей 
уровню выпускников вузов.

Необходимость модернизации вузов, обновления 
системы высшего образования отражаются в законах 
и нормативных актах, что накладывает ответствен-
ность на преподавательский состав вузов. Здесь стоит 
выделить один из базовых документов – Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»1,  
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где ст. 20 урегулирована инновационная деятельность 
в условиях сферы образования. Инновации реализу-
ются, согласно ст. 20, с целью обеспечения развития 
и модернизации образования на основе учета направ-
лений общественно-экономического развития России. 
Инновационная деятельность предполагает, исходя 
из ч. 3 ст. 20, совершенствование деятельности вуза 
по таким направлениям, как научно- педагогическое, 
организационное, учебно-методическое, кадровое, 
финансово-экономическое, и состоянию материально- 
технического обеспечения учреждения – его осущест-
вление возможно через форму проектов и программ 
инновационной природы. 

В «Прогнозе долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2030 г.»2 , разработанном Минэкономразвития 
России, для целей формирования инновационного 
характера развития экономики необходимым усло-
вием называется изменение системы образования. 
Она сегодня ориентирована не только на повышение 
показателей качества и доступности, подготовку 
высококвалифицированных кадров для российской 
экономики, но и должна быть способна оперативно 
реагировать на запросы инновационной экономики, 
в том числе рынка труда.

Другие направления обновления высшей школы 
в ключе инновационной экономики отражены, напри-
мер, в «Концепции реформы высшего образования 
в России до 2030 года», предложенной Сибирским 
федеральным университетом (Центром стратегических 
исследований и разработок) [8]. Авторы концепции 
признают, что в России складывается ситуация, 
характеризующаяся фундаментальными внешними 
изменениями в социально-экономической сфере 
и полная серьезных противоречий изнутри, но при 
этом обязательным ориентиром для инновацион-
ной экономики обозначается составление прогноза 
будущего развития для высшей школы. В связи с этим 
авторы концепции требуют поставить высшую школу 
на путь инновационных подходов к самой организации 
профессиональной деятельности ее профессорско- 
преподавательских активов. Перед руководителями 
вузов авторы концепции ставят задачу настраивать 
на креативный и исследовательский лад препода-
вательский состав, развивать способности препо-
давателей к тому, чтобы выстроить непрерывность 
развития в будущей профессии у студентов и привести 
их к успеху, учитывая все перемены, которые при-
носит инновационный ход развития отечественной  
экономики [8]. 

2 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. (разработан Минэкономразвития России). 
СПС КонсультантПлюс. 
3 В России появится Стратегия развития образования до 2030 г. Объясняем.РФ. 21.08.2024. URL: https://объясняем.рф/articles/news/v-
rossii-poyavitsya-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-do-2030-goda/ (дата обращения: 08.09.2024).

Особое внимание, по словам Л. Х. Урусовой 
и М. Х. Шигалуговой, нужно уделить роли вузов в под-
готовке специалистов будущего, которые не только 
должны соответствовать тем требованиям, которые 
выдвигает сегодня рынок труда, но и обладать ком-
петенциями самостоятельности в выборе стратегии 
обучения, курсов, прогрессивных методов в обучении 
и образовательных технологиях [9]. 

В настоящее время в разработке Минпросвещения 
находится «Стратегия развития образования до 2030 года», 
она будет представлена в Правительство РФ в срок 
до 4 марта 2025 г.3

В целом перед модернизацией высшей школы стоит 
задача перейти от трансляционной модели к модели 
деятельностной, которая была создана за рубежом 
примерно сорок лет назад и во многом основана 
на предложениях, внесенных еще Л. С. Выготским 
и А. Н. Леонтьевым [10].

В рамках данного исследования представляет интерес 
создание и работа межрегиональной общественной 
организации под названием «Лига Преподавателей 
Высшей Школы». Лига осуществляет свою деятель-
ность с 2015 г., имеет 50 подразделений в регионах, 
в ней состоят не менее 5000 преподавателей высшей 
школы из 76 российских регионов. Вопросы совер-
шенствования высшей школы в условиях перехода 
к инновационной экономике курируются, прежде 
всего, Экспертным советом Лиги, им рассматриваются 
и решаются вопросы высшего образования, управления 
процессами экономики знаний и повышения качества 
самой образовательной деятельности при взаимо-
действии с Комитетом по науке и высшему образованию 
при Государственной Думе РФ. Также в этом направлении 
действуют: Экспертный совет по наставничеству (суще-
ствует при Российской академии образования); рабочие 
группы, занимающиеся разработкой профстандартов 
«Преподаватель высшего образования» и «Наставник 
на рабочем месте». Представители Лиги активно 
участвуют в роли спикеров, модераторов и экспертов  
во множестве мероприятий.

Таким образом, роль преподавателей вузов в совре-
менной экономике, ориентированной на инновации, 
становится все более значимой. Можно предложить 
несколько критериев, значимых векторов изменений 
фигуры преподавателя вуза в условиях перехода 
страны к инновационной экономике.

Первый критерий: образование и подготовка кадров  
на высоком базовом уровне – перед преподавателями 
ставит задачей подготовить выпускников вузов так, 
чтобы их уровень профессионализма соответствовал  

https://объясняем.рф/articles/news/v-rossii-poyavitsya-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-do-2030-goda/
https://объясняем.рф/articles/news/v-rossii-poyavitsya-strategiya-razvitiya-obrazovaniya-do-2030-goda/


90

series: humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NChernikova N. S.

Academic Staff during Shift towards Innovation Economy

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-87-94

g
e

n
e

r
a

l
 p

e
d

a
g

o
g

y
, 

h
Is

t
o

r
y

 o
f
 p

e
d

a
g

o
g

y
 a

n
d

 e
d

u
c

a
t

Io
n

потребностям инновационного характера экономики. 
Указанное требование включает в себя не только 
передачу знаниевого компонента, но и развитие 
компетенций выпускников, связанных с критическим 
мышлением, гибкостью и адаптивностью мышления 
к переменам, креативностью, навыками работы  
в команде и т. д.

Второй критерий: проведение научных исследова-
ний – предполагает активное участие преподавателей 
в исследованиях, инновационных по характеру, а также 
в таких практиках, которые помогут возникновению 
инноваций и новых технологий. Работа вузовских 
преподавателей все чаще становится связанной 
с разработкой новых продуктов, идей, что и делает 
развитие экономики передовым и инновационным.

Третий критерий – связь с инновационными 
проектами на практике: преподаватели выступают 
связующим звеном между вузом и производством, 
организуя стажировки, участвуя в совместных прог-
раммах, которые выводят студентов на уровень инно-
вационной деятельности, знакомят их с реальными 
экономическими вызовами.

Четвертый критерий: формирование внутривузов-
ской среды для инноваций – предполагает поддержку 
стартапов, кросс-дисциплинарных инициатив студен-
тов, а также исследовательских групп.

Пятый критерий – обучение в течение всей жизни 
в профессии: преподаватели, отвечая на вызовы окру-
жающего мира, должны быть готовы к тому, чтобы 
постоянно обучаться, повышать и развивать квали-
фикацию, наращивать новые компетенции, адаптируя 
и свои инструменты преподавания – все это основано 
на освоении новых подходов к обучению и исполь-
зовании инновационных технологий, в том числе 
информационных.

Шестой критерий – требования к социально- 
ответственному поведению: преподаватель может 
влиять на студентов, развивая у них качества соци-
альной ответственности, что имеет особое значение 
в условиях инновационной экономики.

Седьмой критерий: международное сотрудниче-
ство в сфере инноваций, участие в международных 
обменах и проектах, что влияет на интеграцию опыта 
и знаний, а также на развитие у студентов компетен-
ций глобального уровня.

Рассмотрим, исходя из предложенных нами кри-
териев, оценивание преподавателя высшей школы 
как значимого участника переходных экономических 
состояний нашей страны в сторону усиления иннова-
ционной составляющей на материале современных 
исследований. 

В частности, коллективом Лиги была издана моно-
графия «Традиции и инновации высшего образования 
в Российской Федерации: стратегическая роль препо-
давателя» [11], в которой определена стратегическая  

роль преподавателя высшей школы в развитии 
гражданского общества и экономики нашей страны. 
Среди значимых характеристик преподавателя в усло-
виях перехода к инновационной экономике авторы 
монографии называют соответствие таким нашим 
критериям, как пятый и шестой – развитие у препо-
давателя практических компетенций, самообразо-
вание и возможность влияния на студентов в целях 
воспитания гуманного, ответственного и мыслящего 
специалиста [11]. 

Вторая монография коллектива авторов Лиги, кото-
рую необходимо упомянуть, – это «Межрегиональное 
взаимодействие в развитии института академического 
наставничества в системе высшего и дополнительного 
профессионального образования» [12]. В книге рас-
крываются возможности повышения квалификации 
преподавателей вузов в современных условиях, т. е. 
условия для роста показателей по критерию образова-
ния и подготовки кадров высшей школы на высоком 
уровне. В частности, анализируются возможности 
наставничества в развитии у преподавателей высшей 
школы экономического мышления, цифровых компе-
тенций. Наставничество рассматривается и как инно-
вационный процесс (рис.) [12].

В результате в представленных монографиях 
под эгидой Лиги сформулированы те перемены в тре-
бованиях к личности преподавателя высшей школы, 
которые обусловлены переходом нашего общества 
к инновационной экономике.

В современных научных публикациях тема измене-
ний, которые накладывает инновационная экономика 
на уровень преподавательского состава вузов, подни-
мается также широко и разнообразно. Рассмотрим 
некоторые из них в соответствии с выделенными 
нами выше критериями.

Рис. Роли участников наставнической деятельности  
как инновационного процесса в высшей школе 
Fig. Mentoring as an innovative process in higher education 

Организует деятельность 
наставляемого  

в условиях инновацион-
ной среды образования

Осуществляет поиск, 
анализ, выбор,  

систематизацию  
информации 

и ее презентацию

Наставник Наставляемый

Повышение качества образования.  
Новый результат образования.  

Развитие профессиональной мотивации.  
Образование новых компетенций
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Н. М. Сергеева, анализируя изменения кадрового 
потенциала преподавателей высшей школы, выявляет 
следующие тенденции: существование проблемы сни-
жения в обществе социального статуса преподавателя 
вуза при актуализирующийся необходимости в усло-
виях становления инновационной экономики в том, 
чтобы преподаватель мог иметь больше возможностей 
для реализации на практике своего интеллектуаль-
ного потенциала. При этом Н. М. Сергеева признает 
за вузами их существование и значимую роль внутри 
инновационной экономической среды, кроме того, 
вузы оказывают влияние и на ее формирование [13].  
Таким образом, Н. М. Сергеева среди значимых кри-
териев называет, прежде всего, тот, где возможна 
реализация интеллектуального потенциала препо-
давателя вуза в условиях инновационных перемен 
экономики общества.

Э. Р. Бердникова и соавторы считают, что в условиях 
перехода к инновационному типу экономики важ-
нейшим вектором развития преподавателя высшей 
школы является нахождение его в системе непрерыв-
ного образования (повышения квалификации), что 
требует усиления работы над повышением у педагога 
мотивации к саморазвитию. Для достижения указан-
ных целей автор рекомендует применять проектную 
деятельность, кейс-методы, мозговой штурм, дистан-
ционное обучение [14]. 

В. В. Горшкова пишет, что будущее в развитии 
высшей школы в целом видится как педагогика 
исследования и проектирования, а также педагогика 
деятельности [15]. Преподавателю сегодня мало быть 
знающим человеком, поскольку цифровые ресурсы 
способны более быстро, нежели человек, дать необ-
ходимую информацию пользователю по запросу. 
Преподаватель должен встраиваться в систему непре-
рывности повышения квалификации для самого себя, 
чтобы оптимально, на основе запросов инновацион-
ной экономики, соотносить в своей деятельности 
традиционные и инновационные подходы, методы 
преподавания и общения со студентами. Его само-
образовательный опыт должен действовать, по словам 
В. В. Горшковой, на опережение всех новых социально- 
экономических вызовов [15]. И с этой точкой зрения  
нельзя не согласиться.

В статье И. С. Батраковой и коллег подчеркива-
ется рост потребности общества в условиях перехода 
к инновационному типу экономики в таких качествах 
преподавателя высшей школы, как готовность к изме-
нениям в своей деятельности в соответствии с модер-
низацией образования; освоение новых подходов 
к порядку построения процесса образования с учетом 
инноваций; усиление совместной деятельности препо-
давателей вузов и студентов на основе цифровизации 
образования (помощь в реализации стартапов, раз-
работке и решении кейсов, проектов), взаимообмен 

информацией – не только со студентами, но и с дру-
гими потребителями информации в инновационно- 
ориентированном обществе [16].

Е. В. Маркова и соавторы [17] дополняют предложе-
ния И. С. Батраковой и др., делая указания на то, что 
в изменяющихся экономических условиях перед пре-
подавателями высшей школы встает необходимость 
в участии в таких преобразованиях, как активизация 
научной работы в вузе на основе создания научно- 
инновационных структур в образовательной системе, 
повышения роли вузовского сектора путем участия 
и разработки инновационных научных исследований 
и проектов (преследуя целью усиление роли науки 
в обеспечении инноваций в развитии отечественной 
экономики), равно как и концентрации ресурсов 
в значимых областях сферы научного и технического 
развития, инновационной деятельности. Следование 
этим задачам ставит необходимость для педагогов 
в обучении на протяжении всей своей профессиональной 
жизни, воспитание у себя культуры мышления на основе 
инновационности [17]. Точка зрения Е. В. Марковой 
и коллег наиболее полно отражает выделенные нами 
выше критерии.

Обсуждение
Сравнение полученных результатов с данными 
в других исследованиях показывает, что переход 
общества к инновационным преобразованиям в эко-
номике выстраивает перед преподавателем высшей 
школы новые векторы развития, связанные, прежде 
всего, с развитием его профессионализма, требо-
ваниями к непрерывному процессу самообразова-
ния, развитием практических компетенций (у себя, 
своих коллег и студентов), что диктуется измене-
ниями, происходящими в обществе, и запросами,  
исходящими из него. 

Мы согласны с А. Р. Баяновой в том, что поступают 
запросы на рост конкурентоспособности препода-
вателей вузов, для чего необходимо существенно 
трансформировать систему повышения квалифика-
ции, а вузу – способствовать выбору направления 
для реализации карьерных стратегий индивидуально 
для каждого из преподавателей [18]. Также мы соли-
дарны с Т. В. Громовой [19] в том, что современная 
инновационная экономика ставит перед преподава-
телем вуза необходимость работы в условиях нового 
функционала, когда на него возлагаются, помимо 
собственно преподавания, функции организатора, 
функции проектирования, консультирования, фаси-
литации, супервизии, репетитора и много других, 
что позволяет свидетельствовать о том, что профессия 
преподавателя высшей школы обретает инноваци-
онные черты. Для достижения этого М. А. Малькова 
называет эффективным средством планирование 
и программирование профессионального самосознания,  
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т. е. перед преподавателем высшей школы стоит задача 
созидать самого себя как личность, при этом сохраняя 
определенную самодостаточность [20].

Мы разделяем мнение С. В. Бруева и соавторов о том, 
что решение перечисленных вопросов предполагает 
организацию систематической работы по повыше-
нию у вузовских преподавателей квалификации, 
значимая часть этой работы должна быть посвя-
щена практическим аспектам применения новей-
ших образовательных методик и технологий [21].  
Мы согласны с точкой зрения О. Е. Широковой о том, 
что в наши дни профессионализм преподавателя 
высшей школы оценивается не только с позиций пол-
ноты профессио нальной компетенции, но и с учетом 
наличия универсальных умений, необходимых 
для эффективной работы в условиях инновационной 
экономики [22]. Мы разделяем взгляды Т. Е. Исаевой 
в том, что преподаватель вуза сегодня вынужден 
покинуть пространство «кабинетной» науки, чтобы 
представить на суд широкой общественности свои 
квалификационные заслуги и спектр достижений 
в их полном и правдивом описании не только в науч-
ной, но и в методической отрасли – для того, чтобы 
оставаться конкуренто способным специалистом [23]. 
Мы поддерживаем мысль Е. Ю. Карамышевой 
и Е. В. Щанина о том, что сложности динамики ста-
туса преподавателя вуза компенсируются интересом 
к собственной работе и творческим ее характером, 
которые имеют большое значение для современных 
кадров высшей школы – несмотря на трансформаци-
онные процессы в системе образования [24]; прео-
долевать трудности преподавателям высшей школы, 
по словам Д. А. Фомичевой, способен помочь процесс 
самообразования – это тот актив, который направляет 
преподавателя вслед за требованиями изменяющейся 
системы образования [25]. 

Заключение
Дальнейшие перспективы исследования заключаются, 
с нашей точки зрения, в том, чтобы продолжать сближать 
науку и практику, образовательные возможности вуза 
и потребности инновационной экономики, что будет 
ставить перед преподавателями высшей школы задачи, 
связанные со следованием, а в идеале – с опереже-
нием ответа на вопросы, задаваемые экономическим 
ходом развития общества. Это означает расширение 
компетенций преподавателей и овладение новыми, 
способность обучать студентов в тесной связи с акту-
альными практическими запросами, поступающими 
от экономики, рынка труда.

Переход общества к инновационной экономике 
актуализирует запросы общества к созданию инно-
вационной среды для развития будущих специали-
стов, обладающих уже на старте карьеры высокими 
профессиональными компетенциями. Значимым 
участником создания подобной среды является высшая 
школа. При этом вузы сегодня не просто элементы 
этой среды, но и ее активные преобразователи – все 
это порождает вопросы к высшей школе о соответствии 
запросам и потребностям экономики преподаватель-
ского корпуса, кадрового обеспечения вузов в целом. 
Развитие экономики будет успешным только тогда, 
когда оно будет тесно сопряжено с наукой, что требует 
формулировки и постановки новых векторов развития 
для преподавателей высшей школы.
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Аннотация: Вызовы современного общества требуют от системы образования подготовки кадров в области 
инженерных и цифровых технологий, а также развития фундаментальных наук. Все это вызывает необ-
ходимость хорошего математического образования, которое лежит в основе фундаментальных и прикладных 
исследований. Вместе с тем в последние годы наблюдается снижение уровня математической подготовки 
абитуриентов, поступающих в вузы, что связано в том числе с нехваткой педагогических кадров в школах. 
Актуализируются вопросы, связанные с подготовкой будущих педагогов по математике и информатике, 
обладающих как фундаментальными знаниями по предмету, так и методическими приемами, профессио-
нальными педагогическими компетенциями. Цель – рассмотреть опыт подготовки преподавательских кадров 
в условиях классического университета. Выделены отличительные черты современного педагога. Показаны 
возможности подготовки преподавателя математики и информатики в рамках не только традиционных 
педагогических направлений, но и на других направлениях путем изменения учебных планов и включения 
в них педагогического блока. Отдельно обсуждаются вопросы предоставления студентам и выпускникам 
вуза возможности получения квалификации «Преподаватель» в рамках дополнительной профессиональной 
подготовки. На примерах по отдельным направлениям продемонстрирована реализация профессиональной 
подготовки специалистов. В результате определены задачи и перспективы подготовки педагогов по мате-
матике и информатике для системы образования Кемеровской области – Кузбасса.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетенция, качество подготовки, педагогическое  
образование, подготовка будущих учителей, образовательный процесс
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Abstract: Engineering, digital technologies, and fundamental sciences are experiencing personnel shortage. 
Profound mathematical education is the basis of fundamental and applied research. However, university applicants 
have recently been demonstrating poor results in Mathematics, probably, as a result of understaffing in schools. 
Schools need teachers of Mathematics and Computer Science with fundamental knowledge of the subject, advanced 
teaching methodology, and professional pedagogical competencies. The author examined the experience of teachers’ 
training at classical universities to profile a modern school teacher. Future teachers of Mathematics and Computer 
Science should not have to major in pedagogy: a block of pedagogical and methodical disciplines can be integrated 
into various curricula to provide university graduates with a teaching qualification. The article introduces some 
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g Табл. 1. Численность и вакансии учителей математики 

и информатики в Кемеровской области – Кузбассе 
Tab. 1. Job market for teachers of Mathematics and Computer 
Science in the Kemerovo Region

Показатель Математика Информатика

Число ставок 3202,51 928,95

Численность работников 1543 529

Вакансии 2023/2024  
учебный год

61 19

Принято 242 69

Уволилось 250 74

Вакансий на начало 
2024/2025 учебного года

75 22

case studies and recommendations on how to improve teachers’ training in mathematics and computer science 
in the Kemerovo Region (Kuzbass).
Keywords: professional training, competence, quality of training, pedagogical education, teachers’ training, 
academic process
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2 Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию от 08.02.2024. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/assignments/orders/73737 (дата обращения: 01.11.2024).
3 Сведения по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 
2023/24 учебного года. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/dd4cf021660425786495d744405367f0/ (дата обращения: 01.11.2024).

Система российского образования на современном 
этапе развития общества претерпевает существенные 
изменения, связанные со сменой модели культурно- 
исторического развития. Но какие бы реформы не про-
ходили в системе образования, в итоге они замыкаются 
на конкретном исполнителе: учителе, преподавателе. 
Именно педагог является основной фигурой при внед-
рении в практику различных инноваций, и для успеш-
ной реализации в новых условиях поставленных перед 
ним задач должен обладать необходимым уровнем 
профессиональной компетентности [1].

В 2023 г. была принята Концепция технологического 
развития на период до 2030 г.1 В этом документе отме-
чается первоочередной задачей подготовка кадров 
для технологической сферы (технологических и инже-
нерных специальностей, математики, информатики 
и других направлений в области естественных наук). 
Успешное обучение студентов по этим направлениям 
требует хорошей подготовки выпускников школ 
по математике и информатике. Однако, как пока-
зывают исследования, даже студенты, поступившие 
с достаточно высокими баллами (180 и выше), не всегда 
обладают достаточными знаниями по математике, 
необходимыми для обучения на таких направлениях 
подготовки [2–4].

В Перечне поручений по итогам заседания 
Совета при Президенте по науке и образованию 
в 2024 г. рассматриваются вопросы «по повышению 
качества преподавания математики и естественно- 
научных предметов в системе общего образования, 
предусматривающих в том числе повышение качества 
подготовки учителей, преподающих эти предметы, 
и устранение дефицита таких учителей в государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях»2.

В таблице 1 представлены статистические данные 
Министерства просвещения Российской Федерации 
по численности и вакансиям учителей математики 
и информатики в Кемеровской области – Кузбассе3.

Как видно из данных таблицы 1, число вакансий 
как по математике, так и по информатике увеличилось 
на 20 и 15 %. Кроме того, можно заметить, что прак-
тически все преподаватели работают на 2 ставки, что 
свидетельствует о нехватке учителей по математике 
и информатике.

Еще одна проблема обеспеченности педагоги-
ческими кадрами по рассматриваемым предме-
там – «старение» учительского корпуса. Министерство 
просвещения приводит следующие данные по воз-
растным категориям на 2023/2024 учебный год: учи-
телей математики до 35 лет – 260 человек, 60 лет 
и старше – 337 человек. По информатике эти цифры 
составляют 145 и 41 человек соответственно. По уровню  

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/73737
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/73737
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образования учителей математики с высшим образо-
ванием 1467 человек, из них имеют педагогическое 
образование – 1419. Учителей информатики с высшим 
образованием – 474, из них педагогическое образо-
вание имеют только 447 человек. Остальные учителя 
имеют среднее специальное образование или являются 
студентами старших курсов4. 

Таким образом, проблема подготовки высоко-
квалифицированных педагогических кадров по матема-
тике и информатике является актуальной в Кемеровской 
области. Личность учителя, преподавателя выступает 
определяющей фигурой в образовании. От уровня 
его профессиональной компетентности, способно-
сти к профессиональному развитию, личностных 
качеств напрямую зависят результаты успешности 
обучающегося [5–7]. В Кемеровском государствен-
ном университете (КемГУ) накоплен большой опыт 
подготовки педагогических кадров по математике 
и информатике, однако выявление проблем и поиска 
путей их решения – важная задача, стоящая перед 
учеными и преподавателями университета.

Проблемы профессиональной подготовки учителей 
рассматривались различными авторами [8–12]. В связи 
с этим укажем несколько аспектов:

• изучение факторов, влияющих на выбор 
специальности;

• организация обучения в области педагогического 
образования;

• адаптация молодых учителей в начале их педаго-
гической деятельности.

В зависимости от того, насколько осознанно аби-
туриенты делают выбор направления своей будущей 
подготовки, во многом зависит успешность их обу-
чения. Также на это оказывает большое влияние 
уровень их школьной подготовки по математике 
и информатике.

К современным выпускникам-педагогам по мате-
матике и информатике предъявляются высокие 
требования. Качество образования, как указывается 
в Федеральном законе «Об образовании в Российской  
Федерации», определяется не только федеральным 
образовательным стандартом и потребностями 
заказчика, но и личностными и социальными ожида-
ниями человека5. Исходя из этого, необходимо было 
выделить мотивы, которые повлияли на выбор про-
фессии педагога [13; 14]. Представим 2 вида факторов: 
внешние (осведомленность о профессии учителя, 
советы родителей и учителей, популярность профес-
сии в обществе) и внутренние (творческий характер 
профессии, возможность заниматься любимым делом, 
быть полезным людям) [15]. Изучение данных мотивов  
позволяет определить проблемы и пути их решения 

4 Там же.
5 Об образовании в РФ. ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012. Ст. 12. СПС КонсультантПлюс.

в подготовке педагогических кадров в области мате-
матического образования и информатики.

В ходе обучения студенты овладевают не только 
теоретическими знаниями. Перед вузом стоит задача 
подготовить выпускников, обладающих комплексом 
компетенций, в том числе необходимых для профес-
сиональной деятельности [16–18]. Таким образом, 
можно выделить такие компетенции, как специальная 
(в области преподаваемой дисциплины), методическая, 
социально-психологическая.

Что касается подготовки будущего учителя, 
а особенно учителя математики и информатики, 
то мы понимаем, что математика представляет собой 
довольно сложный предмет, поэтому важно постоянно  
поддерживать у обучающихся желание учиться. 
Это утверждение справедливо как для школьников, 
так и студентов. Поэтому, говоря о формировании 
профессиональных компетенций, необходимо уделять 
большое внимание таким аспектам, как интерес к про-
фессии и предмету, самостоятельность и потребность 
в профессиональном росте.

Л. Н. Толстой говорил: «Не тот учитель, кто получил 
воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в том, что он есть, должен 
быть и не может быть иным. Эта уверенность встре-
чается редко и может быть доказана только жерт-
вами, которые человек приносит своему призванию»  
[цит. по: 19, с. 11].

Результаты
Классический университет традиционно является 
кузницей педагогических кадров. На протяжении 
многих лет, начиная с момента основания универ-
ситета, для системы образования Кузбасса было 
подготовлено много специалистов. И практически 
в каждой школе Кемеровской области есть учителя 
математики и информатики, которые закончили 
КемГУ. Однако, как было показано ранее, в настоя-
щее время система образования испытывает острую 
нехватку учителей математики и информатики, что, 
безусловно, сказывается на уровне математического 
образования выпускников области. 

В КемГУ реализуется профессиональная подготовка 
педагогов математики и информатики по нескольким 
направлениям.

Первым и основным направлением подготовки 
учителей математики и информатики выступает 
направление 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) направленность 
(профиль) программы «Математика и информатика»; 
стандарт предусматривает получение двойной квали-
фикации при увеличении сроков обучения – 5 лет 
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(300 з. е.), данное направление реализует Институт 
образования6.

Выбор направления подготовки по двум предме-
там является оправданным [20]. Во-первых, учителя 
информатики должны обладать глубокими знани-
ями по математике, а учителя математики, в свою 
очередь, не обходятся на уроках без современных 
информационных технологий. Кроме этого, наличие 
подготовки по двум предметам делает выпускников 
конкурентноспособными, позволяет решать проблемы 
с кадрами в регионе. 

Подготовка по указанному направлению началась 
в 2015 г. на очном отделении (ДО), в 2017 г. добавился 
набор на заочное отделение (ОЗО). Результаты обу-
чения по этому направлению приведены в таблице 2  
(год набора 2017 представлен цифрами по заочному 
отделению, 2018 – по дневному и заочному отделению, 
остальные – дневное обучение).

Система образования Кемеровской области получила 
50 педагогов по математике и информатике (табл. 2). 
Однако заметим, что далеко не все выпускники данного 
направления после окончания университета работают 
по специальности. В ходе настоящего исследования 
изучались факторы, которые повлияли на выбор студен-
тами педагогической специальности, и их отношение 
к выявленным факторам в конце обучения.

В таблице 3 представлены результаты анкетирова-
ния, которое проводилось на первом и пятом курсах.

6 ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Утвержден 
приказом Минобрнауки РФ № 125 от 22.02.2018. ИПП Гарант.

Как показано в таблице 3, целенаправленный 
выбор (желание стать педагогом) в начале обучения 
сделали лишь 11 % студентов. Причинами, которые 
обусловили выбор этого направления подготовки, 
называют, в частности, нехватку баллов для поступления 
на другие специальности и просто желание учиться 
в университете. На 5 курсе уже 84 % студентов говорят 
о желании стать педагогом. Это свидетельствует о том, 
что в институте образования на хорошем уровне ведется 
подготовка студентов. Как отмечают студенты, наличие 
большого количества разнообразных практик, вклю-
ченных в учебный план, позволило им лучше понять 
сущность педагогической деятельности, получить 
навыки такой деятельности. Кроме того, включение 
в образовательную программу курсов по методике 
преподавания отдельных предметов, специальных 
курсов дало возможность студентам освоить не только 
недостающие знания по основам математики и инфор-
матики, но и более глубоко изучить эти предметы, что 
является необходимым для современного педагога. 
Поэтому неслучайно ежегодно выпускники направления 
показывают высокие результаты: выпуск 2020 года:  
из 13 человек – 6 красных дипломов; выпуск 2023 года: 
из 13 человек – 10; выпуск 2024 года: из 13 человек – 5. 
Таким образом, большая часть студентов, обучаю-
щихся по направлению Педагогическое образование 
(профиль «Математика и информатика»), стремятся 
к высокому уровню своих знаний [21]. 

Табл. 2. Профессиональная подготовка по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленность (профиль) программы «Математика и информатика» 
Tab. 2. Education program 44.03.05 Pedagogical education with two majors: Mathematics and Computer Science

Показатель 2015–2020  
ДО

2017–2022  
ОЗО

2018–2023  
ДО/ОЗО

2019–2024  
ДО

2020–2025  
ДО

Набор 15 10 15 / 10 15 15

Выпуск 13 9 13 / 8 13 12 ожидаем

Целевой набор 5 0 2 / 0 3 2

Работают в системе образования 9 8 12 / 8 13 9 работают

Табл. 3. Причины выбора педагогического образования, % от числа обучающихся 
Tab. 3. Rationale behind choosing pedagogical education, % total students

Причина В начале обучения (1 курс) В конце обучения (5 курс)

Целенаправленный выбор (желание стать педагогом) 11 84

Престижность специальности 13 12

Желание быть востребованным в жизни 12 76

Уверенность в будущем трудоустройстве 15 88



99

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Глухова О. Ю., Русакова Н. А.

Подготовка педагогических кадров

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-95-103

т
е

о
р

и
я и М

е
т

о
д

и
к

а о
б

у
ч

е
н

и
я и в

о
С

п
и

т
а

н
и

я

Выпускники этого направления обладают отличи-
тельными чертами современного педагога, который 
постоянно самосовершенствуется, самокритичен, 
эрудирован и у него высокая культура труда.

Нами был проведен опрос среди руководства 
и педагогов школ Кемеровской области по вопросам 
удовлетворенности ими студентами, проходящими 
практику в школах на 5 курсе, и выпускниками вуза, 
пришедшими работать в школу. Всего в анкетировании 
участвовало 26 учителей и завучей школ, оценивалась 
деятельность 51 студента и выпускника. Оценка про-
водилась в пятибалльной системе. Поскольку среди 
студентов не было тех, кто получил оценку удов-
летворительно и неудовлетворительно, в таблице 4  
отмечены только оценки отлично и хорошо.

Педагоги школ и руководящие работники высоко 
оценивают знания и потенциал студентов, обучающихся 
по специальности 44.03.05 Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки) направленность 
(профиль) программы «Математика и информатика» 
(табл. 4). При этом по договору целевого обучения 
поступило и завершило обучение по очной форме 
обучения всего 20 % студентов.

Еще одна возможность расширить количество 
выпускников вуза для дальнейшей работы в системе 
образования – осуществлять такую подготовку 
в рамках других направлений. Это требует некото-
рой переработки учебных планов. В КемГУ подго-
товка педагогических кадров осуществляется также 
в рамках двух направлений института фундамен-
тальных наук: 01.03.01 Математика направленность 
(профиль) программы «Вещественный, комплексный 
и функциональный анализ» и 02.03.01 Математика 
и компьютерные науки направленность (профиль) 
программы «Математический анализ и приложения». 
Государственный образовательный стандарт по этим 
направлениям подготовки предусматривает получение 
двойной квалификации за счет профессиональной 
переподготовки без увеличения сроков обучения – 
4 года (240 з. е.). 

Однако студенты по направлениям «Математика» 
и «Математика и компьютерные науки» больше ориен-
тированы на другие виды деятельности: научную, 
исследовательскую и др. Поэтому пропаганда среди 
студентов важности преподавательской работы тре-
бует дополнительных мероприятий. Для этой цели 
в учебный план данных направлений встроен модуль 
«Педагогические науки», который включает в себя 
предметы: Методика преподавания математики, 
Практикум по решению задач и т. п. Также по этим 
направлениям предусмотрена одна педагогическая 
практика, позволяющая студентам получить началь-
ные навыки педагогической деятельности. Благодаря 
этому появляется возможность подготовки учителей 
математики для сферы образования.

Назовем еще одну возможность увеличить коли-
чество выпускников, которые могли бы работать 
в школах и колледжах – получение ими дополнитель-
ной квалификации «Преподаватель математики 
и информатики» по программе профессиональной 
переподготовки «Преподаватель».

В современных условиях студенты имеют воз-
можность получать не одну, а две квалификации, 
выстраивать собственную траекторию обучения [13]. 
Подготовка специалистов, востребованных на рынке 
труда, может быть решена, в частности, за счет полу-
чения дополнительной квалификации. Модель обу-
чения, позволяющая бесплатно получать несколько 
квалификаций, была разработана Министерством 
науки и высшего образования РФ в рамках поручения 
Президента РФ [22].

В КемГУ работает программа дополнительного 
профессионального образования (ДПО), в рамках 
которой студенты могут получить квалификацию 
«Преподаватель» по направлению «Математика 
и информатика». Первоначально программа ДПО реа-
лизовывалась платно, последние 4 года для студентов- 
математиков по программе Министерства образования  
Кузбасса – бесплатно. На данной программе пере-
подготовки учатся не только студенты математики, 

Табл. 4. Оценка качества подготовки выпускников, % 
Tab. 4. Assessment of training quality by graduates, %

Вопросы Отлично Хорошо

Обладают хорошими знаниями по предмету 89 11

Проявляют инициативу и самостоятельность 74 26

Связывают изучаемый материал с практической жизнью 88 12

Владеют разнообразными формами и методами учебной работы 82 18

Оценивают не только предметные достижения, но и развитие личностных качеств 71 29

Владеют методами воспитательной работы 77 23

Готовы к повышению своего профессионального уровня 81 19
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но и студенты других направлений института фун-
даментальных наук: Физика, Химия. Кроме этого, 
эту квалификацию могут получить и выпускники 
прошлых лет на платной основе.

Таким образом, в КемГУ реализуется модель полу-
чения диплома с двумя квалификациями на базе 
Института фундаментальных наук и других инсти-
тутов по получению профессиональной подготовки 
преподавателей математики и информатики. Суть 
этой модели: выпускники получают основной диплом 
и квалификацию «Бакалавр» по соответствующему 
направлению и вторую квалификацию по программе 
Профессиональной переподготовки «Преподаватель» 
квалификация «Преподаватель математики и инфор-
матики». В таблице 5 указано распределение по годам 
слушателей программы ДПО «Преподаватель».

Табл. 5. Количество слушателей дополнительного  
профессионального образования 
Tab. 5. Students of additional professional education

Год выпуска Бесплатное 
обучение

Платное 
обучение

2022 6 19

2023 14 4

2024 12 11

2025 23 7

За последние 4 года квалификацию «Преподаватель 
математики и информатики» получили 96 человек 
(табл. 5). Причем отметим, все слушатели выбрали 
возможность получить дополнительную квалифика-
цию педагога вполне осознанно, поскольку все уже 
являются либо студентами 4 курса, либо выпускниками 
вуза. Получение квалификации именно педагога они 
рассматривают как дополнительную конкурентоспо-
собность на рынке труда, мобильность, возможность 
реализовать свою востребованность в обществе.  
При этом только 65 % слушателей рассматривают воз-
можность работать учителем сразу после окончания 
вуза, остальные считают, что могут воспользоваться 
этой возможностью в дальнейшем.

В настоящее время в КемГУ ведется подготовка 
ИТ-специалистов в Институте цифры. Как показало 
исследование, студенты этих специальностей также 
проявляют интерес к получению дополнительной 
квалификации «Преподаватель математики и информа-
тики». Введение новой модели «перевернутого учебного 
плана» для бакалавров при обучении ИТ-специалистов 
для цифро вой экономики позволяет им на старших 
курсах получать дополнительную квали фикацию, 
т. к. профессиональные компетенции формиру-
ются у них на первых двух курсах, а освоение части  

фундаментальных и общих дисциплин при этом 
переносится на старшие курсы [23; 24]. Получение 
ими квалификации «Преподаватель математики 
и информатики» они связывают с возможностью 
в дальнейшем работать в ИТ компаниях или в вузе. 

Подготовка учителей математики и информатики 
осуществлялась в институте образования с 2015 г.  
В 2025 г. будет осуществлен последний выпуск студентов 
по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Математика и информатика»). Таким 
образом, в настоящее время пополнение педагогами 
сферы образования по математике и информатике 
может быть только за счет студентов- математиков 
и слушателей, получающих дополнительное образование. 
В результате нехватка учителей математики и инфор-
матики только увеличится. Тем более что последние 
3–4 года многие студенты начинали работать в школах 
с третьего курса, что частично способствовало решению 
проблемы нехватки учителей.

С 2022 г. Институт образования начал реализацию 
программы по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) направ-
ленность (профиль) программы «Начальное образова-
ние и информатика». Выпуска по данной программе 
не было, и нам пока не ясно, будут ли выпускники этой 
программы учителями, преподавателями информа-
тики, поскольку большинство из них ориентированы 
на работу в начальных классах.

В 2024 г. Институт образования открыл набор 
на программу 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) направленность 
(профиль) программы «Математика и естественные 
науки», но стоит большой вопрос: продолжит ли уни-
верситет набор на данную программу. 

Выбор направления, названного выше, заключается 
в том, что области нужны молодые специалисты по мате-
матике и естественным наукам, но участвовать в целе-
направленной профориентационной работе через 
систему целевого набора и другие формы работы 
с вузом у школ нет возможности. В 2024 г. набор сделан, 
но с большим трудом. Сложность набора связана с тем, 
что приведенная программа направлена на подготовку 
учителей сразу по нескольким предметам: математика, 
физика, химия, биология. И далеко не все выпускники 
школ, поступающие на педагогическое образова-
ние, обладают необходимой школьной подготовкой 
и готовы к такому разнообразию предметов. В этом 
случае более целесообразно остановиться на двух 
близких профилях, как это было при реализации  
профиля подготовки «Математика и информатика».

Вторая проблема будущего набора на педагогиче-
ские специальности по математике, информатике, 
естественным наукам заключается в том, что начиная 
с 2025 г. изменится набор вступительных испытаний – 
он будет четко связан с профилем программы.
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Для направления 44.03.05 Педагогическое обра-
зование, направленность (профиль) программы 
«Математика и естественные науки» представлен 
следующий набор вступительных испытаний: рус-
ский язык, математика (профиль), физика / химия / 
биология (по выбору), а направленность (профиль) 
программы «Начальное образование и информатика» 
включает вступительные испытания: русский язык, 
математика (профиль), информатика. Для абитури-
ентов непрофильных направлений это достаточно 
сложно. Абитуриенты, успешно сдавшие ЕГЭ по про-
фильной математике, физике, информатике, за редким 
исключением, выбирают для себя будущее, связанное  
с педагогикой.

Решением вопросов набора на педагогические 
специальности и, соответственно, подготовки учи-
телей математики и информатики может быть рас-
ширение профориентационной работы в школах, 
увеличение количества педагогических классов, рас-
ширение взаимодействия вуза и школ по вопросам 
профессионального самоопределения школьников 
и ориентация их на педагогическую деятельность [25]. 
Увеличить количество абитуриентов, поступающих 
на направление подготовки «Педагогическое образо-
вание», можно за счет целевого обучения, тем более 
что такие студенты по окончании вернутся в школы. 
Однако целевой набор каждый год сокращается, соз-
дается впечатление, что школы не заинтересованы 
в подготовке кадров. Для организации целевого 
набора необходима организация взаимодействия 
школ и управлений образованием на муниципальном 
и областном уровнях.

Заключение
Опыт подготовки педагогических кадров по математике  
и информатике в классическом университете имеет  
глубокие корни. Острая нехватка учителей в школах, 
с одной стороны, и требования, предъявляемые 
к выпускникам школ, с другой, ставит перед универ-
ситетом задачи более широкой подготовки и пере-
подготовки учителей математики и информатики 
как в форме традиционного обучения, так и в форме  
получения дополнительной квалификации «Препо-
даватель». Несмотря на невысокий уровень попу-
лярности профессии учитель, количество студентов, 

получающих вторую квалификацию, увеличивается, 
поскольку она дает дополнительные возможности 
в дальнейшем гарантированно найти работу. Таким 
образом, развитие системы дополнительного образова-
ния позволяет частично решать вопросы по подготовке  
в области педагогического образования.

С учетом имеющегося опыта в подготовке преподава-
тельских кадров по математике и информатике можно 
выделить ряд направлений деятельности по решению 
вопроса обновления и увеличения числа педагоги-
ческих кадров в системе образования Кемеровской 
области. Основным направлением является подготовка 
студентов по соответствующим специальностям. 
Поэтому есть необходимость возобновления набора 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) 
направленность (профиль) программы «Математика 
и информатика». Также необходима системная работа 
всех заинтересованных лиц (университета, школы, 
управления образованием в области) по привлечению 
выпускников школ. Развитие и расширение педаго-
гических классов в области, взаимодействие школ 
с такими классами с университетом даст возможность 
обеспечить профессиональное самоопределение 
школьников и сделать ими осознанный выбор про-
фессии педагога. Увеличение числа абитуриентов, 
поступающих по целевому набору, позволит, с одной 
стороны, обеспечить набор на соответствующие 
педагогические специальности, а с другой – регу-
лировать и улучшать обеспеченность педагогами  
школ Кемеровской области.
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Abstract: Social constructivism, introduced by Lev Vygotsky in 1968, has significantly impacted the pedagogical 
community. It fosters the belief that learning is a collaborative process between students and teachers. While this holds 
true, simply stating the end goal of education does not guarantee that the path is fully paved. Numerous factors can 
present obstacles to the complete realization of a student’s potential. Today gamification has become a fundamental 
aspect of the globalized classroom as a tool to achieve this. The Fun Fact approach (FFA) is an innovative side 
of gamification, which can be used to foster a successful relationship with the students and to support the acquisition 
of notions on part of the classroom group. The paper examines how to harness digital advancements to tackle 
the challenges of education, especially the declining attention spans of students in today's fast-paced environment. 
We offer an in-depth analysis of the effective implementation of the experimental FFA, emphasizing its advantages, 
disadvantages, and key areas of application, accompanied by illustrative examples. Within this framework, the paper 
examines the challenges associated with the FFA, as well as the level of commitment and effort required from 
educators to utilize it efficiently. The innovative aspect lies in its ability to create an approach that, through careful 
adjustments and strategic implementation, acts as a flexible and adaptable solution to current educational challenges. 
Particularly noteworthy is the ability of the Fun Fact approach to tackle the common reluctance among students 
toward abstract concepts or ideas they view as insignificant. This approach ensures relevance and engagement 
in the learning process. The implementation of this approach is ideally suited for students in advanced academic 
settings – those who are mature enough to engage meaningfully with gamification strategies, yet young enough 
to benefit from the flexibility offered by the FFA. After explaining in detail what the FFA is, we examine its advantages, 
disadvantages and applications. We look at this approach from the perspective of both a student and a teacher as a means 
to bolster the acquisition process. We ultimately draw our conclusions by reflecting on how the FFA, when properly 
implemented and executed, holds promise as an effective solution for modern gamification and teaching practices. 
Additionally, we provide recommendations on how to prevent its misuse, emphasizing the importance of employing 
it wisely to maximize academic benefit. The findings demonstrate the potential of the FFA, even in its nascent stage 
of development. The conclusions highlight the pressing need for this approach in the future, particularly considering 
the flexibility constraints associated with traditional teaching methods. Traditional methods often struggle to offer 
the adaptability and engagement necessary to meet the demands of the digital age and the era of globalization.
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Аннотация: Социальный конструктивизм, предложенный Л. С. Выготским в 1968 г., на протяжении долгого 
времени оказывал влияние на педагогическое сообщество, способствуя убеждению, что обучение явля-
ется взаимонаправленным процессом между студентами и преподавателями. Несмотря на верность этого 
утверждения, достижение конечной цели образования не гарантирует, что путь к ней был полностью проложен. 
Многочисленные факторы могут стать препятствиями на пути к полному раскрытию потенциала студента. 
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На сегодняшний день геймификация стала фундаментальным аспектом глобализированного образования 
как инструмент для достижения этой цели. Новым, крайне инновационным аспектом геймификации является 
метод «забавный факт» (FFA), который может использоваться преподавателем для налаживания успешных 
отношений со студентами и поддержки усвоения знаний в группе. Цель – рассмотреть новый метод к исполь-
зованию цифровых достижений для решения возникающих проблем в образовании в ответ на сокращение 
внимания студентов в быстро меняющемся мире. Проведен всесторонний анализ эффективной реализации 
экспериментального метода FFA, выделены его преимущества, недостатки и области применения. Исследование 
сопровождено иллюстративными примерами. Представляется необходимым изучить проблемы, связанные 
с FFA, а также уровень трудозатрат, необходимых от педагогов для его эффективного использования. Научная 
новизна исследования заключается в разработке метода, который благодаря тщательным корректировкам 
и стратегическому применению может служить динамичным и адаптивным решением современных педа-
гогических вызовов. Следует отметить возможность применения FFA для освоения студентами абстрактных 
концепций и идей, зачастую воспринимаемых ими как несущественные, тем самым способствуя активному 
вовлечению учащихся в учебный процесс. Pеализация данного метода подходит для студентов профильных 
учебных заведений – тех, кто достаточно зрел, чтобы осмысленно взаимодействовать с геймификационными 
стратегиями, но в то же время достаточно молод, чтобы извлечь пользу из гибкости, предлагаемой методом 
FFA. Помимо детального описания FFA, в статье рассматриваются преимущества этого метода, его слабые 
стороны и перспективные области применения. Метод изучается как с точки зрения студента, так и с точки 
зрения преподавателя как средство для укрепления процесса усвоения. В итогах исследования отражен 
потенциал правильно введенного и реализованного в учебной среде метода FFA в качестве эффективного 
решения для современных практик геймификации и обучения. Предложены рекомендации по предотвраще-
нию неправильного использования метода, подчеркнута важность мудрого применения для максимизации 
учебной выгоды. Результаты исследования демонстрируют потенциал FFA даже на его начальной стадии раз-
вития. Подчеркивается настоятельная необходимость в использовании данного метода в будущем, особенно 
учитывая ограничения, присущие традиционным педагогическим техникам, которые зачастую не обладают 
адаптивностью, вовлеченностью, необходимыми для удовлетворения требований цифровой эпохи и эпохи 
глобализации. 
Ключевые слова: педагогика, метод Fun Fact, конструктивизм, геймификация, методика обучения,  
поддержка обучения
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Introduction
The topic of the article unfolds through its tangible ability 
to articulate a teaching philosophy that integrates technology, 
emerging discoveries, and pedagogical challenges, in an effort 
to unite pragmatics and pedagogy [1]. This fusion leads 
to searching of an approach that effectively captivates 
and maintains students’ attention in the classroom. 
The significance of this research lies in the urgent need 
to cultivate an environment that fosters the academic 
success of contemporary classrooms. Conventional 
teaching strategies risk alienating students from education 
and diminishing their enthusiasm for career pursuits, 
particularly in the context of globalization. Consequently, 
this review addresses this critical need by exploring 
innovative approaches to ensure sustained engagement 
and interest in learning. The importance of constructivism 
in pedagogy, which posits that students should actively 
construct knowledge rather than passively absorb it [2], 
has been particularly significant in recent years.

Our research objectives are as follows:
• to clarify the concept of the Fun Fact approach, 

it serves as a clear and accessible method for adapting 
pedagogy to the modern era, aligning with the goal 
of enhancing teaching techniques;

• to identify the advantages and disadvantages of the new 
approach, as an objective analysis of its potential 
implementations is essential for understanding 
the scope, benefits, and limitations of the Fun Fact 
approach. This helped understand its practical uses 
and pitfalls.

As the first focus, we employed a research method 
inspired by H. Candra and H. Retnawati [3], who assert 
that teaching should be guided by an efficient and fruitful 
approach. This involves student-centered learning, 
enabling students to take the reins of the process 
and become active agents of their own growth [4]. 
As teachers encourage students to gain knowledge through 
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research, it's crucial to remember that the teacher’s role 
should not be that of an unquestionable leader. Instead, 
teachers should act as guides, helping students navigate 
their learning journey. This approach allows students 
to explore topics more freely and develop their critical  
thinking skills.

For our second focus, we considered L. S. Vygotsky’s  
collaborative approach to education mentioned previously, 
with students and teachers at its core. This strategy helped 
us theorize the implementation of the FFA in practical 
contexts, discussing its pros and cons alongside its 
potential. We delved into issues like outdated practices 
and digital implementation while highlighting the benefits 
of the technique as a lasting pedagogical solution.

As a review, this work compiles a comprehensive survey 
of previously published research in the fields of pedagogy 
and its technological applications. The aim is to provide 
an overview of the current understanding and issues 
within pedagogical sciences, focusing on theoretical 
frameworks rather than presenting new experimental 
results, as also presented by C. Post et al. [5]. This review 
critically evaluates existing studies to assess the current 
landscape, particularly through the lenses of the potential 
of the FFA in identifying prospect areas for future research 
and drawing new conclusions from previous findings. 
Ultimately, this article aims to establish a solid foundation 
on the topic and elucidate the current state of academic 
knowledge. It highlights gaps in existing research 
and outlines key methodologies and techniques to support 
the future implementation of the FFA. The theoretical 
framework incorporated a range of relevant works, which 
is detailed further.

Currently, there is not enough emphasis on constructivism, 
which could reinforce the negative impacts of rigid, 
traditional education [6]. This issue is particularly 
pronounced when teachers are unresponsive to lifelong 
learning, a challenge that can arise in English-medium 
instruction (EMI) settings. This is why we consider the words 
of E. Macaro et al. [7] concerning flexibility in methodology. 
If it is indeed true that Vygotsky’s original theories have 
evolved, adapted, and improved over the years, then 
this transformation can be examined through the work 
of C. C. Liu and I. J. Chen [8], which views constructivism 
as an evolving framework that responds to and adapts 
to new challenges.

As times change, so do approaches and methods, 
particularly in light of the significant transformations 
brought about by the digital world and globalization [9]. 
Following the ideas of W. A. Corsaro [10], it seems clear 
that every age bracket possesses its own culture, rather 
than mimicking the adult world. As a result, teachers 
must not only select a teaching strategy that is effective 
in a constantly changing environment but also understand 
the unique characteristics and interests of their students. 
This understanding allows them to connect more 

meaningfully with the group, aligning with the principles 
of constructivism. 

Gamification as a pedagogical integration of ludic 
technologies [11] has already demonstrated its effectiveness 
in this regard [12]. It involves the use of gaming elements 
and interfaces to structure a lecture in a way that allows 
students to learn important information while engaging 
in a playful manner. This preference for game elements 
is often linked to digital environments. However, in reality, 
any element used in the classroom for playful purposes 
qualifies as true gamification. 

The Fun Fact approach, as I briefly outlined in the previous 
article [13], seeks to demonstrate that students can better 
elaborate on concepts, facts, and subjects when these are 
linked to trivia and interesting facts related to the topic 
at hand. This belief arises from the new global reality, 
where easy access to entertainment, doom scrolling, 
and social media [14] makes it hard for many to sustain 
a long attention span.

Our professional experience shows that rather than 
opposing a trend – which can distance students and negatively 
impact their academic performance – it is more effective 
to adapt to the current reality by embracing change instead 
of futilely rejecting it [15]. The Fun Fact approach achieves 
this by renewing students’ attention spans through brief 
moments of respite, providing information in a manner 
similar to social media. This approach minimizes the rejection 
and boredom often experienced by distracted students 
in class, as new information is presented in an engaging 
way rather than being seen as obligatory.

As a result of the playful environment, which offers 
undeniable benefits [16], students not only grasp the main 
concepts but also recall relevant information by associating 
it with enjoyable facts. This approach is not meant 
to replace or redefine the entire teaching process; rather, 
it serves as a supportive framework that complements 
traditional methods and enriches the learning experience. 

It is essential to discuss the pros and cons of the FFA, 
particularly considering the significant demands placed 
on teachers to implement this technique in the light 
of its adaptation towards students’ understanding 
of the subject matter [17]. This study is practically 
significant as it reveals the approach’s potential beyond 
occasional use, offering insights applicable to broader  
pedagogical practices. 

By utilizing its insights, we can foresee educational 
reforms that significantly influence both how students 
perceive education and how educators respond to societal 
challenges. Therefore, integrating the Fun Fact approach 
can lead to transformative shifts in education [18], 
promoting adaptability and innovation among both 
learners and instructors. The FFA is ideally suited for 
students who can engage with interesting facts without 
losing focus. As previously mentioned, the relevance 
of the FFA lies in the pedagogical necessity of embracing 
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contemporary society rather than overlooking its role 
and potential. This effort ensures that pedagogy remains 
relevant and up-to-date. 

Our research question is rooted in the premise that, given 
the Fun Fact approach is a reliable supporting approach, 
it is crucial to define its applications in detail. This can 
enable teachers to utilize it effectively and consciously, 
avoiding misuse that could harm the learning process. 
The goal of this research is to identify effective outcomes 
regarding the phenomenon through systematic and literature 
review methods. This approach aims to synthesize existing 
knowledge and data to develop a solution that effectively 
integrates technology and current pedagogical issues. 
We conclude by affirming that, while the FFA is still 
relatively new, it holds significant potential to become 
a foundational element in education. It can facilitate 
relationship building within the classroom and enhance 
students’ ability to process information, while also 
encouraging them to become active participants through 
dialogue and engagement. 

However, employing the Fun Fact approach must 
be done with caution, as it demands significant effort 
and extra preparation from teachers. These requirements 
have sparked considerable debate within the pedagogical 
community, as highlighted by H. M. Alhothali [19].

Establishing the main characteristics of the Fun 
Fact approach is essential for granting it the status 
of a legitimate educational approach. Its pedagogical 
relevance arises as a response to contemporary challenges 
in education, particularly concerning student engagement 
and attention span in the digital era. The formalization 
of the FFA aims to provide educators with a structured 
framework to understand its principles, implementation 
strategies, and potential outcomes. By laying out theoretical 
foundations, educators can explore the adaptability 
of the approach across various learning environments 
and subjects, ensuring its effectiveness beyond sporadic 
use. This formalization empowers educators to innovate 
their teaching methods and respond to evolving pedagogical 
needs. Additionally, integrating the FFA into educational 
reforms can drive transformative shifts in teaching 
and learning paradigms [20]. This integration fosters 
long-term sustainability and ensures that its principles 
remain essential components of contemporary pedagogy. 
Furthermore, this process encourages ongoing research 
and refinement, enhancing the theory’s applicability 
and relevance over time.

Methods and materials
To substantiate the beliefs underlying the Fun Fact 
approach, we conducted a review of 81 articles from 
reputable journals. These sources span a global array 
of studies, lending credibility and universal relevance to our 
pedagogical investigation. Most of the research reviewed 
spans from 2020 to 2023, concentrating on current insights 

related to technology and gamification – an approach that 
is becoming increasingly essential in modern education. 
Key references also include impactful works from the past 
decade, particularly the mid-2010s, which developed 
and significantly shaped the dialogue on technology-
integrated pedagogy. Moreover, we incorporated 
foundational sources from 1984 and 1992 to anchor our 
analysis in vital pedagogical principles that remain relevant 
to justifying modern educational strategies. Together, 
these diverse sources reinforce the idea that the issues 
addressed by the FFA represent a shared, worldwide need 
for change in education.

The selected sources come from a diverse range 
of journals, including those found in reviewed academic 
ones, as well as proceedings from international conferences 
focused on pedagogy.

Given that this is a new pedagogical approach requiring 
further research, most of the articles referenced here serve 
a theoretical purpose: they provide a foundation to support 
the core principles and defining characteristics of the Fun 
Fact approach. This literature draws on a broad spectrum 
of established beliefs and observations, highlighting 
the ongoing need for advancement within the academic 
discipline. Additionally, empirical studies – particularly 
those presenting results from experiments conducted 
in educational institutions and classroom settings – 
have also been included, offering valuable real-world 
insights into the FFA’s practical impact and potential 
for development.

The extensive literature selected for this study serve 
as the basis of our discourse, with a deductive approach 
guiding the theoretical framework. By abstracting 
and generalizing key insights, concepts and perspectives from 
the material, we aim to understand behaviors and scenarios 
relevant to the union of pedagogy and technology. These 
generalized concepts are logically applied to the FFA, 
allowing us to construct a coherent set of statements 
and observations that underpin the approach. This 
structured foundation is intended to provide the Fun 
Fact approach with the necessary theoretical grounding 
to support its growth and uphold its relevance in modern 
educational contexts.

With this established, our discussion gains from 
analyzing quantitative data from pedagogical experiments 
that, although not directly related to the Fun Fact 
approach, offer valuable contextual insights. These 
studies allow us to observe shifts in pedagogy through 
the lens of general trends and evolving expectations. 
By comparing new ideas with these findings, we can 
assess whether they align with or challenge existing 
evidence, thereby strengthening the rigor of the study. 
This solution also situates the Fun Fact approach within 
an academic framework, adding depth and scholarly value 
to it. Additionally, examining past research illustrates 
how advancements in technology, societal changes, 
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and developments in learning sciences have influenced 
teaching strategies, shedding light on the relevance 
of innovations like gamification and digital learning 
tools. Together, these analyses underscore the impact 
and aptness of the FFA within modern pedagogy. Our 
analysis indicates that the current pedagogical landscape, 
as reflected in the research and experiments reviewed, 
is well-positioned to support, sustain, and implement 
the FFA as an emerging approach ripe for further exploration 
and study.

Results
Having explored the basic concept of the Fun Fact approach, 
we can now focus on its application in educational settings 
for young people and young adults. Here, gamification 
elements can be effectively used to foster meaningful 
engagement [21]. To fully appreciate the unique value 
of the FFA as a distinct approach, it is essential to outline its 
fundamental characteristics, which include the following:

1. Identification of the subject: Ideally, the FFA should 
be implemented when a lesson plan has already been 
developed, serving to enhance the ongoing classroom 
discussion. This approach can be beneficial for any topic 
or subject matter. For the purpose of this example, we focus 
on English as a foreign language due to its widespread 
popularity as a medium of communication and its status 
as a lingua franca [22].

2. Detection of weak spots: As attention spans diminish 
due to the multitude of technological distractions, 
the teacher should identify points in the lesson plan 
where students are likely to lose focus, such as during 
repetitive tasks or when delivering explanations. N. Geri 
et al. [23], in this regard, have found that the technological 
component does increase the attention span of students, 
provided the lecture is not overlong. In the context 
of teaching English as a foreign language, a prime example 
of such a vulnerable moment would be when explaining 
a grammar rule.

3. Establishment of the FFA: Once the lesson plan 
has been created and the educator has identified the key 
aspects of the lecture, it is time to implement the approach. 
The teacher deepens the exploration of the subject matter 
by examining related scenarios and uncovering intriguing 
facts. This may involve researching interesting experiments 
linked to the topic, investigating its historical setting, 
or sharing relevant personal anecdotes, while ensuring that 
these stories fit appropriately within the lesson’s context. 
This attention towards communication is burrowed 
from the communicative approach, which, according 
to A. Wiyono et al. [24], reinforces learning motivation. 
In our discussion of foreign languages, a fun fact could 
be a brief note on the origin of specific words: for example, 
"Words ending in -fer come from the Latin root meaning 
'to bring', as seen in English – Lucifer (bringer of light), 
Italian – frigorifero (bringer of cold), and Russian –  

светофор (bringer of colors)". This approach allows students 
to enjoy a moment of relaxation amidst challenging tasks, 
offering a refreshing experience similar to encountering 
information on social media.

4. Implementation of the approach: Once the critical 
moments have been enhanced with the Fun Fact approach 
according to the updated lesson plan, the teacher can 
engage with the topic alongside the students. They can 
introduce engaging fun facts if classroom attention 
begins to diminish [25]. Additionally, the teacher has 
the flexibility to omit certain elements of the FFA outlined 
in the plan if they determine them to be unnecessary 
during the lesson, for instance, if students remain attentive 
when a critical moment arises.

5. Reflection on the results: Once the lecture is finished, 
the teacher can evaluate the effectiveness of the FFA in this 
context and make necessary adjustments. Evaluation has 
gained significant attention in recent times as a tool for 
assessing various aspects of a class. Studies by L. De Léon 
et al. [26] and A. L. Reilly and P. Denny [27] highlight 
its importance, particularly in guiding decisions aimed 
at enhancing the quality of teaching. Teachers might 
decide to reduce the use of the FFA if it took too much time 
or increase it if the classroom could have greatly benefited 
from more engagement. The flexibility of the approach 
is evident here, as it can be adapted to different extents 
without disrupting the learning experience. This allows for 
customized adjustments to meet the needs of individual 
classrooms.

Thanks to these five points, it becomes evident that the FFA 
is defined by a specific set of principles, making it both 
feasible and an attractive option for students. Its validity 
lies in its versatility. However, it is essential to recognize 
that its effectiveness and application largely depend 
on the teacher’s implementation and the group’s response 
and acceptance, similar to the introduction of any new 
technological implementation [28].

In commencing our discussion of the positive 
attributes of the FFA, it is essential to emphasize that 
this technique can be utilized across nearly all fields 
of study in both school and academic settings. In this 
context, it would be helpful to provide a few examples 
that effectively illustrate the Fun Fact approach in action. 
When discussing world geography, a teacher might briefly 
mention Sentinel Island, part of an archipelago in the Bay 
of Bengal, where tribal communities still thrive. When 
discussing languages and linguistics, a teacher can take 
a moment to explain how J. R. R. Tolkien, in his Lord 
of the Rings, created various languages, such as Sindarin 
and Black Speech, by modeling them after real, existing 
languages with structured grammar and syntax [29]. Science 
and physics teachers might mention key events in the lives 
of renowned scholars or share intriguing results from 
notable experiments [30]. The list of applicable subjects 
is extensive, as gamification is flexible enough to be used 
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in training beyond academia as well [31]. These examples 
may not provide crucial information central to the primary 
issues explored in the classroom, but they are relevant 
to the topic and contribute to the broader context.

Having established these examples, let us explore 
some positive aspects of the FFA.

a. Relief: The Fun Fact approach acts as a helpful tool 
in situations where students need to concentrate deeply 
on the material being presented. This necessity often 
arises when professionals must address complex topics 
[32]. By incorporating the FFA, teachers provide students 
an opportunity to catch up on note-taking or to take a brief 
moment to relax before diving back into their challenging 
work. As suggested by Rivera and Garden [33], the possibility 
of maintaining engagement and of improving learning 
outcomes is a benefit of gamification in general as well. 
The teacher can also provide cues to students to signal 
the use of the FFA by introducing it with phrases such 
as, "This is tangent to the topic, but...", "Where do you think 
this word comes from?", "Do you know who the first person 
to do this was?" As a result, students gradually associate 
these expressions with a moment of respite, allowing 
them to enjoy the FFA while preparing to continue their 
work; this has the added benefit of preventing students 
from experiencing fatigue [34]. In this regard, the FFA, 
as mentioned before, is also effective for groups with low 
motivation. The indicators noted earlier can capture 
the attention of students who may be disengaged for various 
reasons, helping to foster engagement and alignment within 
the classroom environment [35]. The teacher can then 
easily establish rapport with the students, as the classroom, 
through the use of gamification, transforms into a warm 
and friendly space. While the focus remains on the topics 
at hand, the teacher becomes an integral part of the process, 
guiding students in a supportive manner [36].

b. Curiosity: Once the Fun Fact approach pattern 
is established and appreciated by the students, every 
opportunity can be utilized to spark discussions. This 
encourages students to share their opinions or stories 
related to the topic at hand. Pluck and Johnson emphasize 
the importance of student curiosity in the pedagogical 
process to improve motivation [37]. The FFA not only draws 
attention to the subject matter but also puts students 
in the spotlight. It allows them to engage playfully for 
a brief moment in a context that might not typically invite 
such interaction [38]. The teacher must still act as a guide, 
coordinating the discussion to ensure it remains focused 
on the topic and using verbal cues ("Okay, everyone, 
back to the topic!") to signal the end of the FFA moment. 
Furthermore, as explored by Ali and Inayat [39], student 
curiosity can flourish when there is a solid foundation 
of support that enables them to explore their personal 
learning styles and express their feelings freely.

In our current context, student curiosity is viewed 
as a process that enhances the overall learning experience. 
When the FFA is employed effectively, students may feel 
motivated to research the facts themselves, reducing doom 
scrolling and social media usage by utilizing technology 
to expand their general knowledge on a topic. This learning 
form is referred to as self-study [40]. In essence, not only 
they pay closer attention in class and learn something 
new, but they also seek to research the new information 
further to deepen their understanding. Many students 
today perceive textbooks as outdated and unengaging [41], 
especially in light of the changes in education brought 
about by the pandemic, as mentioned by A. H. Prasetyo 
et al. [42]. This has led to a fundamental reevaluation 
of education, which now needs to be reinvented to meet 
the demands of our contemporary society. The FFA can 
renew students’ interest in this context by allowing them 
to explore, examine, and investigate topics using the tools 
they already possess and utilize daily. Coates, in this regard, 
underlines the importance of student engagement [43].

c. Effort: After examining the exploratory opportunities 
granted to students, it is essential to consider what the FFA 
entails for teachers. By its nature, this approach requires 
educators to research their topics and go the extra mile 
to provide refreshing, playful moments. These moments 
should align with the class’s tone and occur frequently 
enough for the professional to adopt this stance [44]. 
The greatest advantage of this reality is that teachers 
are often more motivated to conduct additional research, 
discover new ideas, review content, and invest the necessary 
effort to tailor the classroom environment to meet 
students’ needs [45]. In essence, we find ourselves within 
the framework of lifelong learning, which is inherently 
linked to educators [46]. Lifelong learning can be defined 
as a process that, as the name implies, continues throughout 
an individual’s life and is characterized by a spontaneous, 
self-driven quest for knowledge, whether for personal 
or professional reasons. In academia, one of the significant 
challenges of lifelong learning is the lack of time to engage 
deeply with the concept [47]. Many professionals struggle 
to carve out time for this pursuit, despite their good 
intentions, and institutions may sometimes undervalue 
its benefits [48].

Among the advantages of lifelong learning, we find 
that it allows a teacher to maintain a deep understanding 
of the subject matter over time and stay up-to-date 
with the latest findings and ideas effortlessly. The Fun 
Fact approach facilitates this desirable condition naturally, 
as teachers are motivated to refine and prepare engaging 
lectures that incorporate genuine feedback from their 
students. D. Carless and N. Winstone [49] emphasize 
the pressing need for the pragmatic aspect of institutional 
feedback practices. In this context, lifelong learning 
plays a crucial role, driven by the conscious efforts 
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of educators. This reality is particularly important for 
enhancing one’s digital literacy, which continues to grow 
in significance in our increasingly globalized era [50].

We have outlined just a few of the most significant 
advantages for the sake of brevity. However, it would 
be unjust to view the Fun Fact approach as entirely 
positive, as its preparation and implementation may 
not effectively address every scenario. This is true for all 
pedagogical approaches, as varying contexts require tailored 
solutions, as explored by D. Morrison-Love and F. Patrick 
[51] and S. N. D. Mahmud and Z. A. Rahman [52]. Therefore, 
some potential drawbacks associated with its use are 
discussed, along with suggestions for how to mitigate 
or avoid these issues.

a. Disinterest: Various factors can influence student 
engagement in the classroom environment, including 
multicultural diversity [53], peer relationships [54], 
and appropriate disciplinary instruments [55]. These 
elements, among others [56], contribute to the overall 
energy level of the classroom, a dynamic that may 
sometimes be beyond the teacher’s control, despite their 
best efforts. In low-energy or hyper-focused classrooms, 
the FFA may not function effectively for several reasons. 
Students might not appreciate the gamified component, 
may prefer to concentrate solely on the primary material, 
or may become frustrated by what they view as distractions, 
which can foster resentment toward the teacher and, 
as noted by K. Pitkulko et al. [57], lead to intrapersonal 
conflict. Consequently, the supportive framework 
of the FFA can become an obstacle, potentially resulting 
in a regression in teaching [58]. This does not imply 
that the FFA is ineffective. On the contrary, the varied 
reactions it elicits highlight its flexibility and vibrancy. 
This enables the teacher to decide whether to implement 
it fully, infrequently, or not at all.

Ultimately, it is the teacher’s responsibility to discern 
when and where to apply the FFA based on the students’ 
unique traits and the classroom group as a whole. 
If disinterest begins to manifest during FFA implementation, 
an attentive teacher must recognize that the timing 
may be off or that the group may not be suited for this 
particular strategy.

b. Time management: Another context-dependent 
consideration is time management, which involves allocating 
a specific amount of time to a task before the teacher 
deems it satisfactory enough to move on to other topics 
and questions [59]. Unlike engagement, where the dynamics 
can be more unpredictable, teachers generally have greater 
control over organizing class time. While a smooth transition 
between topics is ideal for introducing new material, there 
are times when an abrupt shift is necessary due to time 
constraints, even if it lacks elegance. Effective classroom 
time management is essential across various teaching 

environments, including face-to-face lessons, digital 
classrooms, and flipped classrooms [60]. In this context, 
the fun Fact approach naturally introduces an additional 
layer of time management [61], as it requires time for 
setup and for facilitating subsequent discussions.

While we have highlighted the potential benefits 
of allowing open discussions in the classroom, several 
pitfalls must be considered when giving free rein 
to the group. Firstly, the teacher must be cautious not 
to spend excessive time on FFA-related information. 
Otherwise, students may become accustomed to this pattern 
and force the teacher to either wait until the conversation 
exhausts itself or abruptly regain everyone’s attention 
by interrupting the free flow of ideas [62]. Secondly, 
the time allocated to the FFA can accumulate, potentially 
resulting in a shorter class dedicated to delivering new, 
relevant information related to the lecture. To mitigate 
this possibility, the teacher is responsible for assessing 
the situation. Teachers can choose to limit the time 
allocated for the FFA, demonstrating an acceptable time 
frame for temporary distractions. If they notice that too 
much time is being lost, they can use the FFA sparingly. 
Alternatively, they can incorporate the new discussion 
into the topic, weaving it into the class flow to take 
advantage of the moment. It is also entirely possible 
to forgo the FFA altogether, although this decision would 
deprive the classroom environment of its positive aspects. 
Time constraints, as noted by C. A. Lundberg, can leave 
students feeling fatigued and drained [63].

Despite these concerns, it is essential to recognize that 
discussions arising from the Fun Fact approach do not 
necessarily equate to a loss in class time management. 
In fact, they align with the principles of participatory 
teaching [64], fostering rapport within the group 
and facilitating a more dynamic exchange of ideas. 
The primary challenge lies in preventing the discussion 
from straying too far off-topic, which can lead to idle 
chatter. Therefore, the teacher’s role is to achieve a balance 
between classroom management and learning, an attitude 
that R. Tormey [65] describes as a multidimensional 
approach: knowing when to allow fruitful exploration 
of the topic and when to steer the conversation back 
toward the main subject matter.

c. Teacher stress: The Fun Fact approach promotes 
the contemporary concept of lifelong learning and also 
connects to the idea of differentiated instruction (DI). 
It focuses on tailoring the teaching process to meet 
the specific needs of students, as mentioned by M. Pozas 
et al. [66]. While the FFA is not designed to implement 
solutions for each individual student, its flexibility 
allows for varied application depending on the unique 
dynamics of each classroom [67]. However, the requirement 
to research two or three fun facts per lesson – or even 
more if the teacher is particularly motivated – adds 
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to the workload and can extend the lesson-planning 
process. It can also be challenging to find relevant facts 
for specific topics that suit every occasion. Teacher stress 
has been a prominent issue in recent discussions [68], 
and if not managed properly, the FFA can inadvertently 
become a source of additional pressure. Moreover, 
if an educational institution does not recognize the FFA 
as a valid lifelong learning approach or as a DI tool, this 
lack of acknowledgment can compound the stress for 
teachers. They may find themselves juggling multiple 
strategies for professional self-realization, which can 
further contribute to feeling overwhelmed [69].

To prevent teacher burnout, a concern that should not 
be underestimated, it is wise to adopt a comprehensive 
lifelong learning approach, particularly in relation 
to the ongoing enhancement of knowledge applicable 
to classroom teaching strategies, as highlighted 
by N. A. Uzir et al. [70]. This allows the FFA to be integrated 
into teachers’ efforts without becoming an additional 
burden or a constant source of struggle in the classroom. 
Research developed by J. C. Ploettner [71] has shown 
that our globalized society now demands a new type 
of teacher – one who can function both as a professional  
and as a learner. This shift has been particularly pronounced 
with the rise of digitalization, which necessitates that 
educators stay current with developments across various 
fields [72]. In this context, the FFA serves as a valuable 
tool to foster awareness of new teaching methodologies. 
As pedagogy shifts towards a more student-centered 
approach [73], the role of the student has changed 
to that of an active participant in the learning process, 
while the teacher acts as a facilitator of knowledge. 
The FFA provides students with opportunities to engage 
in discussions that may have previously been absent, 
effectively breaking the monotony of traditional lectures, 
especially in higher education settings. To successfully 
implement this approach while minimizing the risk 
of burnout, it is essential for educational institutions 
to recognize the FFA as a supportive, student-centric, 
lifelong learning strategy. By doing so, teachers can 
develop and apply this approach organically, without 
feeling pressured or constrained.

As demonstrated, the Fun Fact approach represents 
a fresh and dynamic approach to enhance the classroom 
experience, complementing more established strategies 
like gamification and the flipped classroom [74]. Our 
primary goal was to enrich the learning experience for 
students across various educational settings, and we have 
explored both the advantages and challenges associated 
with implementing the FFA. In our initial analysis, 
we empathized the versatility of the FFA within the evolving 
landscape of pedagogy.

This approach not only challenges traditional biases 
against innovation but also flourishes in our technology-
driven era, showcasing its ability to adapt and improve 

continuously. Our exploration emphasizes the potential 
of education to meet new challenges head-on and develop 
effective teaching strategies, provided there is a dedicated 
commitment to growth and progress [75].

In pursuing our second objective, we identified 
the primary strength of the FFA as its inherent flexibility.  
This trait should not be overlooked, as L. K. Ng and  
C. K. Lo [76] indicate that sustainable learning fosters 
broader student engagement. This approach is designed 
not to replace core elements of the classroom experience 
but to be integrated seamlessly. This way it allows 
teachers to adapt and apply it as needed without any strict 
obligations – except for meeting student expectations 
if it is heavily utilized. Furthermore, in our current 
era of digital classrooms [77], the ability to develop 
and implement the FFA through technology gives 
it a significant advantage over other approaches that 
may feel outdated or inadequate in today’s educational 
landscape. We have observed that the FFA encourages 
students to become active participants in discussions 
while placing the responsibility on teachers to create 
the framework for these interactions. Although the approach 
boasts many positive attributes, we have also addressed 
some of its challenges, including issues related to time 
management, student attention, and teacher stress, 
the latter being particularly crucial for professional 
development [78]. However, these challenges can 
be effectively managed with a mindful approach from 
educators [79]. With patience and awareness, teachers can 
evaluate the unique needs of their classrooms and adapt 
the FFA accordingly, potentially utilizing stress reports 
as referenced by Von der Embse and Mankin [80] in their 
discussions about teachers. Ultimately, we advocate 
for further integration of the FFA as a key component 
among supportive techniques that not only enhance 
the classroom environment but also foster a sense 
of unity and respect. Students are likely to appreciate 
the extra effort their teachers invest in creating a shared 
learning experience, contributing to a more collaborative 
and engaging atmosphere [81].

Conclusion
Our observations suggest that the Fun Fact approach is full 
of potential, with its advantages clearly outweighing its 
drawbacks. This is especially true since a teacher’s expertise 
can help mitigate the impact of the latter issues.

One of the biggest challenges in modern education 
is the widespread inability to adapt to the rapidly changing 
global landscape, especially with the growing importance 
of technology. The evolving habits of our students pose 
a significant challenge if left unaddressed or, worse, if they 
are actively resisted by educators. 

Although the FFA is still in its early stages, it has 
the potential to achieve remarkable outcomes by integrating 
technology into our society and using it effectively 
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in a gamified educational framework. Through the FFA, 
meaningful rapport can be established within the classroom. 
Technology serves a dual purpose: it is utilized by teachers 
to research and curate the engaging fun facts presented 
in class, and it empowers students to deepen their 
understanding of topics through their own research. This 
approach not only fosters curiosity and engagement but 
also encourages a collaborative learning environment 
where both teachers and students are active participants 
in the learning experience.

One of the key insights that emerges from the Fun Fact 
approach is the need for a new type of educator – one who 
is committed to lifelong learning and adept at staying 
updated on the latest trends and resources to effectively 
implement the FFA when necessary. While this shift may 
pose challenges, the rapid pace of societal advancement 
necessitates such a change to ensure that pedagogy remains 
relevant and responsive to the evolving needs of students.

However, a limitation of this study lies in its current 
scope. While we have highlighted certain qualities 
of the FFA, a more thorough exploration is necessary 
that goes beyond the limits of a single academic article. 
Additionally, as a relatively new approach, the FFA requires 
further research and testing to gain broader acceptance 
and application in educational settings.

The effectiveness of the Fun Fact approach is deeply 
connected to the proactive engagement of educators 
themselves, who must supplement their lessons 
with additional material, often necessitating extra time 
and effort. While the FFA offers promising opportunities 
for personalized learning and meaningful growth, careful 
implementation is crucial to ensure it enhances rather 
than hinders the learning experience.

New grounds for further research emerge from 
the flexibility of the approach, particularly given its 
early development stage. Due to its originality, the FFA 
can greatly benefit from the participation of educators 
and students worldwide. One of its key advantages 
is its applicability across diverse academic fields, paving 
the way for additional research and hands-on experiences.  

Our observations highlight how the inherent flexibility 
of the FFA fosters individualized interpretations, with its 
benefits enhanced through consistent practice. Dedicated 
and innovative teachers are well-positioned to enhance 
their lectures, making them more engaging and satisfying 
for students through the thoughtful application of this 
technique. Additionally, the FFA has the potential to spark 
curiosity and foster meaningful discussions within 
the classroom environment. In this light, the FFA represents 
an effort to embrace the modern era rather than reject 
it outright. Its foundational core, rooted in gamification, 
employs strategies that align with the digital landscape 
rather than struggle against it, creating a relaxed and  
productive atmosphere.

In conclusion, the Fun Fact approach stands as both 
a solid reality and a launching pad for educators aiming 
to enhance their lifelong learning practices while keeping 
pace with students in the digital age. The more the FFA 
is utilized, the more relevant it is likely to become, 
evolving alongside the technological landscape and adding 
a powerful tool to any teacher's arsenal. Gamification, 
along with its associated tools and the latest research, 
emerges as a potent strategy for navigating pedagogy into 
the globalized era. This is due to its adaptability across 
various contexts, allowing for easy updates, assessments, 
and scoring, while framing the learning process as enjoyable 
rather than daunting. Educators must swiftly respond 
to and adapt to these evolving possibilities to deliver 
optimal educational experiences. By embracing gamification, 
professionals can enhance student engagement, promote 
deeper learning, and better equip learners for the challenges 
of today’s interconnected world.
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Аннотация: Характерной тенденцией хода государственного строительства на современном этапе становится 
размывание границ механизма государства, определяющей причиной которого является отсутствие систем-
ного подхода законодателя к данному институту. Доктрина механизма современного российского государства 
нуждается в глубоком переосмыслении, разработке четкого представления о системе органов государства, 
их соотношении и взаимодействии. Цель – исследовать некоторые аспекты развития российского федера-
лизма как базового, системообразующего принципа организации и функционирования государственного 
механизма. Выявлен ряд правовых пробелов и противоречий. Приведен анализ конституционных изменений, 
затрагивающих федеративное устройство России: новые предметы ведения Российской Федерации, изменение 
статуса Государственного Совета. Приводятся рассуждения о тенденции к укрупнению территорий на субфе-
деральном и муниципальном уровнях. Подробно исследуется нормативное правовое регулирование статуса 
федеральных округов. Сделан вывод, что федеральный округ есть юридическая фикция. Также сделан общий 
вывод о необходимости доработки ряда законодательных положений с целью исключения организационных 
нагромождений и несистемных решений. 
Ключевые слова: механизм государства, система публичной власти, принципы организации и функцио-
нирования механизма российского государства, федерализм, органы государственной власти, местное 
самоуправление 
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Введение
Тема организационного проектирования в системе 
органов государства в последние годы становится все 
более актуальной. В экономике и теории управления 
организационное проектирование означает разработку 
эффективной организационной структуры и системы 
управления организацией, является важным инстру-
ментом для повышения эффективности и адаптив-
ности организаций в условиях быстро меняющейся 
внешней среды, предназначено для формирования 
структуры компании, подчиненной интересам дости-
жения поставленных целей и реализации выбранной 
стратегии [1, с. 143].

Н. Б. Ефимочкина под научно-организационным 
проектированием понимает вид деятельности, направ-
ленный на развитие и совершенствование системы 
управления в соответствии с постоянно изменяющи-
мися внешними и внутренними условиями [2, с. 109].

Если рассматривать государство как особую форму 
организации или вслед за И. А. Ильиным предста-
вить государство как публично-правовую корпо-
рацию [3, с. 122], то изучаемый подход применим 
и к учению о государстве. 

По мнению Л. П. Рассказова, механизм государства 
немыслим без системных связей, без них невозможно 
единство и взаимодействие органов государства 
[4, с. 122]. В одной из работ С. С. Алексеева высказано 
соображение о государственном механизме как о сово-
купности государственных органов, находящихся 
во взаимодействии [5, с. 22], термин механизм лишь 
оттеняет целостность аппарата, его нацеленность 
на деятельность, на достижение известного резуль-
тата [6, с. 35]. Следовательно, формирование ком-
плексного представления о механизме государства 
возможно лишь при рассмотрении его в динамике 
и с учетом перспектив развития и достижения  
поставленных целей.

В этом смысле организационное проектирование 
в отличие от более привычного государствоведам 
метода моделирования является категорией гораздо 
более сложной. Любая модель в конечном итоге пред-
ставляет собой лишь проекцию реального объекта, 
в то время как организационное проектирование 
предполагает изучение системных взаимосвязей, 
входящих в организацию элементов (органов), и учи-
тывает влияние различных внутренних и внешних 
факторов, перспектив развития и возможных проб-
лем и кризисов. Одна из задач организационного 
проектирования – создание такой структуры, которая 

бы при минимальных затратах и издержках позво-
лила достичь поставленных целей и реализовать 
выбранные стратегии развития. Это позволяет увидеть 
любую модель, в том числе модель системы органов 
управления в государстве, не только в статике, т. е. 
как «застывшую в моменте» иллюстрацию структуры 
органов, наделенных публичными полномочиями, 
но и в динамике: как властные субъекты разных 
уровней и компетенции будут взаимодействовать, 
каковы перспективы их деятельности.

Актуальность этого подхода существенно возрастает 
ввиду увеличения числа поименованных и непоиме-
нованных в Основном законе субъектов, наделенных 
публично-властными полномочиями, отсутствия 
четкой правовой регламентации системных взаимо-
связей между ними. Все это закономерно порождает 
ряд серьезных негативных явлений: организационная, 
информационная и функциональная перегруженность 
механизма государства, непоследовательность управ-
ленческих решений и несостоятельность принимаемых 
стратегий развития. Отмеченное неизбежно сказыва-
ется на эффективности управления.  

В этой связи значение теоретических наработок 
в осмыслении современного состояния механизма 
государства существенно возрастает. При исследовании 
данной темы следует исходить из основополагающих 
и неотъемлемых свойств механизма государства –  
его системности и иерархичности.

Не вдаваясь в рамках настоящего исследования 
в рассуждения относительно структуры органов 
государственного управления в современной России, 
сконцентрируем внимание на том, что концептуально 
осталось прежним – на принципах организации 
и функционирования государственного механизма. 

Цель статьи – исследовать некоторые аспекты 
развития российского федерализма как базового, 
системообразующего принципа организации и функ-
ционирования государственного механизма.

Результаты
Федерализм как базовый принцип организации 
механизма государства
Принципы как отправные начала, идеи и требова-
ния, лежащие в основе формирования, организации 
и функционирования механизма государства [7, с. 102], 
должны обладать такими признаками, как фундамен-
тальность, общеобязательность, доктринальная прора-
ботанность. К свойствам конституционных принципов 
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относят также аксиоматичность, которая обосновы-
вается системообразующей ролью конституционных 
принципов и, как следствие, формулированием ими 
общеобязательных базовых правил [8, с. 87].

Конституционные принципы выступают концен-
трированным выражением («движущими идеями») 
развития общественных отношений, однако, будучи 
в высокой степени абстрактными положениями 
для целей практического воплощения, они требуют 
«раскрытия» юридического содержания [9, c. 58]. 

В системе принципов организации и функциони-
рования государственного механизма традиционно 
выделяют общие и частные принципы. Общие – 
это принципы, относящиеся к механизму государства 
в целом: народовластие, гуманизм, федерализм, 
разделение властей, законность. Частные принципы 
затрагивают отдельные звенья механизма государства. 
Например, относящийся к судебной власти принцип 
осуществления судопроизводства на основе состязатель-
ности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции 
Российской Федерации1) или принципы организации 
и деятельности прокуратуры РФ (ст. 4 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»2). Подчеркнем, что част-
ные принципы проистекают из общих, конкретизируя 
их применительно к тому или иному звену государ-
ственного механизма.

О ценности принципов в правовом государстве 
рассуждает Б. А. Кистяковский: «Так как свое высшее 
выражение верховная власть получает в законодатель-
стве, то из этого следует, что в правовом государстве 
именно для законодательства установлены известные 
границы. Такие границы создаются, однако, не какой-
либо другой государственной или хотя бы негосу-
дарственной властью, а известными принципами 
и правовыми отношениями, которых государственная 
власть не может нарушать» [10, с. 286].

Анализируя механизм государства как комплексный, 
системообразующий для государства феномен, особое 
внимание следует уделить принципу федерализма, 
представляющему собой в самом широком смысле 
разграничение полномочий между федерацией, 
субъектами, а также муниципальным уровнем власти.

Федерализм – явление многогранное, под которым 
понимают и метод государственного управления, 
и способ территориальной организации государства, 
и своего рода политический компромисс центра и мест 
и др. Западные исследователи рассматривают федерализм 
не как совокупность структур и норм, а как процесс, 
призванный заглушать конфликты центра и мест, уста-
навливать их взаимодействие, обеспечить наиболее  

1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020. СПС КонсультантПлюс.
2 О прокуратуре РФ. ФЗ № 2202-1 от 17.01.1992 (ред. от 30.09.2024). СПС КонсультантПлюс.
3 О Государственном Совете РФ. ФЗ № 394-ФЗ от 08.12.2020. СПС КонсультантПлюс.

целесообразные в данных условиях методы управ-
ления [11, с. 154]. Ю. В. Ким определяет федерализм 
как «соответствующую идейно- теоретическую 
парадигму и генерируемую ("одухотворяемую") 
ею институциональную и ценностно-нормативную 
систему, а также политико-правовую практику в сфере 
государственного строительства» [12, с. 100].

Федерализм призван обеспечить и сохранить 
исторически сложившееся государственное единство, 
территориальную целостность государства, учитывать 
и сочетать многообразные интересы государства, 
интегрировать его территориальные сообщества, 
учитывать и сочетать многообразные интересы 
государства и особенности регионов, способствовать 
их само организации и саморегулированию, про-
тиводействовать различным формам обособления 
регионального, этического и иного свойства [13, с. 56]. 

Положения о федеративном устройстве  
в обновленной Конституции РФ.  
Государственный Совет
Появившееся в 2020 г. в Конституции России понятие 
единая система публичной власти (ч. 2 ст. 80, ч. 3 ст. 132) 
непосредственно затрагивает федеративное устрой-
ство. В ч. 1 ст. 2 ФЗ «О Государственном Совете РФ»3 
(Закон № 394-ФЗ) законодатель перечислил звенья, 
образующие систему публичной власти: федераль-
ные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления  
в их совокупности. 

В основе разграничения уровней власти (а по сути –  
предметов ведения) лежит не территория, а компе-
тенция, определяющая близость уровня публичной 
власти к народу. По мнению Е. Ю. Зинченко и Е. Н. Хазова, 
рассматриваемые конституционные новеллы создают 
правовые предпосылки для включения в структуру 
федеративных отношений механизмов взаимо-
действия муниципальных образований с органами 
публичной власти федерального и субфедерального 
уровней [14, с. 47]. 

В результате последних конституционных изменений 
положения гл. 3 Конституции РФ «Федеративное устрой-
ство» подверглись обновлению. Так, в ст. 71 добавлены 
новые предметы ведения РФ, в частности организация 
публичной власти. Думается, что под организацией 
следует понимать весь механизм публичной власти: 
формы ее осуществления, организационная структура 
на всех уровнях, разграничение предметов ведения, 
гарантии и ответственность.
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К ведению федерации к тому же отнесли уста-
новление единых правовых основ системы здраво-
охранения, системы воспитания и образования, в том 
числе непрерывного образования, информационные 
технологии, обеспечение безопасности личности, 
общества и государства при применении информа-
ционных технологий, обороте цифровых данных и др.

Т. Я. Хабриева и А. А. Клишас считают, что допол-
нение перечня вопросов, относящихся к предметам 
ведения РФ, отнюдь не означает усиление централи-
зации государственной власти, а является ответом 
на вызовы времени, объективным расширением 
сфер государственного регулирования, требующих 
государственного участия [13, с. 56].

Координировать функционирование органов единой 
системы публичной власти призван Государственный 
Совет, формируемый Президентом РФ в целях опре-
деления основных направлений внутренней и внеш-
ней политики России, приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства  
(ст. 3 Закона № 394-ФЗ). Председателем Государст-
венного Совета является Президент РФ, а членами –  
Председатель Прави тельства РФ, Председатели Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального  
Собрания РФ, Руководитель Администрации Прези-
дента РФ, высшие должностные лица субъектов РФ.  
По своей правовой природе это консультативный 
орган при Президенте РФ.

Вместе с тем Государственный Совет не явля-
ется новой структурой государственного управ-
ления. Государственный Совет был создан Указом  
Президента РФ «О Государственном Совете РФ»4 
как орган, содействующий реализации полномочий 
главы государства по вопросам обеспечения согласо-
ванного функцио нирования и взаимодействия органов 
государственной власти.

Е. В. Виноградова полагает, что «деятельность 
Государственного Совета Российской Федерации 
направлена на укрепление федеративных отноше-
ний» [15, с. 29]. Расширение состава Госсовета, участие 
в его работе представителей исполнительной и законо-
дательной ветвей власти, а также представителей субъ-
ектов позволит рассматривать проблемные вопросы 
с разных сторон и будет способствовать принятию 
наиболее взвешенных решений. Этот шаг нацелен 
на развитие федеративных отношений. Вопросы, 
имеющие общегосударственное значение (в частно-

4 О Государственном Совете РФ. Указ Президента РФ № 1602 от 01.09.2000 (ред. от 21.12.2020). СПС КонсультантПлюс.
5 Об образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 
округа. ФКЗ № 1-ФКЗ от 25.03.2004 (ред. от 12.04.2006). СПС КонсультантПлюс.
6 Об образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. 
ФКЗ № 2-ФКЗ от 12.07.2006. СПС КонсультантПлюс.
7 Об образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа. ФКЗ № 5-ФКЗ от 21.07.2007. СПС КонсультантПлюс.

сти, определение приоритетных направлений и целей 
социально- экономического развития государства, 
основных направлений регионального и муниципаль-
ного развития, вопросы, касающиеся взаимоотношений 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и др.), 
должны рассматриваться и решаться посредством откры-
того диалога между федерацией и субъектами с учетом 
интересов всех уровней власти. Субъекты РФ должны 
принимать активное участие в формировании тех 
направлений внутренней государственной поли-
тики, которые затрагивают их интересы, доносят 
позицию граждан и реальное положение дел в том  
или ином регионе.

Укрупнение территорий 
Говоря о тенденциях развития российского федера-
лизма, нельзя не отметить, с одной стороны, дви-
жение в сторону расширения границ России за счет 
принятия новых субъектов в состав государства, 
а с другой – к укрупнению субъектов. Укрупнение 
предполагает объединение, как правило, двух близ-
лежащих субъектов, один из которых экономически 
более развит и густонаселен, другой – отличается 
меньшей численностью населения и сравнительно 
низким социально- экономическим потенциалом. 
Так, в свое время объединению подверглись Пермская 
область и Коми-Пермяцкий автономный округ 
в Пермский край5, Камчатская область и Корякский 
автономный округ в Камчатский край6, Читинская 
область и Агинский Бурятский автономный округ 
в Забайкальский край7 и др.

Необходимо подчеркнуть, что тренд на укруп-
нение характерен не только для субфедерального 
уровня, но и для муниципалитетов России. В 2019 г. 
законодательно введен новый вид муниципальных 
образований – муниципальный округ, представля-
ющий собой муниципальное образование, создава-
емое на месте муниципального района и входящих 
в состав его территории сельских и городских посе-
лений путем объединения последних; муниципаль-
ный округ – это альтернатива муниципальному 
району [16, с. 61]. В результате указанных изменений 
в регионах России произошли масштабные преобра-
зования муниципальных районов в муниципальные 
округа, были ликвидированы сотни городских и сель-
ских поселений [17, с. 33]. Территориальные преоб-
разования посредством укрупнения – это процесс,  



121

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Бенедисюк А. Н.

Некоторые тенденции развития российского федерализма

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-117-124

п
у

б
л

и
ч

н
о-

п
р

а
в

о
в

ы
е (г

о
С

у
д

а
р

С
т

в
е

н
н

о-
п

р
а

в
о

в
ы

е) н
а

у
к

и

нацеленный не только на оптимизацию управле-
ния, но и еще большую централизацию, укрепление 
всей вертикали власти. Векторы развития местного 
самоуправления в России, по справедливому утверж-
дению Н. Л. Пешина, неизбежно сводятся к тому, что 
в конечном итоге «муниципальная власть должна 
слиться с властью государственной, органы местного 
самоуправления должны превратиться в местные 
органы государственной власти» [18, с. 13]. 

При этом следует отметить, что одновременно с укруп-
нением имеет место и диверсификация регио нальной 
политики: повсеместно разрабатываются собственные 
экономические и социальные программы8, стратегии 
развития. Принятие стратегий государственного 
развития – общая мировая тенденция, характерная 
для многих стран, в том числе федеративных, где они 
принимаются на различных территориальных уровнях 
(Канада, Германия, Казахстан, Ирландия и др.) [19, с. 6]. 
Указанное свидетельствует о смещении политических 
акцентов в пользу местных условий и потребностей 
населения конкретного региона России.

Федеральный округ  
как административно-управленческая структура
Остановимся еще на одном феномене, имеющем отно-
шение к федерализму. В мае 2000 г. Указом Президента 
РФ введена новая форма территориального образо-
вания – федеральный округ9. 

Конституционно система федеральных округов 
не предусмотрена, более того – имеет место недостаточ-
ность формальной определенности рассматриваемого 
явления. К. В. Черкасов полагает, что «федеральные 
округа представляют собой не оговоренный, но допу-
скаемый Конституцией России элемент» [20, с. 68]. 
С точки зрения С. Преображенского, система феде-
ральных округов является параллельной структурой 
управления, дублирующей институционально закре-
пленный институт власти [21, с. 10].

Применительно к федеральным округам возникла 
и специально созданная новая государственная долж-
ность – Полномочный представитель Президента 
РФ в федеральном округе (Полпред), представляющий 
Президента РФ в пределах соответствующего феде-
рального округа10.

Институт Полномочных представителей Президента 
РФ в федеральных округах трансформировался 

8 См. напр.: Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Кузбасса». Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса № 667 от 06.10.2023. URL: https://bulleten-kuzbass.
ru/upload/iblock/8f6/2q9skhzhwp38zcyxsrdr29dqzg5o59il/4626357.pdf (дата обращения: 09.09.2024).
9 О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе. Указ Президента РФ № 849 от 13.05.2000 (ред. от 26.06.2023). 
СПС КонсультантПлюс.
10 Там же.
11 Ранее на основании Указа Президента РФ № 696 от 09.07.1997 «О полномочном представителе Президента РФ в регионе РФ» дейст-
вовал институт Полномочных Представителей Президента РФ в регионах.
12 О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе…

из регионального полпредства в целях обеспечения 
реализации Президентом РФ своих конституционных 
полномочий, повышения эффективности деятельности 
федеральных органов государственной власти и совер-
шенствования системы контроля за исполнением 
их решений11. На первый взгляд может показаться, что 
указанное свидетельствует об оптимизации структур, 
контролирующих регионы в вопросах реализации 
направлений политики федерального центра, однако 
при более детальном рассмотрении структуры данного 
института выводы об оптимизации представляются 
преждевременными.

Согласно Конституции России, Полпред подчиняется 
напрямую Президенту, им назначается на должность 
и освобождается с нее. Несмотря на длительное суще-
ствование этого института, до настоящего времени 
нет ясности о его правовой природе, конституционно 
не определен его статус. Вместе с тем полномочия 
Полпредов фактически дублируют полномочия других 
органов власти, а предоставленные им права весьма 
широки. Так, согласно Указу Президента «О полно-
мочном представителе Президента РФ в федеральном 
округе»12, Полномочный представитель имеет право 
направлять своих заместителей для участия в работе 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного само управления, находящихся в пределах 
федерального округа, использовать государствен-
ные, в том числе правительственные, системы связи 
и коммуникации, организовывать в пределах своей 
компетенции проверки исполнения указов и распо-
ряжений Президента РФ, а также хода реализации 
федеральных программ, использования федераль-
ного имущества и средств федерального бюджета 
в федеральном округе и др. По словам Е. А. Абаевой, 
Полпред имеет двойственную природу: являясь, с одной 
стороны, элементом президентской власти, прово-
дником воли главы государства, с другой – выступает 
руководителем федерального округа, содействующим 
эффективному взаимо действию и функционированию 
государственной власти в субъектах РФ, входящих 
в состав федерального округа [22, с. 467].  

Полномочные представители имеют своих заме-
стителей, а в каждом субъекте РФ действует главный 
федеральный инспектор. Таким образом, институт 
Полномочного представителя Президента представлен 
целой системой должностных лиц, имеющих статус 

https://bulleten-kuzbass.ru/upload/iblock/8f6/2q9skhzhwp38zcyxsrdr29dqzg5o59il/4626357.pdf
https://bulleten-kuzbass.ru/upload/iblock/8f6/2q9skhzhwp38zcyxsrdr29dqzg5o59il/4626357.pdf
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федеральных государственных служащих и осущест-
вляющих свою деятельность на территории всех 
субъектов государства.

Не вдаваясь в рассуждения относительно практи-
ческой необходимости существования указанного 
института, отметим, что теоретическая проработка 
и конституционно-правовое закрепление его статуса 
необходимо. Ю. В. Ким справедливо относит рассмат-
риваемый институт к фантомным юридическим кон-
струкциям, «не сообразующимся в своих существенных 
проявлениях с основами конституционного строя, 
логикой Конституции в целом» [23, с. 10].

Обозначим, что ряд федеральных органов испол-
нительной власти имеют свои территориальные 
подразделения именно в федеральных округах. 
В частности, такой организационной структурой 
отличаются федеральные агентства, представля-
ющие собой федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий в установленной сфере 
деятельности функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом 
и правоприменительные функции, за исключением 
функций по контролю и надзору13. К агентствам 
с такой структурой, в частности, относятся Роснедра14, 
Росимущество15, Росжелдор16. 

В результате федеральные округа являют собой 
административно-управленческие структуры, схожие 
с образованиями государственно-территориального 
типа, обусловленные культурно-историческими 
и экономико- социальными предпосылками. Между тем 
это не что иное, как юридическая фикция, поскольку 
округа географически объединяют субъекты РФ только 
в смысле распространения на них юрисдикции ряда 
государственно-управленческих структур. По мнению 
И. В. Ирхина, федеральный округ – это компетенцион-
ная надстройка над соответствующими территориями 
субъектов РФ [24, с. 114].

13 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ № 314 от 09.03.2004 (ред. от 27.03.2023). 
СПС КонсультантПлюс.
14 Роснедра – Федеральное агентство по недропользованию. URL: https://rosnedra.gov.ru/ (дата обращения: 09.09.2024).
15 Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. URL: https://rosim.gov.ru/ (дата обращения: 
09.09.2024).
16 Росжелдор – Федеральное агентство железнодорожного транспорта. URL: https://rlw.gov.ru/about (дата обращения: 09.09.2024).

Необходимость закрепления правового статуса 
федерального округа в специальном федеральном 
законе очевидна. Следует законодательно определить 
место федеральных округов в системе федеративного 
устройства РФ, определить порядок взаимодействия 
между ними, установить принципы создания, изме-
нения, упразднения федеральных округов.

Заключение
Приведенные в статье некоторые противоречивые 
тенденции развития федерализма в России иллю-
стрируют существование дублирующих институтов, 
имеющиеся неточности и противоречия нормативного 
правого регулирования механизма государства. В этой 
связи уместно упомянуть справедливое утвержде-
ние С. А. Авакьяна: «Как ни строить модель внутри-
государственного устройства, все равно важнейший 
вопрос – не столько структура территории, сколько 
управление ею» [25, с. 3]. 

Назрела необходимость проведения масштабной 
ревизии всего действующего в данной сфере законо-
дательства, базирующейся на серьезных научно- 
теоретических наработках и практическом пере-
осмыслении фактической модели публично-властной 
организации России. 

Исследованные в работе некоторые тенденции раз-
вития федерализма в России как базового принципа 
организации механизма государства могут служить 
важным ориентиром системной проработки проблемы. 
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Аннотация: По объему и темпам развития правового регулирования цифровых технологий и искусствен-
ного интеллекта в разных сферах общественной жизни Китай, безусловно, выступает мировым лидером.  
Цель статьи – провести анализ основных нормативных актов Китайской Народной Республики по приме-
нению в судопроизводстве страны цифровых технологий и искусственного интеллекта. Особое внимание 
уделено документам Верховного народного суда Китайской Народной Республики «Правила онлайн- 
судопроизводства народных судов» (2021 г.) и «Правила работы народных судов в режиме онлайн» (2022 г.), 
устанавливающим в качестве главной цели их принятия укрепление в судопроизводстве Китая с помощью 
цифровых технологий принципов справедливости, эффективности, безопасности и равенства для всех 
граждан страны. Важное место в нормативных актах занимают вопросы обеспечения безопасности раз-
мещения на платформах «умного суда» различных документов. При этом впервые в мировой практике 
признается в отношении подлинности таких документов, если применялись технологии блокчейна, 
принцип допустимой презумпции (gratum preasumptione). Отмечается, что не менее значимым является 
также правовое обеспечение использования цифровых технологий и искусственного интеллекта для все-
стороннего и эффективного надзора над деятельностью судей, поскольку такой надзор считается в Китае 
существенным фактором повышения доверия к судебной власти. Сделан вывод, что в настоящее время  
правовое закрепление этических принципов применения цифровых инноваций является одним из основных 
направлений нормотворческой деятельности по совершенствованию в Китайской Народной Республики  
системы судопроизводства. 
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, правовое регулирование, правовые и этические прин-
ципы, судопроизводство, «умный суд», искусственный интеллект, блокчейн
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and artificial intelligence. The article describes the current digital regulation of legal proceedings in China. 
The analysis involved The Rules for Online Proceedings of People’s Courts (2021) and The Rules for the Online 
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digital technologies as part of court proceedings. These regulatory acts protect documents published on smart 
court platforms: for the first time in world practice, these documents acquire gratum preasumptione if created 
with the help of blockchain technologies. Digital technologies and artificial intelligence serve as effective tools 
of supervision that control the professional activities of judges: in China, such supervision is believed to increase 
public confidence in the judiciary. The consolidation of ethical principles for the use of digital innovations is a key 
priority of the judicial system in the People’s Republic of China.
Keywords: People’s Republic of China, legal regulation, legal and ethical principles, judicial proceedings, smart 
court, artificial intelligence, blockchain
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Введение
Правовая политика Китайской Народной Республики 
(КНР) по созданию эффективного механизма при-
менения цифровых технологий в различных сферах 
общественной жизни страны «дает возможность 
Китаю содействовать развитию искусственного 
интеллекта, а не препятствовать ему» [1, с. 67], уста-
навливая барьеры лишь идеологического характера, 
касающиеся соблюдения социалистических ценно-
стей. В полной мере это относится и к практическому 
использованию возможностей цифровых инноваций 
в судопроизводстве, а также к юридическому сопро-
вождению этого процесса, хотя Китай и не был здесь 
первопроходцем. Первыми в этом направлении были 
Южная Корея, Сингапур, Великобритания и некото-
рые другие страны, однако они сразу натолкнулись 
на этом пути на различные политические, организа-
ционные, финансовые, этические и прочие проблемы, 
серьезно затормозившие внедрение цифровых техно-
логий в деятельность правоохранительных органов, 
чем не преминул воспользоваться Китай. В «Плане 
развития искусственного интеллекта нового поколе-
ния», принятом Госсоветом КНР в июле 2017 г., была 
поставлена цель сформировать к 2025 г. необходимую 
нормативную базу, где нашли бы свое закрепление 
принципы государственной политики, этические 
нормы, критерии оценки безопасности и контроля 
в этой области1.

Основная задача данного исследования – анализ 
нормативных актов Верховного народного суда КНР 
по реализации этого плана в части использования 
цифровых технологий и искусственного интеллекта 
(ИИ) в судопроизводстве КНР, что не было еще пред-
метом подробного рассмотрения в научных работах 
российских авторов.

Результаты
Интернет-суды как научно-практические  
полигоны по изучению эффективности  
применения цифровых технологий в судебной 
системе Китая
В «Плане развития искусственного интеллекта нового 
поколения» было отмечено о необходимости созда-
ния и развития в стране «умного суда» (智慧法院 –  
чжихуэй фаюнь), в котором ИИ применялся бы «при 
сборе доказательств, разборе различных [судебных] 
дел, прочтении и анализе юридических докумен-
тов»2. Первым шагом в реализации этой задачи 
предлагалось осуществить пилотные программы, 
результаты которых были бы учтены при подготовке 
соответствующего законодательства. Уже через 
месяц Верховный народный суд КНР запустил одну 
из таких программ, учредив специальный «Интернет-
суд Ханчжоу» (г. Ханчжоу, пров. Чжэцзян), который 
должен был судебные споры, связанные с электронной 
коммерцией (о защите личных и имущественных 
прав, об онлайн- покупках, о владении доменным 
именем и т. п.), рассматривать полностью или пре-
имущественно в режиме онлайн, широко используя 
достижения современных цифровых техно логий, 
включая отдельные элементы ИИ. Этот город был 
выбран не случайно, поскольку именно там народные 
суды накопили большой опыт рассмотрения споров 
в области электронной торговли, т. к. в Ханчжоу 
находится штаб-квартира крупнейшей китайской 
компании в сфере интернет-коммерции "Alibaba 
Group". Несмотря на то что в Китае тогда еще не было 
нормативных актов, регламентировавших дея-
тельность таких судов, где применение различных 
цифровых технологий является основной формой 
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их работы3, а электронная платформа, на которой 
начал свою работу «Интернет-суд Ханчжоу», была 
создана одной из крупных коммерческих компаний, 
что создавало риск использования этой платформы 
в ее бизнес-интересах, однако в течение первого года 
работы этого суда в него обратились более 12 тыс. 
истцов, а продолжительность одного судебного раз-
бирательства стала на 50 % меньше, чем в обычных 
судах [2, с. 78]. 

Через год к этой пилотной программе были под-
ключены также Пекин и Гуанчжоу (пров. Гуандун), 
которые, являясь основными центрами китайской 
интернет- индустрии, часто сталкивались с адми-
нистративными и гражданско-правовыми спорами 
в этой сфере. Один только «Интернет-суд Пекина» 
за первый год своей работы рассмотрел более 25 тыс. 
дел, причем почти в 80 % случаях хотя бы одна из сторон 
не проживала в столице, но получала возможность 
участвовать в процессе без личной явки в суд, что 
существенно повысило доступность правосудия 
для жителей страны по вопросам компетенции этих 
судов [3, с. 141]. К середине 2019 г. интернет-суды 
в Пекине, Гуанчжоу и Ханчжоу приняли к своему 
рассмотрению уже почти 120 тыс. дел и рассмотрели 
более 88 тыс., причем 98 % из них завершились  
без подачи апелляций4.

Работа интернет-судов в Пекине и Гуанчжоу началась 
уже при наличии специального нормативного акта, 
принятого буквально за несколько дней до присое-
динения к правому эксперименту новых его участ-
ников. Этим нормативным актом стал «Регламент 
Верховного народного суда "О некоторых вопросах 
при рассмотрении дел интернет-судами"»5, целью 
которого была унификация деятельности первых трех 
интернет-судов и тех, которые будут открываться 
в дальнейшем6, а также установление общих правил 
по использованию цифровых технологий в работе 
обычных народных судов. Интернет-суды стали 
свое образным научно- практическим полигоном, 
где эксперты проводили анализ эффективности этих 

3 Существовавшие на тот момент документы регулировали только первые шаги в использовании судами электронных средств аудио-  
и видеофиксации отдельных этапов судебного разбирательства. Напр.: «Положение Верховного народного суда о прямой трансляции 
судебных заседаний народными судами» (2010 г.), «Положения Верховного народного суда об обнародовании в сети Интернет решений 
народных судов» (2013 г.), «Регламент Верховного народного суда КНР "О некоторых вопросах аудио- и видеозаписи судебных засе-
даний народных судов КНР"» (2017 г.) и др.
4 China's supreme court issues a white paper on Chinese courts and internet judiciary – China Justice Observer (CJO). URL: https://www.
chinajusticeobserver.com/a/supreme-peoples-court-issues-a-white-paper-on-china-court-and-internet-judiciary (accessed 19 Sep 2023).
5 最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定"法释" (2018) 16号，已于2018年9月3 日通过，自2018年9月7日起施行) (Регламент Верховного народного 
суда «О некоторых вопросах при рассмотрении дел интернет-судами»). URL: https:harbin.customs.gov.cn/cusoms/ztzl86/302310/5366122/
gjmylyflgf/5402808/5402830/index.html (accessed 13 Sep 2024).
6 К началу 2021 г. интернет-суды появились также в Шанхае, Шэньчжэне (пров. Гуандун), Чэнду (пров. Сычуань), Сямыне (пров. Фуцзянь) 
и других городах, образовав вскоре целую сеть таких судов, покрывшую многие регионы страны.
7 最高人民法院关于… (Регламент Верховного народного суда… Ст. 6).
8 Ibid. Article 1, 12.
9 Ibid. Art. 10.
10 Ibid. Art. 20.

правил, а судьи на практике осваивали возможно-
сти цифровых технологий, что подготовило базу 
для создания целого ряда документов по право-
вому регулированию формирующейся системы 
«умных судов», которая включала бы в себя не только 
интернет-суды, но и всю судебную систему страны. 
В этом Регламенте содержится ряд положений, полу-
чивших свое развитие в последующих нормативных 
актах, которые напрямую касаются отдельных аспек-
тов правового регулирования применения в судо-
производстве цифровых технологий, среди которых,  
например, такие: 

• процедуру идентификации личности участников 
судебного разбирательства, которая обязательно 
должна проводиться до его начала, необходимо 
осуществлять с использованием «национальной 
платформы унифицированной идентификации 
и получением защищенной учетной записи 
для входа в судебную платформу»7;

• возможность «в соответствии с заявлением сторон 
или потребностями судебного разбирательства», 
в том числе в связи с «необходимостью установ-
ления личности, проверки оригинала и осмотра 
физических объектов в суде», перевода судебного 
процесса из режима онлайн в офлайн8;

• при загрузке на платформу онлайн- разбирательств 
любых материалов (в том числе имеющих характер 
доказательств) в электронной форме суд имеет 
право, в случае «возражения сторон о подлин-
ности» этих материалов, «требовать от сторон 
предоставить оригинал»9;

• синхронные электронные стенограммы судеб-
ных разбирательств (судебное следствие, обмен 
доказательствами, прения сторон, вынесение 
и провозглашение решения / приговора и др.), 
созданные с использованием технологий рас-
познавания речи, после их онлайн-проверки 
и подтверждения подлинности «будут иметь 
ту же юридическую силу, что и письменные 
стенограммы»10.

https://www.chinajusticeobserver.com/a/supreme-peoples-court-issues-a-white-paper-on-china-court-and-internet-judiciary
https://www.chinajusticeobserver.com/a/supreme-peoples-court-issues-a-white-paper-on-china-court-and-internet-judiciary


128

series: humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NDanshin A. V.

Digital Regulation and Artificial Intelligence in Court

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-125-137

p
u

b
l

Ic
 a

n
d

 s
t

a
t

e
 l

a
w

Верховный народный суд КНР о принципах 
применения в судопроизводстве цифровых  
технологий и искусственного интеллекта
Эти принципы можно увидеть во всех принятых 
в дальнейшем Верховным народным судом КНР доку-
ментах, среди которых самыми важными являются 
следующие:

• «Извещение об осуществлении работы по созда-
нию умных судов в 2019 г.» (июль 2019 г.);

• «Меры по реализации Пилотной реформы 
по упро щению и диверсификации гражданского 
судо производства» (январь 2020 г.);

• «Уведомление Верховного народного суда об уси-
лении и стандартизации онлайн судопроизводства 
в ходе профилактики эпидемии пневмонии нового 
типа и борьбы с ней» (апрель 2020 г.);

• «Правила работы народных судов в режиме 
онлайн» (декабрь 2021 г.);

• «Правила онлайн-медиации народных судов» 
(декабрь 2021 г.);

• «Мнения Верховного народного суда об усиле-
нии применения блокчейна в судебной сфере» 
(май 2022 г.);

• «Мнения Верховного народного суда о регу-
лировании и усилении судебного применения 
искусственного интеллекта» (декабрь 2022 г.) и др. 

Наиболее значимым нормативным актом, созданным 
в Китае в связи с развитием системы «умных судов», 
являются принятые Судебным комитетом Верховного 
народного суда КНР «Правила онлайн- судопроизводства 
народных судов» (2021 г.), названные в этом документе 
важным достижением «в построении новой модели 
интернет-правосудия с "китайскими особенностями 
и мировым лидерством"»11. Лидерство Китая по исполь-
зованию в судах возможностей цифро вых технологий 
и ИИ не вызывает сомнений, хотя бы по такому примеру, 
как создание в 2019 г. не имевшей тогда аналогов цифро-
вой юридической платформы «Китайский мобильный 
микро-суд», которая позволяет участвовать в судебных 
заседаниях непосредственно со своего смартфона. 
Эта платформа эффективно использует такие воз-
можности ИИ, как распознавание лица, определение 
подлинности документов, обмен доказательствами 
и др., а программа «Умный суд», связанная с этой 
платформой, исправит в представленных документах 
возможные ошибки, устную речь участников процесса 
синхронно преобразует в электронную стенограмму, 
создаст протокол судебного заседания, подготовит 

11 人民法院在线诉讼规则 2021年5月18日 最高人民法院审判委员会第1838次会议通过，自2021年8月1日起施行) (Правила онлайн-судопроизводства народных 
судов. Одобрены 1838-м заседанием Судебного комитета Верховного народного суда 18 мая 2021 г., вступают в силу с 1 августа 2021 г.). 
URL: https:m.thepaper.cn/baijiahao_13183010 (accessed 13 Sep 2024).
12 В онлайн-режиме могут рассматриваться лишь те уголовные дела, для которых предусмотрена ускоренная форма производства, а также 
дела о смягчение приговоров, об условно-досрочном освобождение и т. п. См: 人民法院在线诉讼规则… (Правила онлайн- судопроизводства 
народных судов… Ст. 3).

проект решения или приговора, сформирует по делу  
электронный архив [4, с. 123].

Судопроизводство с применением цифровых техно-
логий при установлении нескольких запретов (интересы 
государственной безопасности, защита госу дарственной 
и личной тайны и др.) и определенных ограничений, 
касающихся главным образом уголовного процесса, 
можно проводить в Китае по большинству гражданских, 
административных и уголовных дел12.

При наличии несомненных преимуществ судеб-
ных разбирательств с использованием цифровых 
инноваций (удобство для сторон, снижение затрат 
на судопроизводство, сокращение времени судебных 
разбирательств, «прозрачность» судебного процесса, 
возможность общественного и служебного контроля 
над работой судей и др.) существуют риски, которые 
видны уже сейчас и те, что могут проявиться в буду-
щем, что отмечают многие российские исследователи 
[5, с. 157; 6, с. 84; 7, с. 62; 8, с. 285]. Например, сущест-
вует опасность для разработчиков интеллектуальных 
судебных платформ, которые не являются специали-
стами в области права, пойти по пути существующих 
стереотипов порядка принятия судебных решений, 
что значительно ускорит рассмотрение конкретного 
дела, но может привести к неправильным оценочным 
суждениям и нанести серьезный ущерб законным 
интересам сторон судебного разбирательства [9]. Среди 
наиболее существенных рисков можно также назвать 
непрозрачность алгоритмов или технические просчеты 
создателей соответствующих цифровых программ, 
а также умышленное неправомерное вмешательство 
в их создание со стороны желающих помешать объек-
тивному судебному разбирательству в своих личных 
или корпоративных корыстных интересах.

Учитывая это обстоятельство, нормативные акты, 
регулирующие порядок применения в судебном 
процессе цифровых технологий, вопросам защиты 
от несанкционированного вмешательства в этот 
процесс уделяют особое внимание. Из 39 статей 
«Правила онлайн-судопроизводства народных судов» 
более чем в 10 содержатся прямые или косвенные 
право вые гарантии защиты от возможных неправо-
мерных вмешательств. Одним из самых уязвимых 
мест, как с технической стороны, так и с позиции 
психологического отношения людей к такой потенци-
альной возможности, является доступ к размещаемым 
на цифровых платформах электронным материалам. 
Если технической стороной безопасности таких  
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материалов занимаются соответствующие специа-
листы в этой области13, то этот документ закрепляет 
правовые гарантии защиты законных интересов сторон 
при размещении электронных документов на всех 
этапах судебного разбирательства. К таким гарантиям 
относятся:

• обязанность народного суда «посредством 
онлайн-сравнения документов и лицензий, 
аутентификации на платформе идентификации 
личности и т. д.» проверять личные данные всех 
участников судебного процесса при прохождении 
ими обязательной электронной регистрации, 
во время которой указывается «подлинное имя, 
номер мобильного телефона, идентификационный 
номер резидента, номер паспорта, показатель 
в системе единого социального кредита (рей-
тинга), а также информация о предмете судебного 
разбирательства»14;

• обязательная повторная проверка личных данных 
при осуществлении судебных процедур посредни-
чества или обмена доказательствами, а «в случае 
необходимости личность должна быть также 
проверена в режиме офлайн»15;

• предоставление судами необходимой помощи 
сторонам процесса по цифровой обработке мате-
риалов и размещения их на судебной платформе16;

• право сторон выбрать для обмена электронными 
документами, а также предоставления других 
видов доказательств, асинхронную форму 
онлайн-разбирательства17;

• возможность использования в судебном разби-
рательстве любых представленных сторонами 
электронных материалов лишь после их рассмо-
трения и одобрения судом18;

• обязанность народного суда потребовать предо-
ставления оригиналов электронных материалов, 
если какая-либо из сторон выдвигает разумные 
обоснования того, что эти материалы не соответ-
ствуют оригиналу или они являются неполными 
или неясными, или электронный формат должным 
образом не стандартизирован19;

13 Например, развивая технологии блокчейна, обеспечивающие в настоящее время максимально возможный уровень безопасности 
электронных данных.
14 人民法院在线诉讼规则… (Правила онлайн-судопроизводства народных судов… Ст. 7).
15 Ibid. Art. 7.
16 Ibid. Art. 11.
17 Ibid. Art. 14.
18 Ibid. Art. 12.
19 Ibid. Art. 12.
20 Ibid. Art. 13.
21 Ibid. Article 17, 18.
22 Ibid. Art. 19.
23 Ibid. Art. 16.
24 Ibid. Art. 17.

• право суда принимать решение о соответствии 
оцифрованного документа его оригиналу в том 
случае, если у сторон нет возражений по поводу 
его подлинности, или процесс формирования 
электронных материалов был заверен нотариально, 
или электронные материалы подтверждены судом 
в ходе другого судебного разбирательства и др.20;

• право сторон, в случае обоснованных причин, 
выдвигать возражения в отношении подлинности 
электронных данных, хранящихся по технологии 
блокчейна, как до их сохранения в технологической 
цепочке, так и после загрузки в последовательную 
цепочку блоков21;

• право сторон или суда приглашать на судеб-
ное заседание соответствующих специалистов 
для экспертной оценки подлинности электрон-
ных данных, хранящихся с помощью технологии  
блокчейна22;

• принятие окончательного решения о подлинности 
электронных данных, даже если они хранились 
с помощью технологии блокчейна, исключительно 
решением суда23.

В перечисленных нормах обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что сторонам процесса 
предоставляется право свободно высказывать свои 
возражения по поводу подлинности любых электрон-
ных документов, в том числе если они размещены 
с использованием техно логии блокчейн, в высочайшей 
надежности которой мало кто сегодня сомневается, 
признавая низведение рисков с помощью этой техно-
логии «до минимального значения» [10, с. 129]. Все 
возражения сторон должны быть рассмотрены судом, 
который принимает решение исходя из исследования 
факторов соответствия процессов, используемых 
на реализующих технологию блокчейна платформах, 
«требованиям соответствующих национальных или 
отраслевых стандартов с точки зрения системной 
среды, технической безопасности, методов шифро-
вания, передачи данных, проверки информации 
и т. д.» и другим обязательным условиям24. Тем самым, 
не забывая о соблюдении принципа отправления  
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правосудия в интересах людей, которым предоставлены 
большие права в части сомнений о подлинности пред-
ставленных электронных мате риалов, «Правила  
онлайн- судопроизводства народных судов» уверенно 
вводят в систему судопроизводства страны одну 
из самых перспективных инновационных технологий 
хранения, обработки и передачи документов, в то время 
как в России внед рение этой технологии до сих 
пор остается лишь предметом дискуссий [11, с. 13].  
В Китае такую техно логию стали применять еще со вре-
мени открытия первых интернет- судов [12, с. 162], 
а Верховный народный суд КНР своим документом 
придал подлинности сохраненных в блокчейне элек-
тронных данных характер презумпции, что «является 
крупным мировым прорывом в реализации цифровых 
форм защиты права» [13, с. 29]. 

В то же время необходимо отметить, что эта презумп-
ция, в соответствии с принятой в ряде стран ее тра-
диционной классификацией [14, с. 29], не является  
несомненной / неоспоримой (conclusive), а лишь только 
предварительной (provisional), что в соответствии с доку-
ментом Верховного народного суда будет правильнее 
называть допустимой презумпцией (gratum preasumptione), 
поскольку решение о подлинности электронных мате-
риалов, а также возможности допустить их в качестве 
доказательства всегда принимает только суд. Это 
специально подчеркивается и в принятых Верховным 
народным судомв марте 2022 г. «Правилах работы 
народных судов в режиме онлайн», которые обязывают 
суды использовать для этого различные интеллектуаль-
ные платформы, в том числе и «платформу судебного  
блокчейна»25. Эти правила к тому же обязывают народные 
суды всех уровней создать у себя на основе использова-
ния цифровых технологий судебные информационные 
платформы, которые должны включать в себя такие  
элементы, как:

• система интеллектуального обслуживания населения;
• интеллектуальная система сопровождения судеб-

ных разбирательств; 
• система судебной открытости; 
• система интеллектуального правоприменения; 
• судебный центр обработки данных;

25 Online operation rules of the people's courts. The online operation rules of the people’s courts, as adopted at the 1,861st session of the adjudication 
committee of the supreme people’s court on December 30, 2021, are hereby promulgated and shall take effect on March 1, 2022. Art. 23. URL: 
https://english.court.gov.cn/lawsrules.html (accessed 13 Sep 2024).
26 Ibid. Art. 4.
27 Ibid. Art. 5.
28 Напр.: 中国裁判文书网 («Сеть судебных документов КНР»), 中国审判流程信息公开网 («Сеть раскрытия информации о судопроизводстве 
в КНР»), 中国庭审公开网 («Открытая сеть судебных слушаний в КНР»), 中国执行信息公开网 («Сеть раскрытия информации об исполнительном 
производстве в КНР») и др.
29 На одной только платформе 中国庭审公开网 («Открытая сеть судебных слушаний в КНР»), запущенной с сентября 2026 г., доступна 
видеозапись более 22 млн судебных процессов, а количество их просмотров превысило 83 млрд. См.: URL: https://tingshen.court.gov.cn/  
(accessed 13 Sep 2024).
30 Online operation rules of the people's courts… Art. 6.

• система гарантии безопасности и технического 
обслуживания;

• интеллектуальная система управления26.
Система интеллектуального обслуживания населения 

должна состоять из онлайн-сервисов народных судов, 
платформы электронных судебных разбирательств, 
платформы медиации народных судов, горячей линии 
судебных служб, платформы обслуживания электронных 
документов, системы онлайн- сохранения материалов, 
системы онлайн-мониторинга и др., что позволит 
обеспечить в онлайн-режиме функции подачи заяв-
лений, посредничества, обмена доказательствами, 
идентификации лиц, принудительного исполнения, 
просмотра материалов дела и т. п.27 Свободный доступ 
населения к различным юридическим платформам28, 
где размещаются видеозаписи судебных заседаний 
или осуществляются их прямые трансляции29, дает 
возможность гражданам страны прогнозировать 
направление судебного разбирательства в связи 
со своим обращением в суд, оценить возможные риски 
и характер решения суда [15]. Кроме того, судьи на этих 
платформах постоянно находятся под пристальным 
контролем общества, что, безусловно, снижает уровень 
коррупции в судейской среде [16, с. 163]. Пример Китая 
в этой области является актуальным и для России, 
«поскольку двери российских судов продолжают оста-
ваться практически закрытыми» [17, с. 218].

Интеллектуальная система сопровождения судеб-
ных разбирательств и система судебной открыто-
сти предназначены для предоставления онлайн- 
услуг как самим судьям, так и персоналу судов. Эти 
электронные платформы должны иметь функции 
управления информацией о рассматриваемых делах, 
распознавания речи участников судебного процесса, 
управления испытательным сроком осужденных, 
уведомления о подлежащих пересмотру делах, под-
готовки проектов решений или приговоров и др.30 
Кроме того, обеспечивая «интеллектуальный каталог 
электронных файлов дел, автоматическое повторное 
заполнение информации, онлайн-рассмотрение 
и утверждение, архивирование одним щелчком мыши, 
рассмотрение, передачу апелляционных дел и кон-
сультирование по ним в режиме онлайн, они также 

https://tingshen.court.gov.cn/
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позволяют в режиме онлайн выполнять весь процесс 
рассмотрения дела, включая прием и распределение 
дел, судебное разбирательство, групповое обсуждение, 
вынесение решения, завершение и архивирование 
дела»31. В связи с этим в некоторых судах Китая уже 
несколько лет назад существенно сократили штатное 
количество технических работников с передачей 
их функций интеллектуальным цифровым плат-
формам, а помощников судей освободили от многих 
обязанностей по делопроизводству, что позволяет 
им более продуктивно проходить профессиональную 
подготовку к будущей работе в качестве судьи [18, p. 59]. 
Количество же судей за последние годы практиче-
ски не изменилось, но это, благодаря внедрению 
современных технологий, не помешало им в 2022 г. 
рассмотреть в 2,5 раза больше дел, чем в 2012 г. [15]. 
Помимо преимущества, связанного с уменьшением 
времени судебного разбирательства32, а также качества 
оформления необходимых документов, Верховный 
народный суд КНР обращает внимание на абсолют-
ную прозрачность работы судов как для населения, 
так и для контроля со стороны председателей судов 
или их заместителей33.

Система интеллектуального правоприменения 
помогает сотрудникам правоохранительных органов 
выполнять функции по контролю и обеспечению 
принудительного исполнения судебных решений, 
поиску лиц, взысканию имущества, наложения нака-
заний за ненадлежащее исполнение решений суда, 
совершенствования механизма обратной связи и т. п.34 

Судебный центр обработки данных, а также система  
гарантий безопасности и технического обслужива-
ния обеспечивают безопасное и надежное хранение 
электронных документов (в том числе с помощью 
блокчейна) на открытых общегосударственных юри-
дических электронных платформах35. Для более актив-
ного продвижения технологии блокчейна в мае 2022 г. 

31 Ibid. Art. 30.
32 В то же время, как отмечают некоторые китайские исследователи, на современном этапе внедрения в судебную систему информацион-
ных технологий время самой подготовки к судебным заседаниям увеличивается в 1,5–2 раза. См.: URL: https://www.chinajusticeobserver.
com/a/online-litigation-in-china-centralized-or-decentralize (accessed 27 Sep 2024).
33 人民法院司法改革案例选编 (十一). [案例174] 安徽省合肥市中级人民法院：建设跨部门大数据办案平台 实现减刑假释案件"查、控、管"一网通办 (Избранные случаи 
судебной реформы народных судов (11). [Дело 174] Народный суд промежуточной инстанции города Хэфэй, провинция Аньхой: 
Создание межведомственной платформы обработки дел с большими данными для реализации единого сетевого «расследования, 
контроля и управления» делами о смягчении наказания и условно-досрочном освобождении). URL: https://www.hncourt.gov.cn/public/
detail.php?id=187110 (accessed 13 Sep 2024).
34 Online operation rules of the people's courts… Article 7, 31.
35 Ibid. Article 9–12.
36 Opinions of the Supreme people’s court on strengthening blockchain application in the judicial field. The supreme people’s court 
of the people’s republic of China. 25 May 2022. URL: https://english.court.gov.cn/2022-05/25/c_761407.htm (accessed 13 Sep 2024).
37 Ibid. Points 9, 10.
38 Ibid. Pt. 2.
39 Ibid. Points 4, 32.
40 Судами промежуточной (средней) инстанции являются суды на уровне провинций, автономных округов или городов центрального 
подчинения Китая.
41 人民法院司法改革案例选编… (Избранные случаи судебной реформы народных судов…)

были опубликованы «Мнения Верховного народного 
суда об усилении применения блокчейна в судебной 
сфере», где отмечалось, что технология блокчейна 
укрепит доверие к правосудию и будет способство-
вать предотвращению и устранению рисков, что усилит 
«продвижение "умных судов" по всем направлениям 
и модернизацию судебной системы»36 страны. Причем 
подчеркивалось, что это доверие, благодаря внедрению 
такой технологии, должно быть обеспечено, прежде 
всего, гарантией безопасности хранения судебных мате-
риалов, а также «повышения эффективности и качества 
идентификации электронных доказательств»37. В этом 
документе перед народными судами была поставлена 
цель повсеместно создать к 2025 г. «блокчейн- альянс, 
обеспечивающий совместное использование и взаи-
мосвязь между народными судами и всеми социаль-
ными секторами»38, в том числе правоохранительными 
органами39.

В ряде регионов страны такой блокчейнальянс уже 
существует и активно используется, подтверждением 
чего является, например, одобренная Верховным 
народным судом КНР в 2021 г. и рекомендованная 
к внедрению по всей стране практика работы суда 
промежуточной инстанции40 г. Хэфэй (пров. Аньхой)41. 
Еще в 2017 г. в этом суде была создана интеллекту-
альная платформа для рассмотрения дел о смягчении 
наказаний и условно-досрочном освобождении, кото-
рая получила свидетельство о регистрации авторских 
прав на компьютерное программное обеспечение, 
выданное Государственным управлением по авторским 
правам. После получения соответствующих заявлений 
пенитенциарные учреждения региона готовят матери-
алы сразу на большое количество лиц и в «пакетном» 
режиме отправляют их на электронную платформу 
суда. Эти материалы автоматически регистрируются 
в суде, и после нажатия кнопки «Получить» по всем 
заявлениям сразу, но индивидуально по каждому  

https://www.chinajusticeobserver.com/a/online-litigation-in-china-centralized-or-decentralize
https://www.chinajusticeobserver.com/a/online-litigation-in-china-centralized-or-decentralize
https://www.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=187110
https://www.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=187110
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заявителю, автоматически формируются необходи-
мые суду документы, причем за несколько минут 
формируются сотни дел с абсолютной степенью 
точности их оформления. После проведения судеб-
ных онлайн- заседаний по этим делам, в отношении 
тех лиц, кто соответствует условиям для смягчения 
приговора или условно-досрочного освобождения, 
нажатием кнопки «Сгенерировать документы» плат-
форма автоматически, а именно с помощью интел-
лектуальной системы распознавания речи, формирует 
стенограмму судебного заседания, а затем создает 
протокол, постановление суда и другие юридиче-
ские документы, которые заверяются электронными 
подписями членов суда, автоматически преобразо-
вываются в формат PDF и отправляются тюремным  
властям для исполнения. 

Интеллектуальная система управления обеспечи-
вает надзор вышестоящих судебных органов и других 
государственных структур над судебным персоналом 
и всем ходом судебных разбирательств42. Все интел-
лектуальные судебные системы, которые в соответ-
ствии с «Правилами работы народных судов в режиме 
онлайн» могут быть использованы в судопроизводстве, 
помимо выполнения своих специфических задач 
должны (в той или иной форме) обеспечить всесто-
ронний надзор над судебной деятельностью. Такой 
надзор считают в Китае важным фактором повышения 
доверия людей к судебной власти, поэтому регулиро-
ванию этого вопроса уделяют на современном этапе 
особое внимание. Надзор над судами закреплен 
в «Законе КНР об организации народных судов», где 
установлено, что «Народные суды признают надзор 
народа и обеспечивают, чтобы народ имел право  
…контролировать их работу» (ст. 11)43. Среди тех, 
кто имеет право и обязан это делать, председатель 
Верховного народного суда Китая Чжоу Цян в своем 
отчетном докладе перед Всекитайским собранием 
народных представителей в марте 2023 г. назвал 
Всекитайское собрание народных представителей, 
Государственный совет, Верховную народную про-
куратуру, местные партийные и правительственные 
органы всех уровней, а также «представителей всех 
слоев общества и народных масс» и др., подчеркнув, 
что этот надзор надо принимать судам «как неизбежное 
требование в осуществлении народной демократии 
в судебной деятельности и важную гарантию дости-
жения справедливого правосудия»44. О том, что надзор 
над судами более эффективно можно осуществлять 

42 Online operation rules of the people's courts… Art. 8.
43 中华人民共和国人民法院组织法.一九七九年七月一日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 (Закон КНР об организации народных судов. Принят на Второй 
сессии Пятого Всекитайского собрания народных представителей 1 июля 1979 г.). URL: https://baike.baidu.com/item/中华人民共和国人民法
院组织法/7545124 (accessed 13 Sep 2024).
44 最高人民法院 工作报告. 2023年3月7日在第十四届全国人民代表大会第一次会议上 (最高人民法院院长 周强) (Отчет председателя Верховного народного суда 
Чжоу Цяна о работе Верховного народного суда на первом заседании 14-го Всекитайского собрания народных представителей 7 марта 
2023 г.). URL: http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202303/e1abfbee8ef3493291db5ab4cf60fcf9.shtml (accessed 19 Sep 2024).

с использованием ИИ, свидетельствуют сегодня многие 
китайские исследователи. Большое внимание этому 
вопросу уделено, например, в научной статье, которую 
можно назвать программной, поскольку она написана 
председателем Высшего народного суда Шанхая Цзя 
Юем и опубликована в 2024 г. в одном из ведущих 
юридических журналов страны «Юридические иссле-
дования» (法学研究– Фасюэ яньцзю). Не затрагивая 
уже давно существующую в стране возможность кон-
тролировать ход судебного процесса на открытых 
судебных платформах, автор показал преимущества 
использования современных цифровых технологий 
для профессионального контроля работы судов со сто-
роны их руководителей и вышестоящих судебных 
органов. Основным преимуществом, по его мнению, 
является возможность перехода от «надзора после 
завершения дела» к «предварительному надзору», 
а значит, от «исправления ошибок в [завершенном] 
деле» к «предотвращению системных ошибок» на любом 
этапе судебного процесса [15]. В то же время многие 
китайские исследователи, работающие за рубежом, 
видят в усилении контроля судейского начальства над 
судьями значительно больше минусов, чем плюсов, 
называя, например, этот контроль «игрой в кошки- 
мышки», которая, при фактическом существовании 
в Китае системы оценки качества работы судей, позво-
ляет манипулировать их решениями в угоду желаемой 
для обеих сторон статистики [19, p. 270–279]. 

Нормативное регулирование как преграда 
появления в судебной системе Китая  
судей-роботов с искусственным интеллектом
Активное внедрение ИИ во многие сферы судебной 
деятельности вызывает опасение возможной замены 
в будущем обычных судей роботами, а значит, и появ-
ление «нового субъекта процессуальных отноше-
ний – цифрового судьи» [20, с. 25]. Некоторая эйфория 
по поводу такой перспективы, возникшая на первых 
этапах внедрения в судопроизводство инновационных 
цифровых технологий, спровоцировала как в Китае, 
так и в других странах бурные дискуссии, в ходе которых 
некоторые уже видели в недалекой перспективе «суды 
без судей», где все вопросы решает бес пристрастный 
искусственный супер-интеллект, который, несомненно, 
имеет перед человеком множество преимуществ, глав-
ным из которых является способность накапливать, 
извлекать, сравнивать, сопоставлять большие объемы 
данных и моментально предлагать решение и др.,  

https://baike.baidu.com/item/中华人民共和国人民法院组织法/7545124
https://baike.baidu.com/item/中华人民共和国人民法院组织法/7545124
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что соответствует, например, утверждению Аристотеля 
о том, что «закон – это свободный от безотчетных позы-
вов разум» [21, с. 481]. Поскольку ИИ лишен влияния 
такого характера позывов (личностных, родственных 
и корпоративных связей, материальных социальных, 
карьерных выгод и др.), его использование значительно 
снижает субъективность и произвольность судебных 
решений, улучшает единообразие применения закона 
и предсказуемость правосудия, повышая, таким образом, 
доверие к судебной системе страны. Однако технология 
принятия решений ИИ представляет собой, по образному 
выражению современных исследователей, своего рода 
«черный ящик», функционирование которого также 
требует своего правового контроля, прежде всего, 
в области создания алгоритмов обработки данных [22], 
нейтра литет которых при использовании в право-
судии вызывает определенные сомнения [23, с. 315]. 
В связи с этим в «Синей книге о верховенстве права», 
опубликованной в 2024 г. Институтом права Китайской 
академии общественных наук и Издательством лите-
ратуры по общественным наукам, было подчеркнуто, 
что в течение последнего года «Китай значительно 
увеличил темпы законодательства в области надзора  
за искусственным интеллектом»45.

В ходе этих дискуссий специалисты в области 
философии, теории права, психологии и др. обращали 
внимание на то, что у человека перед машиной есть 
одно главное преимущество – способность выносить 
оценочные суждения, которые складываются под вли-
янием различных субъективных факторов, в том числе 
этики и морали [15]. В основе же принципа работы 
ИИ лежит лишь электронная программа и модель 
машинного обучения, не обладающие человеческой 
волей и сознанием. Если судья будет полагаться только 
на ИИ, то он невольно возложит всю моральную ответ-
ственность на машину и «в конечном итоге полно-
стью потеряет моральное право принимать решения, 
отказываясь тем самым от статуса высокоморального 
человека» [24], самоуничтожая себя как личность.

Перспектива такого развития событий отвергается 
последними нормативными актами КНР без всяких 
оговорок. Хотя еще в первых документах утверждалось, 

45 法治蓝皮书：中国在人工智能监管等方面加大立法步伐 (Синяя книга о верховенстве закона: Китай увеличил темпы принятия законодательства 
о надзоре за искусственным интеллектом и другими аспектами). URL: https://baijia-hao.baidu.com/s?id=1799560686571637664&wfr=sp
ider&for=pc (accessed 13 Sep 2024).
46 См. напр.: Online operation rules of the people's courts… Article 5–7, 14, 23.
47 Судей В КНР обязали использовать ИИ при вынесении решений. РАПСИ. Новости. 19.07.2022. URL: https://rapsinews.ru/international_
news/20220719/308146405.html (accessed 13 Sep 2024).
48 最高人民法院工作报告 – 2023年3月7日在第十四届全国人民代表大会第一次会议上 (Отчет о работе Верховного народного суда – [принят] 7 марта 2023 г. 
на первом заседании 14-го Всекитайского собрания народных представителей). URL: http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202303/e1abfb
ee8ef3493291db5ab4cf60fcf9.shtml (accessed 13 Sep 2024).
49 Ibid.
50 Этот документ полностью согласуется с принятым 25 сентября 2021 г. Министерством науки и технологий КНР «Этическим кодексом 
для искусственного интеллекта нового поколения». См.: 新一代人工智能伦理规范 (Этический кодекс для искусственного интеллекта нового 
поколения). URL: https://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html (accessed 13 Sep 2024).

что применение ИИ является лишь «интеллектуальной  
услугой», «системой интеллектуального обслуживания», 
«услугой судебному персоналу», «системой интеллек-
туального правоприменения»46 и т. п., что, несомненно, 
дистанцирует его от судебной власти как таковой, 
но не позволяет однозначно увидеть пределы и глу-
бину охвата ИИ институтов судебной системы страны. 
К тому же в июле 2022 г. Верховный народный суд КНР 
опубликовал документ, который обязал всех судей перед 
вынесением решения по какому- либо делу обязательно 
обращаться к использующей техно логии ИИ системе 
«умного суда», а в случае расхождения с рекоменда-
цией этой платформы предоставлять руководству суда 
письменное обоснование своей позиции47. Хотя это 
и объяснялось желанием исключить необоснованные 
решения и снизить уровень коррупции, такая мысль была 
негативно воспринята как общественностью страны, 
так и судьями, которые далеко не всегда соглашаются 
с решениями, предложенными ИИ [25, с. 74–75], в том 
числе и потому, что «Судебный процесс, как образно 
сказал один из китайских судей, – это искусство 
и, как нет двух одинаковых картин, так нет и двух 
одинаковых дел» [26]. В Отчете Верховного народного 
суда за 2022 г. на сессии Всекитайского собрания 
народных представителей однозначно было заявлено, 
что в «умном суде», который даже на мировой арене 
«стал ярким явлением китайского правосудия»48, 
«искусственный интеллект может только помогать 
и не может заменить решения судей»49. Такого же мнения 
придерживается, например, и судья Верховного Суда 
РФ В. В. Момотов, подчеркнувший, что судьба чело-
века не может быть доверена бездушным роботам 
и «ответственность за принятие окончательного 
решения должна лежать только на судье, именно 
он должен оценить полученные от искусственного 
интеллекта результаты» [27, с. 190], а предиктивные 
технологии могут рассматриваться лишь «в качестве 
помощника судьи, но не его замены» [27, с. 190]. В Китае 
многие вопросы по этому поводу сняли принятые 
в декабре 2022 г. «Мнения Верховного народного 
суда о регулировании и усилении судебного приме-
нения искусственного интеллекта»50, где обозначено:  

https://baijia-hao.baidu.com/s?id=1799560686571637664&wfr=spider&for=pc
https://baijia-hao.baidu.com/s?id=1799560686571637664&wfr=spider&for=pc
https://rapsinews.ru/international_news/20220719/308146405.html
https://rapsinews.ru/international_news/20220719/308146405.html
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202303/e1abfbee8ef3493291db5ab4cf60fcf9.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202303/e1abfbee8ef3493291db5ab4cf60fcf9.shtml
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«Независимо от уровня технологического развития, 
искусственный интеллект не может заменить решения 
судей. Вспомогательные результаты искусственного 
интеллекта могут использоваться только в качестве 
ориентира для судебной работы или надзора за судеб-
ным процессом и управления им, чтобы гарантировать, 
что судебные решения всегда принимаются судейским 
составом… Судебную ответственность в конечном 
счете несет судья. Все лица имеют право выбирать – 
пользоваться ли помощью, предоставляемой судебным 
искусственным интеллектом, или отказаться в любое 
время от взаимодействия с продуктами и услугами 
искусственного интеллекта»51. 

Среди других принципов, которые должны лежать 
в основе судебного применения ИИ (законности, 
национальной безопасности, отсутствия какой-либо 
дискриминации, прозрачности и др.), этот документ 
на первое место ставит принцип общественного 
порядка и хороших обычаев, что должно быть обес-
печено интеграцией «основных социалистических 
ценностей во весь процесс судебных исследований, 
разработок технологий и применения продуктов 
искусственного интеллекта»52. Для неукоснительного 
соблюдения этого принципа предусматривается про-
ведение всесторонних «этических аудитов», одним 
из механизмов которых должен стать специальный 
Судебный комитет по этике ИИ53. 

Выполнив к настоящему времени задачу по форми-
рованию в стране к 2025 г. необходимой нормативной 
базы, дальнейшая работа, в соответствии с «Планом 
развития искусственного интеллекта нового поколе-
ния», направлена теперь на подготовку и принятие 
к 2030 г. «более всеобъемлющих законов и нормативных 
актов»54 и, прежде всего, таких, которые сформиро-
вали бы и закрепили в этой области систему этики 
и политики, чтобы интеллектуальное сопровождение 
процесса отправления правосудия было положи-
тельно воспринято всем обществом и получило его 
поддержку. О стремлении опираться в таких вопросах 
на мнение народа свидетельствует, например, то, что 
на общенациональное обсуждение в августе 2023 г. 
был вынесен проект закона по использованию техно-
логий распознавания лиц, в котором подчеркивается,  

51 最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见. 法发 [2022]33号 (Мнения Верховного народного суда о регулировании и усилении судебного 
применения искусственного интеллекта (2022 г.). № 33. П. 5.). URL: https://www.bjcourt.gov.cn/article/newsDetail.htm?NId=190007094&
channel=100001011 (accessed 13 Sep 2024).
52 Ibid. Pt. 7.
53 Ibid. Pt. 20.
54 Notice of the State council issuing… Pt. 6.
55 China mulls first nationwide comprehensive guidelines for use of facial recognition technology. Ministry of justice of the People's Republic 
of China. 8 Oct 2023. URL: http://en.moj.gov.cn/2023-08/10/c_909702.htm#:~:text=According%20to%20the%20draft%20regulations,solely%20
for%20that%20stated%20purpose (accessed 13 Sep 2024).
56 把握数字时代法律变革趋势 为数字中国建设提供有力法治支撑 (Уловите тенденцию правовых изменений в цифровую эпоху и окажите решительную 
поддержку верховенству закона в построении цифрового Китая). URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1804086191097388274&wfr=sp
ider&for=pc (accessed 13 Sep 2024).

что «организации, использующие технологию распоз-
навания лиц, должны получить согласие отдельных 
лиц, прежде чем собирать данные об этих лицах», и что 
«если это не предусмотрено законодательством, ни одна 
организация или частное лицо не может использовать 
техно логию распознавания лиц для анализа такой 
конфиденциальной личной информации, как раса, 
этническая принадлежность, религиозные убеждения, 
состояние здоровья или социальное положение»55. 
Однако в этом проекте так и остались «белые пятна» 
в право вом регулировании некоторых важных вопросов, 
например, «неясность понятия "согласие" в процессе 
обработки персональных данных» [28, с. 277], необходи-
мых для распознавания лиц с помощью ИИ, «неясные 
стандарты для криминализации нарушения сбора  
информации об изображении лица» [28, с. 278] и др. 

Несмотря на то что этот закон до сих пор не принят, 
хотя технологии распознавания лиц используются 
в Китае уже давно, сам факт его публичного обсуждения 
служит одним из формальных подтверждений неодно-
кратных заявлений властей об обязательном учете 
ими при разработке нормативных актов моральных 
и этических норм, которые сложились в современном 
китайском обществе. По мнению китайских законо-
дателей, в развитии «социалистической судебной 
системы с китайской спецификой» [29, с. 143] необходимо 
строго придерживаться духовных и морально- этических 
принципов «Метода Ма Сиу», которые были сформу-
лированы еще в первые годы после образования КНР 
и считаются главным условием реализации в стране 
«правосудия для народа» [29, с. 143]. Этот аспект 
стал одним из центральных на состоявшемся в июле 
2024 г. в рамках Всемирной конференции по ИИ Форуме 
по вопросам верховенства права, где вице-президент 
Китайского юридического общества Гань Цзанчунь 
подчеркнул, что в процессе внедрения ИИ нужно 
«стремиться найти разумный баланс между морально- 
этическими принципами и законом»56. Именно такую 
задачу и решают сегодня в Китае в области правового 
регулирования ИИ, прекрасно понимая, что процесс 
его внедрения в различные сферы общественной 
жизни, в том числе и в судебную деятельность,  
является необратимым. 

http://en.moj.gov.cn/2023-08/10/c_909702.htm#:~:text=According%20to%20the%20draft%20regulations,solely%20for%20that%20stated%20purpose
http://en.moj.gov.cn/2023-08/10/c_909702.htm#:~:text=According%20to%20the%20draft%20regulations,solely%20for%20that%20stated%20purpose
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1804086191097388274&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1804086191097388274&wfr=spider&for=pc
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Заключение
Проведенный анализ нормативных актов Китай-
ской Народной Республики по применению в судо-
производстве страны цифровых технологий и ИИ позво-
ляет прийти к следующим выводам:

1. В области практического применения в судо-
производстве КНР цифровых технологий и ИИ, а также 
правового сопровождения этого процесса, Китай 
в настоящее время является бесспорным мировым 
лидером.

2. Основная цель нормотворческой деятельности 
в этой области, которая осуществляется главным 
образом Верховным народным судом КНР, – укре-
пление в судебной системе страны таких правовых 
ценностей, как справедливость, эффективность, 
безопасность и равенство для всех граждан Китая.

3. Несмотря на множество несомненных преиму-
ществ использования в судопроизводстве цифро вых 
технологий, существуют и нежелательные риски, 
среди которых наиболее существенным выступает 
непрозрачность алгоритмов цифровых программ, 
что делает вопросы правовой защиты от неправо-
мерного вмешательства в их создание одними  
из основных.

4. Важным решением в обеспечении безопасности 
использования в судопроизводстве цифро вых техно-
логий стало придание подлинности сохраненных 
в блокчейне электронных данных характера презумп-
ции, которая тем не менее не является неоспоримой 
(conclusive), а лишь только допустимой презумпцией 

(gratum preasumptione), поскольку решение о под-
линности этих данных всегда принимает только суд. 

5. Несмотря на полную прозрачность на электронных 
судебных платформах всех этапов судопроиз водства, 
особое внимание уделяется правовому обеспечению 
многостороннего надзора над деятельностью судей, 
который считается значимым фактором повышения 
доверия к судебной власти и более эффективно 
может осуществляться с использованием цифровых 
технологий и ИИ.

6. В нормативных актах Китая использование 
цифровых технологий в судопроизводстве страны 
однозначно ограничивается сферой интеллектуаль-
ной услуги, системы интеллектуального обслуживания 
и т. п., что исключает возможность замены судей 
судьями- роботами с ИИ.

7. В настоящее время основным направлением 
регулирования в судебной сфере КНР цифровых 
техно логий и ИИ выступает правовое закрепление 
этических принципов осуществления «правосудия 
для народа».
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Аннотация: Использование сети Интернет изначально сопровождалось анонимностью лица, так как его дей-
ствия фактически не имели никакой привязки к его реальной жизни, но по мере развития технологий в рамках 
сети Интернет стали появляться возможности, серверы, пользование которыми требовало от лица предостав-
ления реальных данных, что привело к появлению цифровых образов, напрямую связанных с конкретными 
личностями в офлайн-пространстве. Но не все субъекты смогли и (или) захотели приспо собиться к новому 
содержательному и функциональному наполнению сети Интернет, отчего сформировались парадоксальные 
ситуации, когда, во-первых, люди продолжали воспринимать виртуальное пространство как гарантированно 
анонимное и, во-вторых, даже зная о возможности раскрытия информации, включающейся в категорию 
частная жизнь, не предпринимают каких-либо действий для сохранения этих данных нераскрытыми. Вторая 
обозначенная проблема получила наименование парадокс приватности, но становилась предметом иссле-
дования в рамках социально-экономических, а не юридических наук. Цель – определить положение статуса 
анонимности в сети Интернет в качестве либо обязательного содержания права на неприкосновенность частной 
жизни, либо явления, требующего ограничения в целях обеспечения защиты прав и законных интересов дру-
гих лиц и обеспечения безопасности государства. В результате были сделаны предложения, направленные 
на нормативное установление баланса между анонимностью и правом на неприкосновенность частной жизни.
Ключевые слова: право, неприкосновенность частной жизни, анонимность, цифровизация, парадокс  
приватности, социальные сети, сеть Интернет, способы аутентификации, утечка данных
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functional Internet content: they keep treating it as anonymous environment. Even being aware of the potential 
threat, they make no attempts to protect their private life data, the phenomenon defined as the privacy paradox. 
It is a popular research subject in social studies and economics; however, the privacy paradox remains understudied 
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Введение
Сеть Интернет стала неотъемлемой частью жизни 
современного общества, без которой не обходится 
ни один значимый социальный процесс. Однако 
с момента появления сети Интернет ее наполнение 
и понимание значительно изменились [1, c. 16, 20–23].

Использование сети Интернет изначально сопро-
вождалось анонимностью лица, т. к. его действия 
фактически не имели никакой привязки к его реаль-
ной жизни. По мере развития технологий стали 
появляться серверы, пользование которыми тре-
бовало от лица предоставления реальных данных. 
Например, использование портала Госуслуги, оплата 
услуг (прослушивание музыки, просмотр фильмов, 
использование онлайн-программ и т. п.), покупка това-
ров в интернет-магазинах с последующей доставкой 
приобретенных вещей. Во всех указанных случаях лицо 
передает тот или иной объем данных о самом себе, 
позволяющий в дальнейшем его идентифицировать, 
что фактически ставит под сомнение возможность 
сохранения анонимности. 

Можно обозначить две социальные тенденции, 
связанные с вопросами анонимности в сети Интернет: 
одна часть людей продолжает воспринимать сеть 
Интернет как приватное пространство, где анонимность 
является его незыблемой характеристикой [2, с. 128], 
другая часть проявляет настороженность к аноним-
ным, маскирующимся пользователям, приравнивая 
их действия к попытке уйти от ответственности [1, c. 20; 
3, c. 112]. Это противоречие порождает необходимость 
определения роли и значения анонимности для сети 
Интернет и позиции государства по отношению к этому 
явлению, в частности, либо признания ее составной 
частью права на неприкосновенность частной жизни 
с предоставлением соответствующих гарантий 
и механизмов защиты, либо запрещая ее, ограни-
чивая право на неприкосновенность частной жизни 
в целях защиты прав и законных интересов других 
лиц и обес печения безопасности государства. 

Цель – определить положение статуса анонимности 
в сети Интернет в качестве либо обязательного содер-
жания права на неприкосновенность частной жизни, 
либо явления, требующего ограничения в целях обе-
спечения защиты прав и законных интересов других 
лиц и обеспечения безопасности государства.

Методы и материалы 
В рамках проведенного исследования использо-
вался ряд методов научного познания, в частности, 
общенаучные (диалектический, логический метод) 
и специальные (формально-юридический, правового 
моделирования) методы, комплексное применение 
которых позволило не только выявить проблему, 
но и предложить пути ее решения.

Результаты
Парадокс приватности 
Вопросы парадокса приватности чаще всего являются 
объектом исследований социально-экономических 
наук. Так, Д. В. Пигин и Е. С. Черепанова [4], рас-
сматривая данный вопрос с философских позиций, 
проанализировали имеющиеся на настоящий момент 
научные труды, посвященные тематике парадокса 
приватности [5–8] и самораскрытию личности [9; 10]. 
Причем, анализируя основополагающую в этой сфере 
работу Сьюзен Барнс, обосновывающей несоответствие 
между беспокойством людей о конфиденциальности 
своих данных и мерами, которые они предпринимают 
для их защиты, авторы приходят к выводу, что никакого 
парадокса и нет, т. к. проблемы оказались достаточно 
очевидными, а их решение – понятным. Согласиться 
с этим умозаключением можно лишь частично, потому 
что сам факт признания несовершенства нормативных 
правовых актов и недостатка образования не порождает 
готовое решение обозначенной проблемы.

Тезис о том, что люди обеспокоены сохранностью 
личной информации, хранящейся в сети Интернет, 
но не предпринимают каких-либо мер по ее защите, 
находит статистическое подтверждение. Так, 
в 2017 г. Левада-центр провел опрос, посвященный 
безопасности персональных данных, в рамках которого 
46 % опрошенных осознают наличие проблемы безо-
пасности персональных данных в сети Интернет, при 
этом 41 % опрошенных не предпринимают каких-
либо действий для защиты данной информации1. 
В 2021 г. В. В. Полякова и К. С. Фурсов выявили, что 
84 % опрошенных пользователей выразили обес-
покоенность возрастающими рисками утраты кон-
троля над собственными данными в сети Интернет. 
При этом была выявлена следующая тенденция: 
разновекторность поведения одних и тех же людей 

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-138-146
https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-138-146
https://www.levada.ru/2017/05/25/bezopasnost-personalnyh-dannyh
https://www.levada.ru/2017/05/25/bezopasnost-personalnyh-dannyh
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по смежным вопросам. Так, 73 % респондентов ста-
раются не указывать личную информацию в сети, 
например, 61 % из опрошенных предпочитают 
оплачивать интернет- покупки непосредственно при 
получении товара. Однако 49 % этих же опрошен-
ных пользователей готовы предоставлять личную 
информацию, если понимают цели ее использования  
и разделяют их важность2.

Рассматриваемый вопрос парадокса приватно-
сти порождает правовые проблемы, когда субъ-
екты права не предпринимают достаточных мер 
для защиты частной жизни, фактически самостоятельно 
раскрывая соответствующую информацию и делая 
ее доступной неопределенному кругу лиц, но при 
этом требуют от государства и властных структур 
обеспечения анонимности и неприкосновенности  
их частной жизни. 

Причины утечки данных пользователей
Разумеется, поведение пользователей не является 
единственной причиной, снижающей эффективность 
обеспечения права человека на неприкосновенность 
частной жизни в сети Интернет [11–18].

В качестве иных причин можно указать следующие. 
1. Субъективное заблуждение у человека о том, 

что он обладает полноценной возможностью управ-
лять собственной информацией, размещенной в сети 
Интернет [19, c. 25]. Так, анализ политики конфиден-
циальности социальной сети ВКонтакте3 наглядно 
демонстрирует, что использование социальной сети 
скрывает за собой множество процессов, связан-
ных с обработкой информации о человеке и о его 
действиях в сети Интернет. Например, обработке 
под лежат не только персональные данные пользо-
вателя, но и иная информация, связанная с исполь-
зованием цифрового ресурса. Вместе с этим сайт 
ВКонтакте преду сматривает передачу персональных 
данных пользователей не только по запросу органов 
публичной власти, но и иным лицам, в частности, 
в ситуациях, когда пользователи используют прило-
жения, размещаемые на сайте. 

Важным аспектом вопроса контроля информации 
о самом себе служит возможность удаления данной 
информации. Так, в политике конфиденциальности 

2 Полякова В. В., Фурсов К. С. Готовы ли пользователи Рунета делиться персональными данными? Цифровая экономика: экспресс 
информация. НИУ ВШЭ. 11.03.2021. URL: https://issek.hse.ru/news/450602433.html (дата обращения: 15.11.2024).
3 Правила защиты информации о пользователях сайта VK.com. URL: https://vk.com/privacy (дата обращения: 15.11.2024).
4 Об утверждении Правил хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», голосовой информации, 
изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Постановление Правительства РФ № 256 от 26.02.2022. СПС КонсультантПлюс.
5 Об информации, информационных технологиях и о защите информации. ФЗ № 149-ФЗ от 27.07.2006. СПС КонсультантПлюс.
6 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нару-
шение их конституционных прав пунктом «б» части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ. Определение Конституционного суда РФ № 248-О от 09.06.2005. СПС КонсультантПлюс.

сайта ВКонтакте (п. 5.1.5) указано, что пользователь 
имеет право удалить информацию о самом себе, однако 
такая возможность не дает им полный контроль над 
информацией о самом себе, поскольку внут ренние 
правила сети и российское законодательство создают 
иные рамки для действия этой процедуры. Согласно 
п. 5.1.5 Политики конфиденциальности сайта ВКонтакте, 
администрация сайта хранит на своих электронных 
носителях персональные и иные необходимые данные 
пользователя, во-первых, предоставляя пользователю 
возможность в будущем восстановить удаленную 
страницу (в течение 210 дней) и, во-вторых, выполняя 
требования российского законодательства (в течение 
6 месяцев электронные сообщения хранятся в полном 
объеме4; в течение 1 года хранится информация 
о фактах приема, передачи, доставки и (или) обра-
ботки указанных сообщений и информация об этих 
пользователях5). Помимо этого, администрации 
сайтов снимают с себя ответственность за разгла-
шение и распространение информации, ставшей 
доступной другим пользователям из-за изначально 
выбранного уровня конфиденциальности соответ-
ствующих данных (пункты 6.3.3 и 8.2), что согла суется 
с действующим российским законодательством  
и судебной практикой. 

Определение Конституционного Суда РФ № 248-О  
стало базой для наполнения содержанием права 
на неприкосновенность частной жизни, под которым 
следует понимать предоставленную человеку и гаран-
тированную государством возможность контролировать 
информацию о самом себе, препятствовать разглаше-
нию сведений личного, интимного характера6. Однако 
представленное определение не стоит понимать рас-
ширительно как право контроля любой информации. 
Так, согласно ст. 152.2 ГК РФ, по общему правилу сбор, 
хранение, распространение и использование любой 
информации о частной жизни лица не допускаются 
без согласия гражданина, однако если информация 
о частной жизни гражданина ранее стала обще-
доступной либо была раскрыта самим гражданином 
или по его воле, то сбор, хранение, распространение 
и использование такой информации нельзя признать 
нарушением указанного общего правила. Верховный 
Суд РФ подтверждает отмеченное законодательное 
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положение, признавая преступным нарушением 
личной жизни распространение только той инфор-
мации, которую человек  хранил в тайне7.

Таким образом, идея о том, что человек имеет 
абсолютную возможность контролировать информа-
цию о самом себе, является ошибочной и технически 
невозможной. 

2. Технические особенности работы соответ-
ствующей системы. В частности, онлайн-следящие 
технологии – те, на которые человек сам согласился, 
и те, которыми компании пользуются вопреки жела-
нию и осведомленности лица.

В первом случае речь идет о технологии Cookies, 
основной функционал которой сводится к ускорению 
работы сайтов, позволяя запоминать то, что пользо-
ватель уже прошел идентификацию на определен-
ном сайте, сохранять выбранное им оформление 
и т. п. Однако указанная технология также собирает 
статистические данные о действиях пользователей, 
формируя анонимные анкеты, в первую очередь 
для персональной настройки, например, рекламы, 
высвечиваемой соответствующему лицу. В большин-
стве случаев пользователи дают согласие на исполь-
зование данных файлов, не вчитываясь и оценивая 
риски такого разрешения, что впоследствии может 
стать основой для утечки данных (перехват Cookies) 
и отслеживания действий лица (использование  
сторонних Cookies).

Во втором случае речь идет не только и не столько 
о лицах, целенаправленно взламывающих сайты, 
а о действиях самих владельцев сайтов, обрабаты-
вающих информацию без соответствующего позво-
ления. Так, 21 февраля 2014 г. А. Л. Бурков, юрист 
из Екатеринбурга, обратился в Замоскворецкий 
район ный суд Москвы с иском к ООО «Гугл» о нару-
шении неприкосновенности частной жизни и тайны 
переписки, суть которого заключалась в том, что 
реклама в его аккаунте Gmail соответствовала содер-
жанию его личных писем, связанных с поездкой 
в Страсбург (реклама о получении шенгенской визы 
и покупке дешевых билетов)8. В первой инстанции 
иск отклонили на основании того, что он был подан 
не к тому юридическому лицу. Рассмотрение дела  

7 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
(статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 46 от 25.12.2018. СПС КонсультантПлюс.
8 Google не позволил снять с себя «корпоративную вуаль». Право.ру. 23.04.2015. URL: https://pravo.ru/court_report/view/118126/ (дата 
обращения: 15.11.2024).
9 Россиянин отсудил у Google 50 тыс. руб. за нарушение тайны переписки. РБК. 25.09.2015. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_med
ia/16/09/2015/55f967169a7947dfc3bac1b9 (дата обращения: 15.11.2024).
10 Суд отклонил кассационную жалобу Google по делу о нарушении тайны переписки в Gmail. Цифровая Россия. 25.12.2015. URL: https://d-
russia.ru/sud-otklonil-kassacionnuyu-zhalobu-google-po-delu-o-narushenii-tajny-perepiski-v-gmail.html (дата обращения: 15.11.2024).
11 Декларация о свободе обмена информацией в Интернете. Принята 28.05.2003 на 840-ом заседании заместителей министров. 
СПС КонсультантПлюс.

в апелляционном порядке привело к отмене решения 
первой инстанции и удовлетворению иска на сумму 
50 тыс. рублей за нарушение тайны переписки, закре-
пленное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ9. Кассационная 
жалоба Google по данному делу была отклонена, тем 
самым окончательно признавая незаконность обра-
ботки данных, содержащихся в письмах пользователей, 
для целей формирования перечня появляющихся 
рекламных объявлений10.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
сама среда сети Интернет является благодатной почвой 
для появления условий нарушения права на неприкос-
новенность частной жизни: обычный человек не знает 
всех технических и правовых особенностей, которыми 
ловко пользуются владельцы сайтов, получая доступ 
к информации, в той или иной мере приносящей  
коммерческую выгоду.

Несмотря на стремления государства, направлен-
ные на повышение уровня правовой и технической 
грамотности, цель, когда все население страны будет 
легко ориентироваться в данных вопросах, видится 
нереалистичной. Следовательно, решать сложившу-
юся проблему нужно иными способами, что вновь 
возвращает к вопросу анонимного присутствия в сети 
Интернет.

Обсуждение 
Анализ международных актов, актов и практики право-
применения зарубежных стран позволяет выявить 
определенную тенденцию: на международном уровне 
стремятся гарантировать анонимность лица в сети 
Интернет, а государства предпринимают попытки 
данную анонимность ограничить.

Так, согласно рекомендациям Комитета мини-
стров Совета Европы от 23 февраля 1999 г. № R(99)5,  
анонимность доступа к Интернету, его анонимное 
использование, в том числе анонимность проводимых 
платежей, считаются лучшими средствами обеспече-
ния приватности [3, c. 112]. В Декларации о свободе 
обмена информацией в Интернете от 28 мая 2003 г.11  
устанавливается обязанность государств учиты-
вать желание пользователей не идентифицировать 
свою личность. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/09/2015/55f967169a7947dfc3bac1b9
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/09/2015/55f967169a7947dfc3bac1b9
https://d-russia.ru/sud-otklonil-kassacionnuyu-zhalobu-google-po-delu-o-narushenii-tajny-perepiski-v-gmail.html
https://d-russia.ru/sud-otklonil-kassacionnuyu-zhalobu-google-po-delu-o-narushenii-tajny-perepiski-v-gmail.html
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В 1996 г. в штате Джорджия был принят закон 
о защите компьютерных сетей12, согласно которому 
гражданам было запрещено скрывать свою лич-
ность в интернет-коммуникации, но уже в сентя-
бре этого же года отмеченный акт был обжалован 
в федеральном окружном суде, т. к. нарушал Первую 
поправку к Конституции США (ACLU of Georgia v. Miller 
(977 F.Supp 1228, N. D. Ga. 1997)).

В 2007 г. в Южной Корее было установлено тре-
бование об идентификации пользователей, которое 
впоследствии было признано Верховным судом, 
противо речащим Конституции [2; 20].

Отдельного внимания заслуживает исследование 
С. С. Кузнецовой, посвященное анонимности в сети 
Интернет, в котором она обозначила понятие категории 
право на анонимность и проанализировала подходы, 
применяемые в зарубежных странах.

Анализ зарубежного законодательства позволил 
автору сделать вывод о том, что современная прак-
тика правового регулирования анонимности пере-
шла от ее гарантирования, свойственного раннему 
Интернету, к ее ограничению. Так, во многих странах 
установлены ограничения анонимности лиц в сети 
Интернет (Австрия, Бразилия, КНР, Беларусь, Оман, 
Саудовская Аравия, Туркменистан, Турция и др.).

Вместе с этим С. С. Кузнецова отмечает влияние 
судебных решений на вопросы анонимности. Так, еще 
в 1983 г. Конституционный Суд ФРГ выделил право 
на информационное самоопределение, включающее 
в себя право на анонимность. В 1995 г. Верховный суд 
США признал необходимость защиты анонимности 
в качестве средства гарантирования свободы выра-
жения мнения и решений (дело «Макинтайр против 
Избирательной комиссии штата Огайо»).

Также С. С. Кузнецова отметила, что между-
народным сообществом уже неоднократно заявлялось 
о необходимости обеспечения правовой защиты 
анонимности (Декларация «О свободе общения 
в сети Интернет», специальные доклады ООН 2013, 
2015, 2018 гг.). При этом ЕСПЧ рассматривает вопрос 
анонимности более узко, ограничивая его в рамках 
права на уважение частной и семейной жизни (Breyer 
v. Bundesrepublik Deutschland Case C-582/14) и сво-
боды выражения мнений (Delfi AS v. Estonia, 2015,  
ECtHR 64669/09) [21].

Стремление государств к деанонимизации пользо-
вателей сети Интернет объясняется необходимостью 
защиты прав граждан и юридических лиц. Но в условиях 
демократического, правового государства и граж-
данского общества возникает вопрос о границах, 

12 Georgia Computer System Protection Act. URL: https://forums.anandtech.com/threads/attn-georgians-proposed-changes-to-georgia-
computer-protection-act-laws.1080251/ (accessed 15 Nov 2024).
13 CCPR general comment No. 16: Article 17 (Right to privacy), the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection 
of Honour and reputation. UNHCR. URL: https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1988/en/27539 (accessed 15 Nov 2024).

за которые государство не должно заходить, уважая 
частную жизнь и саморегуляцию.

Причем важно подчеркнуть, что согласно пози-
ции Комитета ООН, обозначенной в Комментарии 
к Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах13, именно государство должно пред-
принимать эффективные меры для обеспечения 
неприкосновенности частной жизни, в частности, 
недопущения попадания информации о частной жизни 
лица субъектам, не имеющим права на обработку  
соответствующих данных.

Заключение
Разумеется, юридическая доктрина содержит раз-
личные предложения, связанные с защитой права 
на неприкосновенность частной жизни и регулиро-
ванием цифровой среды [22–26]. Например, можно 
обнаружить предложения, в первую очередь связанные 
с расширением корреспондирующих правам пользо-
вателей обязанностей операторов связи, владельцев 
в сети Интернет и других лиц, предоставляющих услуги.

Несмотря на то что ужесточение регулирования 
является наиболее ожидаемой и очевидной реакцией, 
реальная ее эффективность будет минимальной. Основные 
риски нарушения права на неприкос новенность частной 
жизни кроются в поведении самого человека и иных 
лиц, что невозможно устранить путем увеличения 
обязанностей и ответственности у владельцев сайтов.

Логичным вариантом является перенесение 
данных обязательств на властный субъект, т. е. 
государство. Например, в работе А. Н. Ващекина 
и А. В. Дзедзинского рассматриваются такие вопросы, 
как цифровое гражданство, цифровые пространства, 
условно совпадающие с границами определенных 
государств, которые могут составлять цифровые  
регионы (объединение цифровых пространств несколь-
ких государств), из которых можно «депортировать» 
сетевых / реальных граждан и т. д. [2, с. 131–133]. 
Несмотря на то что утверждение авторов о том, что 
многие государства стали отходить от роли наблю-
дателя и начали реализовывать активную цифровую 
политику [2, с. 133–134], видится верным, стрем-
ление создать единый информационный регион, 
особенно с главенствующей ролью России, пред-
ставляется сложнореализуемым, по крайней мере 
на данном этапе правового и технического развития  
и взаимодействия. 

На основе обозначенного выше напрашиваются 
выводы о том, что позволить сохранять полную 
анонимность в сети Интернет недопустимо, а взять  

https://forums.anandtech.com/threads/attn-georgians-proposed-changes-to-georgia-computer-protection-act-laws.1080251/
https://forums.anandtech.com/threads/attn-georgians-proposed-changes-to-georgia-computer-protection-act-laws.1080251/
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под контроль все виртуальное пространство не пред-
ставляется возможным. Как зачастую бывает, истина 
и решение этой проблемы находятся посредине.

Ни одно государство в мире не способно само-
стоятельно провести регулирование всего цифро-
вого пространства, доступ к которому есть у лица, 
проживающего на его территории. Соответственно, 
установление правил поведения возможно только 
в отношении так называемой виртуальной террито-
рии, которую само же государство создает (например, 
сайт Госуслуги) или под взаимодействие с которой 
существует правовое основание.

Вопросы анонимности поднимаются в тех случаях, 
когда изначально правила сайта не предусматривали 
необходимости афиширования реальных лично-
стей пользователей перед сторонними субъектами 
(государством), но такая обязанность появилась 
в дальнейшем. Так, с 1 ноября 2024 г. блогеры 
с 10 тыс. подписчиков на каналах обязаны передавать 
информацию о себе в Роскомнадзор в рамках борьбы  
с анонимностью14.

Указанное требование распространяется на соци-
альные сети, внесенные в Реестр социальных сетей 
Роскомнадзора (ВКонтакте, Одноклассники, X (ранее 
Twitter), TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, 
Пикабу, Pinterest, Дзен, RuTube, Twitch, Discord и Yappy), 
только часть которых относится к российскому 
сегменту Интернета. Последствия отсутствия такой 
регистрации связаны не только с рекламой, репостами 
и финансированием, но и с закрытием доступа к стра-
нице, данных о которой нет в обсуждаемом Реестре15. 
Фактически эта норма создает карикатурную ситуацию, 
в рамках которой Роскомнадзор может теоретически 
закрыть доступ ко всем крупным блогерам, кроме 
российских.

Проблема указанных изменений заключается в том, 
что это не акт договоренностей, а одностороннее 
решение. Однако благодаря этой трансформации 
законодатель сделал шаг в сторону наиболее подхо-
дящей для реализации на современном этапе право-
вого и технологического развития модели: создание 
виртуальной территории, зоны (т. е. совокупности 
ресурсов), на которую будут распространяться правовые 
положения РФ. Особенностью такого подхода явля-
ется то, что один и тот же сайт одновременно может / 
будет «виртуальной территорией» сразу нескольких 
государств, исполняя требования этих стран.

Таким образом, модель регулирования правомочий 
в сети Интернет, в частности, права на неприкосно-
венность частной жизни, должна идти по следующей 
градации: 

14 С 1 ноября блогеры с 10 тыс. подписчиков должны передавать информацию о себе в Роскомнадзор. Российская Газета. 01.11.2024. 
URL: https://rg.ru/2024/11/01/golyj-parol.html (дата обращения: 15.11.2024).
15 О внесении изменений в ФЗ «О связи» и отдельные законодательные акты РФ. ФЗ № 303-ФЗ от 08.08.2024. СПС КонсультантПлюс.

• международный уровень, на котором устанавли-
ваются базовые положения, правовые принципы 
регулирования виртуального пространства, прав 
и свобод в нем осуществляемых;

• внутреннее законодательство каждого государ-
ства, которое имеет распространение на опре-
деленную «виртуальную территорию», а именно 
сайты, созданные данным государством, и сайты, 
выразившие согласие на подчинение правилам 
поведения, установленным в определенном 
государстве;

• соглашения и договоренности между админи-
страцией сайта и пользователем и (или) между 
владельцами разных интернет-ресурсов, определя-
ющие правила и условия, на которых происходит 
взаимодействие, использование функционалов 
сайта и основания для предотвращения такого 
взаимодействия.

При этом выделение названных трех уровней регу-
лирования сети Интернет не снимает вопроса гаран-
тий и защиты права на неприкосновенность частной 
жизни, особенно с учетом того, что, во-первых, поль-
зователи сети Интернет одновременно стремятся 
к собственной анонимности и установлению лично-
сти человека, нарушившего их права в виртуальном 
пространстве, и, во-вторых, применение наказания 
к лицу в офлайн и защита прав лиц, нарушенных 
в виртуальном пространстве, возможны только при 
наличии или установлении привязки виртуальных 
образов к конкретным людям. 

В данном случае государству необходимо принять 
на себя роль посредника и организовать портал, 
целью которого будет исключительно формирова-
ние виртуального образа, связанного с конкретным 
человеком, на основе которого он сможет проходить 
аутентификацию на иных ресурсах. Использование 
для этих целей портала Госуслуги невозможно,  
т. к. он содержит о личности человека значительно 
больше информации, чем та, которая необходима 
для регистрации на любом ресурсе в сети Интернет, 
что может вызвать опасения насчет утечки этих 
данных на сайты, куда человек изначально не соби-
рался их предоставлять. Таким образом, у государства 
уже будут достоверные данные о лице, совершающим 
действия под определенным аккаунтом, что даст 
возможность передавать его данные на сайт в зашиф-
рованном виде, формируя цифровые и буквенные 
вариации или позволяя использовать вместо реаль-
ного имени выдуманный логин. Преимущества этого 
способа можно распределить сразу по нескольким  
направлениям: 
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1. Защита персональных данных. В случае несанк-
ционированного доступа к аккаунту злоумышленники 
получат только зашифрованную информацию, кото-
рую будет невозможно или крайне затруднительно 
сопоставить с личностью реального человека.

2. Возможность осуществления реального контроля 
пользователем оборота информации о нем. Каждый 
человек сможет самостоятельно и осознанно при-
нимать решения о раскрытии информации о том, 
что под определенным идентификатором «скрыва-
ется» именно он. 

3. Упрощение механизмов защиты нарушенных прав 
и привлечения к ответственности. Использование 
такого способа аутентификации устраняет необхо-
димость установления личностей лиц, ставшими 
участниками соответствующих правоотношений.

Использование данного метода позволит повысить 
эффективность защиты прав и свобод человека в сети 
Интернет, в частности, его права на неприкосновен-
ность частной жизни, однако важно отметить, что 
функционирование этого механизма все равно будет 
ограничено, а именно перечнем тех порталов, которые 

будут согласны на доступ к их функционалу такими 
обезличенными для них пользователями, и списком 
лиц, добровольно изъявивших желание избрать именно 
такой способ аутентификации.
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Вина в деликтном праве: переосмысление
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Аннотация: Классическая правовая категория вины как элемента состава деликта формировалась в ходе 
разработки различных правовых концепций, каждая из которых находит все большее подтверждение своей 
обоснованности в ходе дискуссий между исследователями, представляющими различные типы научной 
рациональности. Последователи субъективной концепции вины вдохновляются естественным правом, 
а сторонники объективной ищут аргументы в позитивистской теории. Поэтому выбрать одну концепцию 
вины из разных парадигм представляется затруднительно, как и определить верной только естественную 
или позитивную школу права. Каждая концепция вины помогает найти справедливое решение для своей 
«категории» дел, но в рамках постклассического периода концепции вины с ее коммуникативной теорией 
истины и релятивизмом быть не может. Стремление вести право по бинарной формуле или / или вернет 
нас к классической рациональности, что с приходом субъективно-объективной вины (и / и) может лишить 
нас многомерности права. Усложняет изучение вины ее презумпция в деликтном праве, которая освобож-
дает суды от необходимости детального исследования вины при установлении ответственности, поэтому 
недостаток эмпирических данных о вине порождает ощущение незавершенности и оставляет пространство 
для дальнейших правовых дискуссий. Цель – рассмотреть вину с позиции подходов, сформировавшихся 
в судебной практике, интерпретируя ее как объективно-субъективную категорию. Этот подход, основанный 
на постклассической теории права, позволяет охарактеризовать вину как словесное описание конкретного 
действия через закрепленную норму права в тексте решения. При этом анализ ситуации, воспринимаемой 
правонарушителем и существующей в его сознании, осуществляется через призму вовлеченности субъекта 
оценки в контекст правонарушения с учетом объективных обстоятельств. В результате установлено, что 
вина (как и другие элементы) – конструкт, то есть ее понимание возможно только в социальных отношениях, 
а не через зеркало природы (по Р. Рорти), основное назначение которого суды не видят в качестве условия 
деликтной ответственности. 
Ключевые слова: вина, неосторожность, умысел, деликт, деликтная ответственность, гражданская  
ответственность, правовой конструкт
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Abstract: As an element of tort, the classical legal category of fault evolved together with other legal concepts. Each 
of these concepts finds increasing validation through the dialogue and debate among representatives of different 
scientific approaches. Followers of the subjective concept draw inspiration from natural law, while proponents 
of the objective concept seek justification in positivist theory. Therefore, choosing one concept of fault from different 
legal paradigms is as challenging as declaring either the natural or positivist school of law as the sole correct approach. 
Each concept of fault helps achieve fair resolutions within its own category of cases, yet a single overarching concept 
of fault cannot exist in the post-classical period, characterized by its communicative theory of truth and relativism.  
All attempts to frame law within the binary either/or formula come from classical rationality. Considering the subjective-
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objective fault (both/and), such an approach may deprive the law of its multidimensional nature. Additionally, 
the presumption of fault in tort law relieves courts from the need to conduct a thorough examination of fault when 
determining liability. As a result, the lack of empirical data on fault fosters a sense of incompleteness and leaves room 
for further legal discourse. In this article, the author explores the concept of fault from the perspective of judges, 
interpreting it as an objective-subjective category. This approach is rooted in post-classical legal theory. It describes 
fault as the verbal articulation of a specific action embedded in the legal norm and reflected in the text of judicial 
decisions. The offender’s perception exists within their consciousness. It is analyzed based on the evaluator’s involvement 
in the context of the offense and all objective circumstances. Like other legal elements, fault is a construct, i.e., its 
understanding is possible only as part of social relations, not in the mirror of nature (as per R. Rorty). Courts, in this 
sense, do not regard fault as a necessary condition for tort liability.
Keywords: fault, negligence, intent, tort, tort liability, civil liability, legal construct
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Введение
Вина в деликтном праве всегда воспринимается как бинар-
ная оппозиция: объективная и субъективная [1, c. 520; 
2; 3], поведенческая и психическая [4; 5], гражданско- 
правовая и уголовно-правовая [6, с. 22], причинения 
и вины [7, с. 83] и др. Разрушение классической рацио-
нальности во взглядах на вину началось с появлением 
концепции субъективно-объективной вины [8, c. 70], 
хотя рассуждения о неоднозначности вины были и ранее  
(в трудах Е. А. Флейшиц) [9, с. 70]. 

Примечательно, что внутри концепций ученые 
также пытаются выработать полярные точки зрения. 
Например, что такое субъективность в контексте рас-
суждений о вине: с одной стороны, под ней понимают 
отношение причинителя вреда к своим действиям 
(бинарность хотел / не хотел), с другой – анализ поведения 
конкретного причинителя вреда именно с учетом его 
субъектных качеств (профессионал / непрофессионал). 
Объективность различными авторами понимается 
неоднозначно. Она может подразумевать установление 
субъективных элементов (хотел / не хотел; знал / не знал) 
на основе объективных обстоятельств, сопутствующих 
правонарушению (таких как оценка действий право-
нарушителя или анализ обстановки). К тому же объ-
ективность может означать констатацию самого  
факта причинения вреда.

Однако приведенные концепции требуют их декон-
струирования, т. к. ни субъективная вина (во всех 
ее проявлениях: желание, намерение, отношение 
лица к своему поведению или учет обстоятельств 
субъекта деликта), ни объективная вина (оценка внут-
ренних процессов через объективные факты, анализ 
действительности, наличие самого вреда) в смысле, 
придаваемом им учеными, сами по себе не могут 
быть признаны конвенционально для определения 
вины по следующим причинам [10, c. 55]:

1. Правовое понимание происходящей реальности 
может быть разделено на внешнюю (объективная 
реальность восприятия), внутреннюю (субъективные 
намерения лица) и нормативную (социо культурная 
приемлемость действий) составляющие. Это разли-
чие подчеркивает, что каждая из них имеет само-
стоятельное место в правой науке, не исключая и не под-
меняя друг друга, что доказал Ю. Хабермас [11, c. 84]. 
Внешняя составляющая проявляется через поведение 
правонарушителя, которое воспринимается третьими 
лицами (непосредственно или косвенно). Внутренняя 
составляющая, хотя и не под дается прямой правовой 
оценке из-за ее субъек тивного характера, остается 
важной, поскольку любой делинквент действует, 
исходя из намерений, желаний и других мотивов. 
Тем не менее некоторые исследователи исключают 
ее из понятия вины из-за сложности объективного 
анализа. Нормативная составляющая выражается 
в оценке поведения правонарушителя третьими 
лицами, основанной на совпадении или несовпаде-
нии с их ожиданиями, а в рамках позитивистской 
модели – на соответствии нормам закона. 

2. Нормативные утверждения не поддаются проверке 
через традиционные эпистемологические методы 
(истина или ложь), поскольку они зависят от культурных 
и социальных контекстов, в которых они функциони-
руют. Следовательно, если объективная вина не может 
быть однозначно верифицирована или фальсифи-
цирована, то a fortiori субъективная вина не может 
быть достаточно осмыслена для ее единст венного 
применения. Однако отсутствие такой фальсифика-
ции не свидетельствует о том, что субъективная вина 
отсутствует. Вина как правовая категория не сводится 
исключительно к объективным или субъективным 
аспектам, а представляет собой взаимодополнение.

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-147-160
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3. Нормативные утверждения содержат перформа-
тивную установку, выражающую намерения субъекта 
и, что самое важное – это ожидание их приемле-
мости другими субъектами. Это указывает на то, что 
вина в деликтах зависит не только от индивидуаль-
ных особенностей причинителя вреда, но и от того, 
как поведение воспринимается третьими лицами, 
соответствует ли оно ожиданиям оборота (признание 
стандарта среднего человека в п. 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 25)1.

4. Низкая эффективность процессуальных механиз-
мов установления субъективной вины в цивилисти-
ческом процессе, а также скептическое отношение 
судей к свидетельским показаниям, что ограничивает 
объективную концепцию.

5. Декларирование в ст. 1064 ГК РФ презумпции 
вины, что дает возможность судьям не устанавли-
вать данный элемент состава деликта, но указать 
в решении на ее наличие по причине неопровержения 
ее ответчиком.

Приведенные размышления подтверждают, что 
исходить исключительно из субъективной или объ-
ективной вины представляется неверным, т. к. это 
ограничивает правовую рациональность и может 
привести к несправедливым решениям. Например, 
если делинквент Н. утверждает, что не хотел причинять 
вред, но по объективным обстоятельствам установ-
лено, что удар был нанесен, вывод о его невиновности 
из-за отсутствия намерения вряд ли будет справедлив 
(доведение до абсурда). Также несправедливыми будут 
решения крайней позиции объективной вины, когда 
вина устанавливается в силу факта наличия вреда. 
Подобное понимание вины смешивается с концеп-
цией строгой ответственности, т. е. когда в corpus 
delicti отсутствует элемент вины. Кроме того, вред 
как последствие не всегда является обязательным 
элементом состава деликта, исключением служит 
так называемый «грозящий деликт», при котором 
наступление вреда лишь предполагается, но еще 
не наступило.

Применение подобной концепции вины находит 
отражение в судебной практике. Так, Верховный 
Суд РФ признал подрядчика, оказавшего услугу 
по предоставлению платного проезда по автомо-
бильной дороге М-4 «Дон», виновным в инциденте, 
в результате которого автомобиль столкнулся с диким 
животным, что привело к причинению имуществен-
ного вреда2. Анализ судебного акта показывает, 
что для констатации вины в форме неосторожности 
было достаточно факта причинения вреда.

1 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 25 от 23.06.2015. СПС КонсультантПлюс.
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 14-КГ24-15-К1 от 22.10.2024. СПС КонсультантПлюс.

Среди концепций вины рассматривается стандарт 
разумного человека (reasonable test) [12, c. 56], который 
вызвал особенно оживленную дискуссию среди ученых 
и судей разных правопорядков. В контексте российской 
судебной практики по деликтной ответственности суды 
редко используют данный тест. Суды предпочитают 
использовать традиционные подходы к установле-
нию вины, ориентируясь на конкретные факты дела 
и применяя нормы законодательства без активного 
использования более сложных теоретических моделей. 
На наш взгляд, главная проблема применения такого 
теста заключается в том, что все люди подвержены 
ошибкам. Как оценить ситуацию, в которой любой 
человек на месте право нарушителя мог бы совершить 
тот же проступок, если все тесты строятся на пред-
положении об идеальном, никогда не ошибающемся 
человеке? Это создает сложности при применении 
стандартов, которые не учитывают человеческие ошибки 
и реальную способность к предвидению последствий 
своих действий, что может привести к несправедливым 
результатам в правоприменительной практике. Право 
не должно и не может создавать из человека Геркулеса 
(по Р. Дворкину), в ином случае мы будем мерить 
ятрогенные деликты по стандарту врача в частной 
клинике, где всегда есть персонал, врачи не ограничены 
во времени обследования, средствах и много отдыхают. 
Средний человек не способен на причинение вреда, 
поэтому насколько справедливо мерить тех, для кото-
рых создано право деликта и ответственности с тем, 
для кого данной правовой парадигмы не существует? 
Оценка поведения лица на основе объективной вины, 
осуществляемая путем сопоставления с заранее уста-
новленным судом абстрактным трафаретом, невоз-
можна без анализа субъективных факто ров: знаний 
правонарушителя, его возможностей, границ свободы 
действий, а также профессиональных и личностных 
качеств. Без учета этих элементов перенос ситуации 
на абстрактную модель превращается в безапелляци-
онный иллюзорный процесс очерчивания границ тра-
фарета, лишенный реальной связи с обстоятельствами 
дела (как это происходит сейчас в судебной практике 
из-за презумпции вины). 

Методы и материалы
Наиболее распространено раскрытие вопроса о кате-
гории вины в деликтном праве посредством исто-
рического или формально-юридического анализа. 
При этом их применение, как правило, игнорирует 
эмпирические данные, что сводит вину к сугубо тео-
ретической дискуссии [13, с. 117]. Тогда как любые  
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юридические понятия в гражданском праве, включая 
вину, являются интерпретативными, т. е. их понима-
ние зависит от интерпретатора или интерпретирую-
щего сообщества [14, p. 225–227; 15, р. 25; 16,p. 45]. 
Сколько-нибудь юридически значимую интер претацию 
юридическому понятию дает именно суд, чем объ-
ясняется особое внимание автора к судебной прак-
тике. В настоящей статье мы предпримем попытку 
преломить достижения постклассической теории 
права к пониманию вины, используя ее методологию. 
Особое внимание будет уделено методу деконструк-
ции (по Ж. Деррида), согласно которому, в первую 
очередь, нельзя сводить вину только к устоявшимся 
постулатам: виновен / не виновен или умышленно / 
неосторожно.

Результаты
Установление умышленной вины
Характеристика умысла не представлена в норма-
тивных актах и весьма поверхностно раскрывается 
в юридической литературе. Выходит, что более ясный 
ответ может быть обнаружен только в судебных  
текстах.

1. В подавляющем большинстве случаев суды 
констатируют умышленную вину автоматически. 
В частности, вина квалифицируется в качестве умыш-
ленной тогда, когда умысел (прямой или косвенный) 
установлен:

• вступившим в законную силу обвинительным 
приговором3;

• вступившим в законную силу постановлением суда 
по делу об административном право нарушении4.

Это, как нам представляется, игнорирует позицию 
Конституционного Суда РФ о том, что привлечение 
физического лица к ответственности за деликт 
в каждом случае требует установления судом состава 
гражданского правонарушения; иное означало бы нео-
боснованное смешение различных видов юридической 
ответственности, нарушение принципов справедли-
вости, соразмерности и правовой определенности5. 

3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 4-КГ23-88-К1 от 23.01.2024; Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 18-КГ22-106-К4 от 07.02.2023; Определение Пермского краевого суда по делу 
№ 33-2560/2023 от 28.02.2023; Решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-47657/2022 от 21.02.2023; Определение 
Саратовского областного суда по делу № 33-9045/2022 от 08.11.2022; Постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 
по делу № 8Г-14487/2023 от 05.09.2023. СПС КонсультантПлюс.
4 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 18-КГ23-223-К4 от 23.01.2024; Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 48-КГ22-16-К7 от 12.07.2022; Определение Иркутского областного суда по делу 
№ 33-10658/2023 от 11.12.2023; Определение Белгородского областного суда по делу № 33-4117/2023 от 22.08.2023. СПС КонсультантПлюс.
5 По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса РФ, подпункта 14 пункта 1 статьи 
31 Налогового кодекса РФ, статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи 
с жалобами граждан Г. Г. Ахмадеевой, С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева. Постановление Конституционного Суда РФ № 39-П от 08.12.2017. 
СПС КонсультантПлюс.
6 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 4-КГ23-88-К1…
7 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 18-КГ22-106-К4…
8 Решение Ленинский районного суда г. Саранска по делу № 2-2368/2023 от 11.12.2023. СПС КонсультантПлюс.
9 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 78-КГ24-1-КЗ от 01.04.2024. СПС КонсультантПлюс.

С другой стороны, Верховный Суд РФ, хотя и следуя 
приведенной правовой позиции, в решениях по граж-
данским делам смешивает различные виды юридической 
ответственности, усматривая противоречие между 
выводом о гражданско-правовой вине лица и нали-
чием постановления о прекращении уголовного дела. 
Нижестоящие суды в этом вопросе остаются на своей 
позиции, строго принимая во внимание именно кон-
ституционно-правовые предписания6. Очевидно, что 
мотивировочная часть судебного решения в таких 
случаях должна содержать процесс установления 
гражданско-правовой виновности или невиновности 
лица, но не указание на противоречие между тем, что 
уголовное дело прекращено, а в гражданском деле 
установили вину.

В другом деле Верховный Суд РФ также мотивировал 
отмену судебного акта нижестоящей инстанции тем, 
что уголовное дело не возбуждалось, обвинительный 
приговор не выносился, но гражданско- правовая 
ответственность все же была7.

Хотя такая практика не является единичной8, в массиве 
правоприменительных решений имеются исключитель-
ные случаи, когда Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ подчеркивает обязанность 
суда устанавливать вину в гражданском процессе само-
стоятельно, не придавая заранее установленной силы 
в этом вопросе судебным решениям запретительных 
отраслей права, в том числе постановлению по делу 
об административном правонарушении9.

Труднее сказать об установлении вины по граждан-
скому делу при наличии процессуального документа 
о прекращении уголовного дела в связи с освобожде-
нием от уголовной ответственности, т. е. на основании 
главы 11 УК РФ. Такие случаи довольно распространены 
и могут быть сведены к 4 основаниям: деятельное 
раскаяние (ст. 75 УК РФ), примирение с потерпевшим 
(ст. 76 УК РФ), возмещение ущерба (ст. 76.1 УК РФ), 
назначение судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). В пере-
численных случаях уголовное дело подлежит пре-
кращению по нереабилитирующим основаниям,  
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т. е. в действиях обвиняемого (подозреваемого) имеет 
место основание уголовной ответственности – все приз-
наки соответствующего состава преступления, включая 
вину (ст. 8 УК РФ). В таком случае лицо не осуждено 
и не оправдано, но освобождено от ответственности, 
к тому же «говорить об освобождении от уголовной 
ответственности можно лишь тогда, когда эта ответ-
ственность существует, т. е. когда есть от чего освобо-
ждать» [17, с. 83]. 

В связи с этим следующая позиция является обос-
нованной применительно лишь к вышеуказанным 
статьям уголовного закона: Уголовное преследование 
в отношении ответчика прекращено не по реабилити-
рующему основанию, с чем ответчик был согласен при 
рассмотрении уголовного дела, не настаивая на пре-
кращении производства по иным – реабилитирующим 
основаниям, соответственно, довод ответчика о том, 
что она не была признана виновной в совершении 
преступления, признан не имеющим правового зна-
чения для настоящего дела10.

Здесь же стоит отметить не абсолютность этого 
правила для разрешения гражданских дел ввиду осо-
бенностей уголовно-правового регулирования. Так, 
прекращение уголовного дела в связи с истечением 
давности (ст. 78 УК РФ) не всегда указывает на наличие 
признаков состава преступления в действиях лица, 
хотя по действующему Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации (УПК РФ) данное 
основание является нереабилитирующим. Более 
того, в науках криминального цикла ведутся споры 
о необходимости признания данного основания в каче-
стве реабилитирующего. Некоторым компромиссом 
стало недавнее введение ч. 2.1 ст. 27 УПК РФ с целью 
реализации Постановления Конституционного Суда 
РФ № 33-П от 18.07.202211. Новая норма гласит, что если 
лицо возражало против прекращения уголовного дела 
в связи с истечением давности и в период продленного 

10 Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции № 8Г-21928/2023 от 08.11.2023; Постановление Верховного Суда Республики 
Башкортостан № 33-2996/2023 от 21.02.2023; Постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции № 8Г-33319/2022 от 31.01.2023. 
СПС КонсультантПлюс.
11 По делу о проверке конституционности части второй статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ и пункта «в» части первой статьи 
78 Уголовного кодекса РФ в связи с жалобой гражданина В. А. Рудникова. Постановление Конституционного Суда РФ № 33-П от 18.07.2022. 
СПС КонсультантПлюс.
12 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 55-КГ22-6-К8 от 31.01.2023. СПС КонсультантПлюс.
13 «допущенные ответчиком нарушения носили массовый характер ввиду предложения к продаже в сети Интернет, что позволило 
привлечь широкий круг потребителей, а также высокую степень общественной опасности по причине предложения к продаже несер-
тифицированного товара неизвестного происхождения, истцом был зафиксирован длящийся характер нарушения, а также не совер-
шения каких-либо действий по прекращению нарушения исключительных прав истца, что также свидетельствует об умышленно-
сти действий»: Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу № А40-184517/2018 от 18.09.2019; Постановление 
Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу № А40-166839/2018 от 08.04.2019; Постановление Девятого Арбитражного 
апелляционного суда по делу № А40-169068/2018 от 23.01.2019. СПС КонсультантПлюс.
14 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А06-11385/2019 от 17.10.2023; Постановление 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А32-57529/202 от 11.09.2023; Постановление Четвертого кассационного 
суда общей юрисдикции № 8Г-17003/2023 от 06.06.2023; Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу  
№ А48-9288/2022 от 27.03.2023; Постановление Арбитражного суда Центрального округа по делу № А64-7394/2018 от 15.09.2020; 
Постановление Арбитражного суда Уральского округа по делу № А50-177/2018 от 20.12.2018; Решение Центрального районного суда 
города Волгограда по делу № 2-3871/2023 от 13.09.2023. СПС КонсультантПлюс.

срока расследования вина лица не была установлена, 
то уголовное дело прекращается по реабилитирующему 
основанию. Это еще раз подчеркивает, что в гражданском 
деле суды не имеют оснований ни для автоматического 
установления вины, ни для констатации ее отсутствия, 
т. к. прекращение уголовного дела по нереабилити-
рующим основаниям суть уголовной политики, цель 
которой не сводится к определению виновности или 
невиновности лица.

На наш взгляд, в случае если уголовное дело было 
прекращено по основаниям, не связанным с истечением 
давности, стандарт опровержения вины будет гораздо 
выше. Иными словами, суд имеет возможность припи-
сать виновность лица, если иное не будет доказано вне 
разумных сомнений в гражданском процессе ответчи-
ком (в условиях презумпции вины в деликтном праве). 
По гражданским делам, в которых лицо является ранее 
освобожденным от уголовной ответственности в связи 
с истечением давности, судам следует устанавливать 
вину самостоятельно, а материалы уголовного дела 
могут служить лишь письменными доказательствами12.

2. В случае если в отношении лица не были при-
няты процессуальные решения в рамках уголовного 
или административного процессов, суды устанавливают 
умысел, исходя из параметров нарушения стандартов 
поведения. Умысел принято связывать с тем, что лицом 
не предприняты никакие меры заботливости и осмо-
трительности с учетом дополнительных обстоятельств 
(продолжительность правонарушения, общественная 
опасность, очевидность)13. 

В этой связи суды нередко постулируют нормы 
УК РФ о признаках умышленной вины без какого- либо 
гражданско-правового объяснения. В частности, можно 
встретить следующие рассуждения правопримените-
лей: под умыслом понимается предвидение вредного 
результата противоправного действия и желание (либо 
сознательное допущение)  наступления последствий14. 
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В иных случаях со ссылкой на аналогию закона (ст. 6 ГК РФ) 
суды приводят в полном объеме положения ст. 25 УК РФ  
«Преступление, совершенное умышленно»15 и описы-
вают вину в ее уголовно-правовом понимании.

Примечательно, что анализ судебной практики 
показывает стремление правоприменителей исключать 
умышленный характер вины, если:

• приговором или решением суда по делу об адми-
нистративном правонарушении не был установлен 
умысел16;

• когда имелось ненадлежащее исполнение обя-
занностей («По мнению судов, умысел ответчика 
выражается в нарушении требований Закона 
о банкротстве. Однако указанное не означает, 
что нарушение им названных обязанностей, 
а также иных требований закона само по себе 
свидетельствует о наличии в его действиях вины 
в форме умысла»)17; 

• или при таком поведении лица, которое просто 
не соответствует необходимому стандарту [18] 
(как это было в деле о привлечении арбитражного 
управляющего к ответственности за причиненные 
убытки кредиторам в результате того, что его 
действия отклонялись от стандарта поведения 
обычного арбитражного управляющего, что, 
по мнению судов, свидетельствует о грубой 
неосторожности, а не об умысле)18.

Анализ судебной практики показывает, что нет 
оснований утверждать, что суды придерживаются 
исключительно субъективной или объективной кон-
цепции вины при установлении умысла, поскольку 
в правовой действительности применяется соче-
тание обеих концепций без строгого их разгра-
ничения [19, c. 256]. Многими зарубежными авторами 
признано, что концепции вины и ее элементы могут 
дублировать друг друга [20, p. 23]. Так, на это обращал 
внимание Апелляционный суд Англии и Уэльса, отме-
чая, что «все эти тесты неизбежно пересекаются»19.

Нам действительно важны внешние проявления, 
выражающиеся в фактических действиях лица, 
совершающего правонарушение. Причинитель 
вреда может утверждать, что он не хотел совершать 
неправо мерное действие, более того, он даже мог 
действительно не хотеть наступления негативных 

15 Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-25746/2022 от 08.02.2023; Определение Верховного 
суда Республики Татарстан по делу № 33-1249/2020 от 13.02.2020; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
по делу № А71-14714/2019 от 17.08.2020; Постановление Третьего кассационного суда по делу № 8Г-1333/2024 от 14.02.2024; Определение 
Иркутского областного суда по делу № 33-9531/2018 от 01.11.2018; Определение Верховного суда Чувашской Республики по делу 
№ 33-460/2018 от 07.02.2018; Решение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-210/2020 от 23.06.2020. СПС КонсультантПлюс.
16 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 77-5143/2023 от 31.10.2023. СПС КонсультантПлюс.
17 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делу № 309-ЭС17-4796 от 16.08.2017. 
СПС КонсультантПлюс.
18 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ № 310-ЭС17-4393 от 17.08.2017. СПС КонсультантПлюс.
19 Court of Appeal of England and Wales, Roe v Minister of Health [1954] 2 QB 66. Legal reference system "Legal Data".
20 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 45-УДП23-31К7 от 23.08.2023. СПС КонсультантПлюс.

последствий, но обстоятельства конкретного дела могут 
свидетельствовать об обратном. Об этом же пишут 
J. K. Robbennolt и V. P. Hans, отмечая, что в деликтном 
праве действия, совершаемые с желанием произвести 
эффект, и действия, совершаемые со знанием того, 
что эффект наверняка наступит, рассматриваются 
как равнозначные для целей умышленных деликтов. 
Согласно этому правилу, Н. признается ответственным 
за умысел (при нанесении побоев), т. к. очевидно,  
что Н. в значительной степени был уверен, что его 
действия вызовут соответствующие последствия (при-
чинения вреда здоровью), даже если это и не входило 
в его цели, желания [21].

В определении Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда указано: «Суд апелляционной 
инстанции также не проанализировал то обстоятельство, 
что Галышев в силу своего возраста осознавал, что 
в случае неблагоприятного падения семимесячного 
ребенка и соударения его различными частями тела 
с поверхностью земли у ребенка могли образоваться 
повреждения различной степени тяжести, которые 
как по отдельности, так и в совокупности могли сопро-
вождаться развитием угрожающих жизни состояний 
и повлечь наступление смерти потерпевшего»20 (прим. – 
выделено автором). Как можно заметить, в данном 
случае используется объективная концепция, согласно 
которой выбрасывание младенца из окна немину-
емо влечет смерть, что свидетельствует об умысле. 
Выкидывание чего-либо может привести к разруше-
нию, не говоря уже о выкидывании ребенка. В этом 
деле четко проявляется формула умысла, которая 
заключается в следующем: осознание лицом упречно-
сти собственного поведения (приписывается судами 
презумптивно), предвидение реальной возможности 
наступления последствий (приписывается судами 
презумптивно) на основании ожиданий третьих лиц [22]. 
Следовательно, все субъективные составляющие вины 
судами приписываются, даже если на самом деле 
лицо не предвидело возможных последствий своих 
действий, что еще раз подчеркивает сложность поня-
тия вины. Если мы представим, что описанное нами 
дело стало предметом рассмотрения гражданского 
суда о взыскании вреда, причиненного преступле-
нием, то, как мы можем утверждать из результатов 
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обобщения судебной практики, установление вины 
свелось бы к констатации вступившего в силу приго-
вора суда, а значит, и о наличии состава деликта без 
выяснения вины при достаточном доказательстве 
самой противоправности.

Для избежания простого постулирования пред-
ставляется необходимым показать, как это работает 
с позиции социального конструирования правовой 
реальности [23, c. 70]:

1) в большинстве приговоров «уголовная» формула 
вины подробно не описывается судами, которые 
опускают даже нормативно установленные признаки 
по ст. 25 (умысел) и ст. 26 (неосторожность) УК РФ. 
Вывод об умысле или неосторожности для целей 
возложения уголовной ответственности, как пока-
зывает анализ судебной практики, делается 
на основании фактических обстоятельств дела;

2) большинство решений по гражданским делам, 
где описывается умышленная форма вины, 
представляют собой изложение фактических 
обстоятельств, которые уже были установлены 
в рамках предшествующего цивилистическому 
уголовного или административно-деликтного 
процесса, указывая на противоправность, которой 
достаточно для признания лица ответственным 
за совершенный деликт;

3) простое несоблюдение стандартов достаточно 
для возложения ответственности, но недоста-
точно для определения степени ответственности, 
на которую влияет умышленная форма вины. 
Установление же умысла происходит через 
подробный анализ фактических обстоятельств, 
которые, по сути, выражаются в описанной  
ранее формуле. Так, суд установил, что у право-
нарушителя было осознание (знание) совершае-
мого деяния (приписывание), а именно продажа 
несертифицированного товара неизвестного 
происхождения под чужим товарным знаком, т. к. 
продавал его именно он; предвидение негативных 
последствий (приписывание), заключающееся 
в том, что любой и каждый при использовании 
товарного знака, принадлежащего другому лицу, 
на нелегализованных товарах приводит к ума-
лению деловой репутации, а также к ущербу 
правообладателя, тем более когда такие действия 
носят массовый характер; лицо не исключало 
возможность наступления последствий (приписы-
вание) по причине своего поведения, предвидело 
их (приписывание), что подтверждает длящийся 
характер нарушения и знание о высокой деловой 

21 Постановление Четвертого Арбитражного апелляционного суда по делу № А78-8004/2023 от 28.11.2023. СПС КонсультантПлюс.
22 По делу о проверке конституционности положений части 2 статьи 2.1, части 2 статьи 2.2, части 1 статьи 4.5 и части 1  
статьи 11.15.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 
«Востокфлот». Постановление Конституционного Суда РФ № 39-П от 21.07.2021. СПС КонсультантПлюс.

репутации владельца товарного знака21. Снова все 
субъективные составляющие лишь приписываются, 
а вина строится на изложении фактических обсто-
ятельств, которые противоречат нормам- запретам,  
ожиданиям третьих лиц.

Как пишет R. A. Duff, четкого деления между actus  
reus и mens rea нет, поскольку каждый раз, когда мы пыта-
емся найти в этом четкую дихо томию, то приходим лишь 
к проблемам ввиду того, что сами по себе человеческие 
действия для права ничего не означают, как и воля 
в отрыве от действия. Нажатие выключателя без осоз-
нания того, что тем самым лицо приводит в действие 
бомбу, не свидетельствует о его виновности, которая 
доказывается объективными фактами (доказательства 
знания лица о взрывном устройстве, информацион-
ная осведомленность), как и наоборот: осознание 
и желание взорвать бомбу в отрыве от объективно 
направленных на это действий остается юридически  
безразличным [24, c. 202; 25, с. 226].

На этом делает акцент Д. В. Дождев в одной из своих 
последних работ, которая посвящена умыслу в договорной 
ответственности, а именно: «Нормативные ожидания 
кредитора на психологическом уровне проявляются 
как доверие, но выходят далеко за рамки индивиду-
альной психики. Они относятся к социальному уровню 
личности, к сфере регулирования, нормирования 
и обладают формальной экзистенцией» (прим. – 
выделено автором) [26, c. 45]. На наш взгляд, данный 
вывод полностью применим к умыслу в деликтах. 
Более того, в высказывании Д. В. Дождева отмечено 
самое важное – неуловимая игра субъективного и объ-
ективного в вине, где объективное воплощает в себе 
субъективные проявления право нарушителя. Поэтому 
вывод, который можно встретить во многих работах, 
о том, что субъективная и объективная концепции 
вины не применимы к одному и тому же деликту, 
с нашей точки зрения, является спорным.

Это же подтверждает Конституционный Суд РФ,  
когда пишет, что «умышленно лишь в тех случаях, 
когда на основе обстоятельств, свидетельствующих 
об очевидности для должностных лиц (работников) 
юридического лица, ответственных за исполнение 
данных требований, противоправности их действий 
(бездействия) и о возникновении, в связи с этим реаль-
ной угрозы»22 (прим. – выделено автором). Та самая 
объективная очевидность как раз свидетельствует 
об умысле правонарушителя, но что понимается 
под объективно очевидным? На наш взгляд, указан-
ное ассоциируется с законодательными запретами, 
поскольку преобладающее число гражданских дел, 
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в которых был установлен умысел, основаны на том, 
что это же лицо ранее было привлечено к ответствен-
ности за нарушение уголовно- правового запрета, 
установленного конкретной нормой особенной части 
УК РФ. Аналогично в гражданском праве – наруше-
ние запрета, скорее всего, будет свидетельствовать 
об умысле. Верно пишут H. Koziol и соавторы о том, 
что намерение (умысел) лица в причинении вреда 
считается установленным, если лицо знало, что дей-
ствие является запрещенным и такое действие может 
причинить вред [27, с. 601]. 

Дифференциация видов умысла в деликтном 
праве обычно не проводится. Суды рассматривают 
как прямой, так и косвенный умысел в уголовном 
праве как единый умысел в деликтном праве. Однако 
в некоторых случаях встречаются исключения:

• «была установлена вина Васильева А. И., равно 
как и наличие косвенного умысла»23; 

• «усматриваются признаки вины работников… 
в форме умышленного бездействия (косвенного 
умысла), так как, неоднократно запуская насос 
при закрытой заглушке манифолда в нарушение 
инструкций, указанные лица допускали насту-
пление опасных последствий в виде аварии»24; 

• «отсутствие прямого либо косвенного умысла 
на причинение истцу вреда здоровью, руко-
водствуясь требованиями разумности и спра-
ведливости, суд считает необходимым снизить 
размер компенсации морального вреда»25;

• «учитывает вину ответчика, который, усматривая 
на товаре товарный знак, мер к установлению его 
владельца не предпринимал, что свидетельствует 
об умышленном характере его вины с косвенным 
умыслом, поскольку лицо знало и понимало, 
что использует товарный знак, на который ему 
не было предоставлено прав, но сознательно 
допускал возможность реализации товара без 
разрешения собственника»26;

• «Есин Д. С. не мог не осознавать с учетом сферы 
его полномочий, в которые входили действия 
по осуществлению должного контроля финансовых 
операций обществ, противоправного характера 
своих действий, предвидение возможности насту-
пления вредных последствий и желание (прямой 
умысел) или сознательное допущение (косвен-
ный умысел) их наступления. Соответственно, 
допущенные бездействия Есина Д. С. в такой 
ситуации обладают умыслом»27.

23 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А56-110625/2017 от 08.10.2018. СПС КонсультантПлюс.
24 Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-73235/2016 от 07.10.2016. СПС КонсультантПлюс.
25 Решение Железнодорожного районного суда г. Хабаровска по делу № 2-2393/2023 от 27.11.2023. СПС КонсультантПлюс.
26 Постановление Четвертого Арбитражного апелляционного суда № А78-8004/2023 от 28.11.2023. СПС КонсультантПлюс.
27 Постановление Восьмого Арбитражного апелляционного суда по делу №А46-5666/2023 от 27.02.2024. СПС КонсультантПлюс.

Таким образом, анализ судебной практики показывает, 
что умысел в деликтном праве – это не только субъек-
тивная концепция. О начале вины можно утверждать 
лишь в контексте приписывания судами таких терминов, 
как предвидел, осознавал, хотел, которые на самом деле 
не имеют практического значения, а используются 
в силу традиции необходимости их отражения в тексте 
судебного решения. Конструирование умысла проис-
ходит через объективные обстоятельства дела. Если 
институт преюдиции основывается на возможности 
использования установленных фактических обстоя-
тельств из уголовного дела, то в сочетании с презум-
пцией вины в деликтном праве умысел становится  
эфемерной категорией. 

Установление неосторожной вины
Неосторожность является типичным видом вины 
в деликтном праве, умысел скорее исключение из общего 
правила. В судебной практике принята позиция, что 
неосторожная вина следует из такого поведения, при 
котором причинителем вреда проявлена хотя бы мини-
мальная степень заботливости и осмотрительности. 
Вместе с тем такой ход мысли может привести лишь 
к преждевременным и в некоторых случаях ошибочным 
выводам. Например, находясь в своей квартире на пятом 
этаже здания, не желая выносить колесо от автомобиля, 
лицо начинает сбрасывать его из окна. Представим, 
что с заметным криком из окна лицо предупредило 
всех окружающих: Берегись, кидаю колесо! Сброшенное 
из окна колесо от соударения с поверхностью земли 
отпрыгивает и падает на ребенка, причиняя ему смерть. 
Мгновенно действие, начинавшееся как попытка 
избавиться от неудобства, оказывается деликтом. Лицо 
предприняло минимальную степень заботы путем 
предупреждения окружающих. Однако ожидаемо, 
что сбрасывание тяжеловесного колеса в людный 
двор содержит в себе реальную возможность причи-
нения смерти человеку. Надежда на предотвращение 
вреда не основана на реальных обстоятельствах, спо-
собных предотвратить последствие [28, c. 88].

Более того, данная концепция вызывает много 
вопросов: какие предпринятые меры можно отне-
сти к тем, которые могут быть учтены в качестве юри-
дически значимых; что такое минимальная степень 
и как в каждом случае она определяется?

1. Установление грубой неосторожности. Суды 
при определении грубой неосторожности прибегают 
к доктрине, воспроизводя в судебных актах такие 
идеи: «по абстрактному мерилу вины под грубой  
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неосторожностью потерпевшего следует считать такое 
поведение лица, при котором отсутствует та мини-
мальная степень заботливости и осмотрительности, 
какую можно было бы ожидать от всякого обычного 
разумного человека, и непринятие им очевидных 
(хотя бы элементарных) мер в целях предотвращения 
наступления вреда»28.

К минимальной степени и очевидным мерам также 
добавляются: 

• нарушение очевидных правил поведения, не тре-
бующих специальных познаний в определенных 
сферах жизнедеятельности29; 

• действия, которые заведомо для лица создают явную 
угрозу наступления негативных последствий30;

• явная неосмотрительность31.
Обозначенные маркеры помогают судам описать 

случаи, когда нарушаются четко закрепленные тре-
бования, в том числе:

• правила дорожного движения («грубая неосторож-
ность – непроявление лицом той минимальной 
степени заботливости и осмотрительности, какую 
можно было бы ожидать от всякого участника иму-
щественного оборота, окажись он на месте долж-
ника, и непринятие должником очевидных 
(хотя бы элементарных) мер в целях избежания 
отрицательных последствий. В данном случае 
водитель понимал или должен был понимать, что 
нарушение им правил дорожного движения спо-
собно повлечь наступление вредных последствий, 
однако он самонадеянно рассчитывал избежать 
таких последствий»)32; 

• различные правила безопасности («проявив грубую 
неосторожность: "непроявление той минимальной 
степени заботливости и осмотрительности, какую 
можно было бы ожидать от всякого участника 

28 Постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу № А53-12645/2008 от 24.02.2009. СПС КонсультантПлюс.
29 Решение Петрозаводского городского суда (Республика Карелия) по делу № 2-290/2024 от 18.01.2024. СПС КонсультантПлюс.
30 Решение Ленинского районного суда города Самары по делу № 2-4820/2023 от 12.10.2023. СПС КонсультантПлюс.
31 Решение Промышленного районного суда города Владикавказа по делу № 2-239/2016 от 23.02.2016. СПС КонсультантПлюс.
32 Постановление Седьмого Кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-22499/2023 от 19.12.2023. СПС КонсультантПлюс.
33 Постановление Верховного суда Удмуртской Республики по делу № 33-354/2012 от 06.02.2012. СПС КонсультантПлюс.
34 Решение Нефтекамского городского суда (Республика Башкортостан) от 26.10.2010 (б/н); Постановление Восьмого Кассационного 
суда общей юрисдикции по делу № 8Г-1779/2024 от 13.02.2024. СПС КонсультантПлюс.
35 Постановление Шестого Кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-14281/2022 от 26.06.2022. СПС КонсультантПлюс.
36 Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-16357/2023 от 12.09.2023; Постановление 
Шестого Кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-14281/2022…; Решение Вологодского городского суда по делу 
№ 2А-10070/2023 от 13.11.2023; Решение Белебеевского городского суда (Республика Башкортостан) по делу № 2-1456/2023 от 15.12.2023; 
Определение Северского городского суда (Томская область) по делу № 11-39/2023 от 06.04.2023; Определение Самарского областного суда 
по делу № 33-714/2024 от 13.02.2024; Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-488/2024 от 06.02.2014. 
СПС КонсультантПлюс.
37 Решение Ногинского городского суда (Московская область) по делу № 2-55/2022 от 03.02.2022. СПС КонсультантПлюс.
38 Решение Центрального районного суда города Прокопьевска (Кемеровская область) по делу № 2-891/2023 от 12.12.2023. 
СПС КонсультантПлюс.
39 Определение Московского областного суда по делу № 33-9540/2023 от 20.03.2023; Решение Городецкого городского суда (Нижегородская 
область) по делу № 2-1172/2021 от 07.10.2021; Решение Сокольского районного суда (Вологодская область) по делу № 2-19/2024 от 13.02.2024. 
СПС КонсультантПлюс.

имущественного оборота и непринятие очевид-
ных мер", а именно, не убедившись в выключе-
нии газовой плиты, то есть, нарушив правила 
противопожарной безопасности»)33; 

• правила содержания животных (ослабление кон-
троля за поведением собак, выпас скота вблизи 
электропередач)34, содержания трассы для лыжни35, 
а также коммунальные, строительные правила 
и правила охраны труда36.

Как можно заметить, суды при установлении 
грубой неосторожности в принципе не устанавливают 
предпринятые правонарушителем меры, тем более 
их степень, как на то указывает ПП ВС РФ № 7. 

При установлении грубой неосторожности суды 
анализируют типичность совершенного проступка, 
а затем приписывают указанное к предвидимости: 

• «предполагает предвидение лицом большой 
вероятности наступления вредоносных послед-
ствий своего поведения и наличие легкомыс-
ленного расчета, что они (такие последствия)  
не наступят»37;

• «грубая неосторожность со стороны собственника 
имущества предполагает не просто нарушение 
требований заботливости и осмотрительности, 
а несоблюдение элементарных, простейших 
требований, характеризующееся безусловным 
предвидением»38;

• «грубая неосторожность предполагает предвидение 
большой вероятности наступления вредоносных 
последствий и наличие легкомысленного расчета, 
что они не наступят»39. 

Причинение вреда здоровью третьему лицу 
в результате нарушения ПДД действительно является 
классическим примером грубой неосторожности, 
т. к. это типичное правонарушение, а автоделикты 
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часто приводят к последствиям, которые пред-
сказуемы для большинства участников оборота. 
Однако действия делинквента, такие как уверенность 
в контроле над ситуацией, полагание на отсутствие 
пешеходов и наличие большого водительского стажа, 
говорят о том, что умысел отсутствует. Но насколько 
правильно утверждать это, если последствия авто-
катастроф, как правило, ожидаемы с более тяж-
кими последствиями, включая смерть третьих лиц?  
Могут ли подобные меры предосторожности опреде-
лять форму вины? Почему в этой ситуации субъектив-
ная концепция вины преобладает над объективной  
(мы считаем, что у правонарушителя не было 
ни намерения, ни желания, ни знания о последствии 
в виде смерти), хотя такие фразы, как предвидел или 
осознавал, только приписываются судами из-за невоз-
можности их объективной проверки? Или же при-
знак случайности в этом контексте действительно 
свидетельствует об отсутствии умысла? Кроме того, 
следует ли считать смерть третьего лица в результате 
нарушения ПДД типичным, атипичным или вероят-
ностным последствием для умышленного нарушения 
правил дорожного движения?

Здесь возникает и другой вопрос, связанный с поло-
жениями п. 1 ст. 1079 ГК РФ, т. е. со строгой ответствен-
ностью, при которой вина, казалось бы, не должна 
устанавливаться судом, однако обобщение право-
применительной практики свидетельствует об обрат-
ном. Объяснить это могут ряд причин: 

• формальное воспроизведение материалов уго-
ловного дела или дела об административном 
правонарушении; 

• вина не является условием деликтной ответ-
ственности, а влияет на определение размера 
ответственности.

Установление вины при строгой ответственности 
может иметь значение исключительно для определе-
ния размера ответственности. Об этом обоснованно 
пишут J. K. Robbennolt и V. P. Hans, указывая, что 
степень, виды и тяжесть оснований для привлечения 
лица к ответственности являются важными для опре-
деления объема ответственности (extent of liability). 
Авторы приводят следующий пример: курьер либо 
случайно (потому что он забыл, что в грузовике была 
включена задняя передача), либо умышленно (потому 
что он разозлился на собственника дома) въехал 
на своем грузовике в дом, причинив ущерб, который 
страховая компания оценила примерно в 1000 долла-
ров. Данный случай был предложен для обсуждения 

40 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 78-КГ24-1-КЗ…
41 Решение Арбитражного суда Свердловской области № А60-21377/2011 от 21.10.2011. СПС КонсультантПлюс.
42 Решение Центрального районного суда г. Новосибирска № 2-4868/2014 от 13.11.2014. СПС КонсультантПлюс.
43 Определение Тюменского областного суда № 33-5160/2021 от 06.10.2021. СПС КонсультантПлюс.
44 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 18-КГ21-135-К4 от 17.12.2021. СПС КонсультантПлюс.

участникам социального исследования. В результате 
чего ими был определен размер ответственности 
в 1732,14 доллара для намеренно причинившего вред 
курьера и 792,86 доллара для курьера, причинившего 
вред ненамеренно [29, c. 46]. Об этом есть некото-
рые рассуждения и в российской литературе, в том 
числе о признании необходимости учета вины либо 
для обосно вания размера ответственности [30, с. 412], 
либо для его опровержения [31, c. 42].

На текущий момент нет исследований, которые 
бы подтвердили на конкретных схожих фактических 
обстоятельствах при неодинаковых формах вины 
разный размер ответственности. Типичные случаи, 
в которых суды указывают на учет таких обстоя-
тельств, относятся к делам о взыскании компенса-
ции морального вреда (в силу прямого указания п. 2  
ст. 1101 ГК РФ)40. Более редкими служат ситуации, когда 
суды учитывают степень вины, в том числе простой 
характер неосторожности41; приводят рассуждения 
об отграничении простой неосторожности от грубой 
для изменения размера ответственности42 и другие 
обстоятельства43.

Итак, ключевыми признаками грубой неосторожности 
в судебной практике можно назвать: а) наступление 
последствий или угроза их наступления, которые 
типично ожидаемы третьими лицами; б) нарушение 
(отклонение от ожидания) конкретных (однозначных) 
правил и инструкций; в) типичность нарушения. 
Однако указанные признаки могут быть подверг-
нуты деконструкции. 

2. Установление простой неосторожности. 
Понятие легкая неосторожность используется, прежде  
всего, в научных изысканиях [32; 33, с. 107], тогда 
как в практике, как мы видим, такая вина обозначается 
синонимичными понятиями простая неосторожность, 
простая небрежность, небрежность, под которыми 
понимается менее упречное, чем грубо неосторожное 
поведение.

Относительно содержания всех этих понятий вырабо-
тан общий консенсус. Так, Верховным Судом РФ простая 
неосторожность определяется отсутствием требуемой 
при определенных обстоятельствах внимательности, 
предусмотрительности и заботливости44, что не вносит 
определенности, т. к. это же понятие применяется 
для всех других видов вины. Нижестоящие инстанции 
отталкиваются от следую щего тезиса при понимании 
простой неосторожности: «При грубой неосторожно-
сти нарушаются обычные, очевидные для всех тре-
бования, предъявляемые к лицу, осуществляющему  
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определенную деятельность. При простой неосто-
рожности, наоборот, не соблюдаются повышенные 
требования»45.

В отдельных судебных актах приведенное понима-
ние дополняется такими признаками, как:

• недостаточность осмотрительности и вниматель-
ности («лицо проявляло некоторую осмотритель-
ность и внимательность, однако недостаточную 
для того, чтобы избежать причинение вреда»46);

• вмененное долженствование («ответчик не желал 
причинить истцу страдания, но мог и должен 
был предвидеть, что его действия повлекут 
нравственные страдания истца»47);

• обыкновенность неосмотрительности («к прос-
той неосторожности следует относить обычную 
неосмотрительность, опрометчивость, легко-
мыслие в предотвращении, избежании какой-либо 
опасности»48; «при грубой неосторожности прояв-
ляется явная неосмотрительность, а при простой 
неосторожности неосмотрительность не носит 
явно выраженного характера»49). 

Описание простой неосторожности судами в боль-
шинстве случаев совпадает. Исключение составляют 
редкие практики, когда такое описание является 
хаотич ным и неопределенным из-за смешения несо-
относимых признаков. Например, при определении 
простой неосторожности через уголовно-правовую 
категорию легкомыслия (грубая неосторожность), 
а также в случаях приписывания предвидения оче-
видных последствий (характерных умыслу) простой 
неосторожности. 

Нередко простая неосторожность интерпретируется 
через отождествление с уголовно-правовой категорией 
небрежность50 (наименее упречный вид неосторожности 
в уголовном праве), закрепленной в ч. 3 ст. 26 УК РФ.

45 Определение Кемеровского областного суда № 33-2388/2023 от 16.03.2023; Определение Суда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры № 33-1552/2023 от 06.03.2023; Решение Колпашевского городского суда (Томская область) № 2-13/2023 от 22.02.2023; 
Решение Норильского городского суда (Красноярский край) № 2-33/2023 от 17.01.2023; Определение Тюменского областного суда 
№ 33-6286/2022 от 12.12.2022; Определение Хабаровского краевого суда № 33-7854/2022 от 01.12.2022; Определение Кемеровского областного 
суда № 33-10505/2022 от 08.11.2022; Определение Верховного суда Республики Башкортостан № 33-18809/2022 от 03.11.2022; Решение 
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) № 2-3433/2022 от 03.11.2022; Постановление Восьмого касса-
ционного суда общей юрисдикции № 8Г-1239/2022 от 01.03.2022; Определение Московского областного суда № 33-2327/2021 от 20.01.2021; 
Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда № А43-596/2020 от 26.10.2020. СПС КонсультантПлюс.
46 Решение Благовещенского городского суда (Амурская область) № 2-5543/2019 от 20.08.2019; Решение Первомайского районного суда 
г. Пензы (Пензенская область) № 2-1609/2020 [М-1705/2020] от 09.11.2020. СПС КонсультантПлюс.
47 Решение Октябрьского районного суда г. Владимира (Владимирская область) № 2-3319 от 29.09.2010. СПС КонсультантПлюс.
48 Определение Свердловского областного суда № 33-3533/2022 от 23.03.2022; Определение Пермского краевого суда 
№ 33-8473/2021 от 06.09.2021. СПС КонсультантПлюс.
49 Решение Заводского районного суда г. Орла (Орловская область) № 2-2931/2014 от 29.12.2014; Решение Кировского районного суда 
г. Екатеринбурга (Свердловская область) № 2-1826/2023 от 06.06.2023; Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска (Ульяновская 
область) № 11-113/2018 от 22.06.2018; Определение Краснодарского краевого суда № 33-7240/2018 от 01.03.2018; Постановление 
17-ого Арбитражного апелляционного суда № А50-20086/2013 от 15.05.2014; Постановление Четырнадцатого Арбитражного апелля-
ционного суда № А05-8758/2010 от 13.01.2011. СПС КонсультантПлюс.
50 Определение Чкаловского районного суда № 11-7/2017 от 01.07.2017. СПС КонсультантПлюс.
51 Решение Заволжского районного суда города Твери № 2-2785/2021 от 02.12.2021. СПС КонсультантПлюс.
52 Определение Владимирского областного суда № 33-2584/2020 от 02.09.2020; Определение Оренбургского областного суда 
№ 33-1167/2020 от 13.02.2020; Определение Верховного суда Республики Башкортостан № 33-8238/2020 от 04.08.2020. СПС КонсультантПлюс.

На наш взгляд, простую неосторожность следует 
рассматривать в тех случаях, когда лицо предприняло 
меры, которые, по его мнению, были достаточными 
для предотвращения негативных последствий, 
но последствия все равно наступили. При этом, исходя 
из норм законодательства и (или) ожиданий третьих 
лиц, делинквент должен был предпринять другие 
дейст вия и (или) гораздо в большем количестве. Важно 
к тому же учитывать конкретные обстоятельства, 
включая объективные характеристики причинителя 
вреда, такие как образование, опыт, а также обстановку, 
в которой произошел деликт. Обращение к названным 
обстоятельствам, как нам видится, отнюдь не предо-
пределяет субъективный характер вины в гражданском 
праве. Поскольку повышение размера ответственности, 
например, за деликт именно по той причине, что его 
совершил профессионал, отражает учет объективно 
существующих обстоятельств.

В частности, суд, процитировав ранее вынесенный 
по тому же факту приговор, указал, что врач «проявляя 
преступную небрежность, не предвидел возможности 
наступления общественно-опасных последствий своих 
бездействия и действий в виде смерти ФИО23, хотя при 
необходимой внимательности и преду смотрительности, 
имея высшее медицинское образование, длительный 
стаж работы по специальности врача анестезиолога- 
реаниматолога, обладая для этого необходимыми 
знаниями и навыками, должен был и мог предвидеть 
эти последствия»51. Аналогично и в других решениях52.

Наиболее часто встречающийся в судебной практике 
деликт в виде совершения ДТП не исключает возмож-
ность установления у причинителя вреда простой 
неосторожности. Например, если вождение при соблю-
дении скоростного режима и иных правил дорожного 
движения было осложнено суровыми погодными 
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условиями, что стало условием возникновения аварии 
с причинением вреда здоровью, поскольку на води-
теля как профессионала возложен высокий стандарт 
осмотрительности. Отличие данного примера от ранее 
рассмотренного в контексте грубой неосторожности 
заключается в том, что лицо управляло автомоби-
лем так, как оно это делает обычно, и не совершало 
типичного нарушения, такого как проезд на красный 
сигнал светофора. Однако действия в измененных 
условиях требовали другого поведения, которого 
водитель не выбрал.

Таким образом, возможность установления простой 
неосторожности – это оценка фактических обстоя-
тельств дела, которые чаще всего связаны с тем, что 
неправомерное поведение обуславливается совокупно-
стью внешних обстоятельств, которые не были учтены 
делинквентом при совершении поступка.

Заключение
Профессор частного права Оксфордского универ-
ситета H. Scott, исследующая предсказуемость 
в деликтном праве, утверждает, что обязанность 
заботы заключается в осуществлении разумно пред-
сказуемого поведения [34, p. 287]. Стоит добавить,  
что предсказуемость или ожидания должны строиться 
с учетом исторического и социокультурного контек-
ста правовой реальности. Вопрос об ожиданиях тесно 
связан с предвидимостью. Если мы должны оправдывать 
ожидания других относительно нашего поведения, 
то обязаны предвидеть последствия наших поступков, 
их влияние на третьих лиц, включая причинение вреда, 
который все признают таковым. На наш взгляд, эта 
идея часто упускается из виду в российском праве. 
Можно сделать вывод, что субъективная концепция 
вины ориентирована на делинквента как на субъекта, 
который должен соблюдать регулятивное правило. Она 
возлагает на него обязанности по знанию, предвиде-
нию и, в некоторых случаях, даже желанию, в отличие 
от объективной концепции вины, которая отражает 
во внешнем мире происходящее, не соответствующее 
ожиданиям общества и то, что способен оценить суд.

В действительности нельзя четко определить имма-
нентные признаки вины. Это понятие релятивное 
(относительное), конвенциональное (как «договорятся» 
законодатели), оно суть – социальный конструкт, 
лишь отчасти отражающий некоторые социальные 
реалии: уничтожение чужого имущества; привле-
чение врача другой квалификации для операции 
из-за нехватки медицинского персонала; проезд 
на красный сигнал светофора, чтобы успеть на важную 
встречу, при этом те же действия могут быть совершены 
без вины, когда потерпевший сам просит уничтожить 
имущество; когда привлечение врача другой специаль-
ности было крайней необходимостью; когда красный 
сигнал светофора горит всегда из-за его неполадки.  

В естественном состоянии нельзя представить вину; 
вина есть не что иное, как ряд признаков (субъек-
тивных и объективных), помогающих нам описать 
несоответствующее поведение, приводящее к нару-
шению субъективного права.

Презумпция вины, установленная в ст. 1064 ГК РФ,  
реализуется в качестве общего правила строгой 
ответственности, т. к. суды фактически освобождены 
от ее установления. В этой связи вина теряет свое зна-
чение условия деликтной ответственности в условиях 
отсутствия развитой системы страхования.

Для умышленной вины в деликтном праве субъек-
тивная концепция вины не свойственна, а ее слова- 
маркеры (осознавал, предвидел, желал) приписыва-
ются судами для соблюдения традиции, за которой 
не следует какое-либо объяснение [35; 36]. В действи-
тельности умысел либо приписывается на основании 
уже вынесенного ранее судебного акта по уголовному 
или административному делу, что в совокупности 
с презумпцией вины в деликтном праве и преюдицией 
делает умысел эфемерной категорией. В иных случаях 
умысел определяется по фактическим обстоятельствам, 
через которые проявляется поведение причинителя.

Грубая неосторожность проявляется в типичных 
нарушениях, последствия которых ожидаемы третьими 
лицами. Однако делинквент, совершая действия, 
исходит из точно определенных обстоятельств, кото-
рые, по его мнению, могут предотвратить вредный 
результат. Этот вид неосторожности характерен 
для нарушений очевидных правил с четко уста-
новленной моделью поведения, таких как правила  
дорожного движения.

Простая неосторожность заключается в поведении 
лица, которое для него является привычным, но в силу 
изменившихся условий оно должно было предпринять 
иные меры или в большем количестве, однако эти 
меры не были предприняты.

Условное деление вины на умысел и неосторож-
ность, включая грубую и простую, существует только 
в идеальных концепциях. В действительности дать 
точное определение каждой форме вины невозможно 
из-за их социальной конструируемости, что означает, 
что форма вины определяется в каждом конкретном 
случае в зависимости от обстоятельств дела. Это тре-
бует ориентира исключительно на типичность насту-
пивших последствий, характер поступка и внешние 
обстоятельства. 
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Аннотация: В условиях стремительного технологического прогресса и повсеместного внедрения искус-
ственного интеллекта в процесс создания различного рода произведений институты авторского и смеж-
ного права сталкиваются с новыми вызовами, требующими пересмотра устоявшихся правовых подходов.  
Цель – рассмотреть проблемы института авторства в контексте произведений, созданных с помощью алго-
ритмов и машинного обучения. Проанализированы существующие юридические рамки и новые модели, 
которые могли бы учесть специфику цифрового контента в правовом поле. Рассмотрен вопрос о том, за кем 
должно признаваться авторство на произведения, созданные искусственным интеллектом: за разработчиком 
искусственного интеллекта, пользователем, который инициировал процесс создания, задав соответствующий 
запрос роботу, или за самим юнитом искусственного разума. Уделено внимание проблеме автоматизиро-
ванного процесса извлечения данных в цифровой среде, который создает повышенный риск нарушения 
авторских и смежных прав и часто приводит к спорам между правообладателями и пользователями. В резуль-
тате установлено, что трансформация институтов авторского и смежного права в условиях цифровизации 
является сложным и многогранным процессом, который бросает вызов законодателю и право применителям, 
вытесняя устоявшиеся подходы к правовому регулированию отношений, возникающих в сфере авторских 
и смежных прав. 
Ключевые слова: авторское и смежное право, цифровая среда, искусственный интеллект, творческий  
характер деятельности, авторство на произведение, юнит искусственного интеллекта, использование  
информации, парсинг
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Abstract: The rapid technological development has introduced artificial intelligence (AI) to creative industries. 
As a result, institutions of copyright and neighboring, or related, rights are facing new challenges that require new 
legal approaches. The authors examined various copyright issues connected with works of art generated with the help 
of digital algorithms and machine learning. The analysis of the current laws in this sphere revealed new models 
that could accommodate the specifics of digital content within the legal domain. The authorship of AI-generated 
works can belong to the developer of the AI, the user who initiated the process, or the AI unit itself. Automated 
data extraction increases the risk of infringement, often leading to disputes between rights holders and users. 
The transformation of copyright and related laws caused by digitalization is a complex and multifaceted process that 
challenges legislators and law enforcement agencies. It is bound to replace the current approaches to the copyright 
and neighboring rights.
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Введение
Институт авторского права играет большую роль 
в развитии сферы творчества и культуры, мотивируя 
авторов создавать свои произведения и предоставляя 
правовую охрану результатам их творческой деятель-
ности. В условиях стремительного развития техно-
логий, особенно в сфере цифровизации и искусствен-
ного интеллекта (ИИ), авторское право столкнулось 
с новыми вызовами, в частности, в способах создания, 
распространения и использования произведений 
обнаружились существенные новшества. 

В настоящее время, по оценкам отдельных специ-
алистов, мир переживает Четвертую промышленную 
революцию или же Индустрию 4.0. Четвертая про-
мышленная революция – это концепция, описыва-
ющая текущую стадию технологического развития, 
которая изменяет способы производства, управления 
и взаимо действия в обществе [1, с. 33]. Данный термин 
был введен в оборот Клаусом Мартином Швабом, 
немецким экономистом, основателем и президен-
том Всемирного экономического форума в Давосе 
в его книге «Технологии Четвертой промышленной 
революции» [2, с. 9, 42]. В ней автор подчеркивает, что 
Индустрия 4.0 характеризуется слиянием физических, 
цифровых и биологических технологий, что при-
водит к значительным изменениям в экономике 
и обществе. Четвертая промышленная революция 
основана на быстром развитии технологий, таких 
как ИИ [3, с. 42–44].

Развитие и постоянное совершенствование техно-
логий ИИ во многом облегчает решение задач, стоящих 
перед людьми в различных сферах жизни. Во-первых, 
оно в значительной степени способствует повышению 
эффективности работы путем автоматизации рутин-
ных задач, позволяя тем самым несколько разгрузить 
людей и сосредоточиться на более творческих и стра-
тегических аспектах своей деятельности. Во-вторых, 
ИИ способствует улучшению качества работы в сфере 
обслуживания, потому как высокотехнологичные авто-
номные системы уже на данном этапе промышленной 
революции могут за короткий временной промежуток 
обрабатывать большое количество запросов пользо-
вателей и предоставлять им индивидуализированные 
рекомендации. 

Помимо пользы, развитие технологий стало причи-
ной множества неразрешенных по сей день сложностей 
в области авторского права. Одна из главных проб-
лем – определение автора произведения, созданного 
технологиями ИИ. Кроме того, в настоящее время 

существенно облегчен процесс доступа пользователей 
к произведениям ввиду их размещения в сети Интернет, 
что увеличивает опасность нарушения авторских 
прав, поскольку неограниченный круг пользовате-
лей получает возможность и новый инструментарий 
для копирования и распространения охраняемого 
контента без разрешения правообладателей. 

Результаты
Определение авторства на произведения, 
созданные при использовании искусственного 
интеллекта
Технологии ИИ продолжают активно развиваться 
в самых различных сферах. Тем не менее правовой 
статус таких систем остается во многом неясным. 
Важно разобраться, может ли ИИ самостоятельно 
создавать объекты, подпадающие под наше представ-
ление о результатах интеллектуальной деятельности, 
которые в свою очередь подлежат правовой защите. 
Нормы российского гражданского законодатель-
ства, исходя из природы творческой деятельности, 
дают достаточно обтекаемое определение объектам 
авторского права. Так, согласно ст. 1259 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) объектами 
авторских прав являются произведения в области науки, 
литературы и искусства вне зависимости от их достоин-
ства и назначения, которые выражены определенным 
способом. Для того чтобы произведение подпадало 
под разряд объектов, охраняемых авторским правом, 
необходимо соблюдение двух условий: во-первых, 
оно должно быть выражено в материальной форме, 
при этом речь идет не столько о необходимости его 
содержания на каком-либо материальном носителе, 
сколько о способности его восприятия органами чувств. 
Разумеется, объекты авторского права охраняются 
вне зависимости от формы, в которой они выражены, 
однако они должны быть доступными для восприятия 
людьми. Во-вторых, оно должно быть создано твор-
ческим трудом автора, в его содержании должна быть 
выражена идея. При этом само стоятельным объектом 
выступает не сама по себе идея, охране подлежит 
индивидуальная форма выражения мыслей и идей 
автора [4, c. 51–52]. Под творческим характером 
охрано способного произведения подразумевается, 
что оно было создано не посредством заранее опре-
деленной методики выполнения последовательных 
действий, хотя к объектам авторского права могут 
относиться, например, схемы, чертежи и карты,  
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процесс создания которых подразумевает соблюдение 
некоторых алгоритмов их получения, но не ограни-
чивается лишь механистическим следованием этим 
алгоритмам. Таким образом, охраноспособное про-
изведение рассматривается не просто как результат 
механической работы, а продукт творческого труда, 
в котором индивидуальность автора проявляется через 
различные средства и формы. Процесс их создания 
зачастую основывается на личном опыте и особен-
ных методах, которые сложно поддаются описанию 
и стандартизации [5, с. 115–116, 120–121].

В отношении ИИ существует мнение, что, выпол-
няя запрос человека, он действует лишь по заранее 
заданным разработчиками алгоритмам, и поэтому 
не может рассматриваться как-то иначе, нежели 
технический инструмент, используемый человеком 
в процессе своей деятельности. Однако действитель-
ность опровергает такое представление, становится 
очевидным, что новейшие технологии способны само-
стоятельно генерировать новые идеи и изобретения 
[6, с. 21–23]. Например, «Большая языковая модель» 
(Large Language Model), являющаяся совокупностью 
нейронных сетей, обученных на больших базах данных 
(Big Data), способна самостоятельно распознавать 
и составлять тексты на естественном человеческом 
языке, привычном для читателей настолько, что они 
зачастую и не догадываются, что это написал не человек. 

В современном мире люди повсеместно прибегают 
к помощи ИИ в различных сферах в силу его способно-
сти к более эффективному и оперативному выполнению 
однородных задач на протяжении большого количе-
ства времени, в частности, на производстве, в сфере 
обслуживания и даже в медицине. Это разнообразие 
поднимает вопросы о правомерности использова-
ния уже существующих объектов интеллектуальной 
собственности при обучении юнитов ИИ, а также 
о правовом статусе результатов применения ИИ, что 
требует переосмысления отдельных правовых подхо-
дов в сфере интеллектуальной собственности [7, с. 76].

О способности ИИ создавать предметы искусства 
специалисты и общественность высказываются уже 
достаточно продолжительное время. В большин-
стве случаев роль ИИ оценивают в качестве особого 
инструмента, которым пользуются авторы в процессе 
создания новшеств, или же он выступает одним из зве-
ньев в цепи этих новшеств [6, c. 24]. В этом аспекте 
считается, что искусственный разум ничем не отлича-
ется от других средств, способствующих достижению 
того или иного творческого результата. Например,  
Суд по интеллектуальным правам в Постановлении 
№ С01-57/2014 от 24.07.2015 по делу № А24-1669/2013  

1 Постановление Суда по интеллектуальным правам № С01-57/2014 от 24.07.2015 по делу № А24-1669/2013. ИПП Гарант.
2 О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019. 
СПС КонсультантПлюс.

рассуждал о творческой основе деятельности автора 
в процессе создания фотографии при использовании 
фотоаппаратуры. Суд указал на то, что «под творче-
ской деятельностью фотографа следует понимать 
следующие его действия по созданию результата 
интеллектуальной деятельности: выбор экспозиции, 
размещение объекта фотоснимка в пространстве, выбор 
собственной позиции для совершения фотосъемки, 
установка света и / или адаптация своего место-
нахождения и места нахождения объекта фотосъемки 
под имеющееся освещение, подбор световых фильтров 
для объектива, установка выдержки затвора, настройка 
диафрагмы, настройка резкости кадра, проявление 
фотопленки (для пленочных фотоаппаратов), прояв-
ление фотографий (для пленочных фотоаппаратов), 
обработка полученного изображения при помощи 
специальных компьютерных программ (для цифровых 
фото аппаратов)»1. В указанном процессе фотоаппарат 
является лишь техническим средством, используя кото-
рое автор создает объект авторского права, в данном 
случае речь идет о фотографии. Приведенная судебная 
позиция в целом до настоящего времени отображает 
общий подход, в соответствии с которым техника 
и технологии относятся к разряду вспомогательных 
средств в процессе творческой деятельности чело-
века. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»2 отмечено, что твор-
ческий характер создания произведения не зависит 
от того, создано произведение автором собственноручно 
или с использованием технических средств. Между тем 
современный высокотехнологичный машинный разум 
несравним с фотоаппаратом в привычном его пони-
мании или подобными техническими устройствами.

В настоящее время становится очевидно, что 
роботы все же способны в автоматическом режиме 
создавать результаты, подпадающие по своим внеш-
ним признакам под разряд объектов авторского 
права, на которые может распространяться правовая 
охрана, если рассматривать их отдельно от процесса 
их создания. Одним из наиболее известных «произ-
ведений», созданных ИИ на сегодняшний день, явля-
ется выставленный в 2016 г. в музеях Нидерландов 
«Следующий Рембрандт» – портрет несуществующего 
в реальности мужчины, написанный ИИ на основе 
проанализированных им работ художника. В сентябре 
2020 г. авторитетная британская газета The Guardian 
опубликовала статью, текст которой полностью был 
написан ИИ GPT-3. Список подобных примеров можно 
продолжить и для сферы поэзии, и для сферы создания 
музыкальных произведений.
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Выделяя результат интеллектуальной деятельности 
в качестве объекта правовой охраны, законодатель, 
в первую очередь, исходит из традиционного подхода, 
акцентирующего внимание на творческом вкладе 
человека. Так, согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ автором 
результата интеллектуальной деятельности призна-
ется гражданин, творческим трудом которого создан 
такой результат. Не признаются авторами результата 
интеллектуальной деятельности граждане, не внес-
шие личного творческого вклада в создание такого 
результата, в том числе оказавшие его автору только 
техническое, консультационное, организационное или 
материальное содействие или помощь, либо только 
способствовавшие оформлению прав на такой результат 
или его использованию, а также граждане, осущест-
влявшие контроль за выполнением соответствующих 
работ. Законодательство исходит из постулата о том, 
что автором творческого произведения может быть 
только человек, вложивший свои интеллектуальные 
(творческие) усилия в процесс его создания.

Между тем ключевая профильная международная 
организация – Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) – не могла не отреа-
гировать на стремительно меняющуюся реальность 
и в 2019 г. подготовила «Проект концептуального доку-
мента по вопросам, касающимся политики в области 
интеллектуальной собственности и искусственного 
интеллекта», где рассуждает о потенциале ИИ, в том 
числе и в творческой сфере, и о необходи мости законо-
дательного урегулирования сложившейся проблемы 
с определением субъекта авторского права. В данном 
документе поставлен ряд актуальных вопросов, ответы 
на которые еще предстоит найти:

1. Необходимо ли допускать на законодательном 
уровне возможность признания авторства за робо-
тизированной системой ИИ, или же автором должен 
быть лишь человек? 

2. Если авторские права остаются за человеком, 
следует ли разработать четкие критерии для определе-
ния того, кто именно является автором (разработчик 
ИИ либо его пользователь), или же эту задачу стоит 
решать индивидуально?

3. Необходимо ли вводить специальные нормы 
для регулирования авторства на произведения, соз-
данные ИИ, или же подойдут существующие правила 
для других технологий?

По мере разрешения обозначенных и связанных 
с ними вопросов будет создаваться более эффектив-
ная и справедливая правовая среда, которая приз-
вана учитывать интересы всех участников, включая  

3 О развитии искусственного интеллекта в РФ (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года»). Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019 (ред. от 15.02.2024). СПС КонсультантПлюс.
4 Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники 
на период до 2024 г. Распоряжение Правительства РФ № 2120-р от 19.08.2020. СПС КонсультантПлюс.

разработчиков технологий, потребителей и, возможно, 
самих систем ИИ.

В это же время в России Указом «О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации»3 
сформированы задачи развития ИИ. К одной из таких 
задач относится создание комплексной системы 
регулирования общественных отношений, возника-
ющих в связи с развитием и использованием техно-
логий ИИ. Само понятие искусственный интеллект 
в Указе Президента РФ представлено как комплекс 
технологических решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее заданного 
алгоритма) и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые как минимум 
с результатами интеллектуальной деятельности 
человека [1, с. 35]. В этой связи примечательно, что, 
с одной стороны, за ИИ как будто бы признается 
способность превзойти самого человека в результа-
тах «интеллектуальной» деятельности (используется 
выражение как минимум), но, с другой стороны, осоз-
нанно или неосознанно, но очевидно пресекаются 
возможные попытки отождествлять ИИ с человеком 
с точки зрения когнитивных способностей, оставляя 
за первым лишь право на имитацию когнитивных 
функций. Позднее в Распоряжении Правительства 
РФ «Об утверждении Концепции развития регулиро-
вания отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робото техники на период до 2024 года»4 
закономерно указано, что одной из основных проб-
лем в правовом регулировании является правовой 
режим результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных с использованием систем ИИ. 

Итак, если ИИ способен самостоятельно генериро-
вать идеи и решения, закономерным является вопрос: 
может ли юнит ИИ считаться автором, т. е. субъектом 
права на произведение, и каким образом следует 
трактовать его интеллектуальные достижения? 

В литературе разделяются мнения о том, за кем 
именно следует признавать авторские права в таких 
случаях. Некоторые ученые исходят из того, что 
основанный на алгоритмах процесс генерирования 
оригинального текста (изображения, музыки) отож-
дествляется с мыслительной деятельностью чело-
века, на основе чего отвергается связь результата 
интеллектуальной деятельности с личностью самого 
творца, тем самым происходит отход от устоявшегося 
понимания автора как физического лица, создавшего 
соответствующий объект своими творческими усили-
ями [8, c. 177]. С таким подходом сложно согласиться,  
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т. к. он базируется на игнорировании индиви-
дуальности творца, что во многом рассматривается 
перво основой авторского права, смыслом его суще-
ствования. В первую очередь, не следует забывать 
о философском аспекте данного вопроса, который 
уходит корнями глубоко в понимание самой природы 
творчества и его неразрывной связи с личностью автора. 
Творчество всегда было актом индивидуальности, 
выражением внутренних переживаний человека, его 
мыслей и идей, что может быть утеряно в условиях 
техно логического генерирования контента [9, c. 11]. 
Например, российский юрист и публицист В. Л. Энтин, 
говоря о невозможности приравнивания произве-
дений, созданных роботизированной технологией, 
и продукта мыслительной деятельности человека, 
исходит из того, что ИИ способен лишь к генерации 
текстов на основе объединения уже существующих  
работ [10, c. 8–12]. 

Вопрос о субъектности ИИ часто обсуждается 
не столько в плоскости нормативной возможно-
сти ее признания, сколько в плоскости того, насколько 
это разумно и необходимо, и, если это необходимо 
в силу неустанно развивающихся и совершенствую-
щихся технологий, то в рамках какого института должны 
быть оформлены такие права. Со своей стороны 
не станем отрицать изрядную долю схолас тики 
в сложившейся дискуссии, но отметим, что она легко 
погашается конкретным практическим опытом. 
Так, в 2017 г. на международном форуме «Будущих 
инвестиционных инициатив» ("Future Investment  
Initiative"), проходившем в Эр-Рияде, власти Саудов-
ской Аравии приняли решение предоставить гражданство 
своей страны роботу-гиноиду Софии – изобретению 
гонконгской компании Hanson Robotics [11, с. 95–96; 
12, с. 20–25]. В итоге, София стала первым роботом в мире, 
наделенным гражданскими правами. Конечно, этот 
отдельный пример не повод для «переворота» в праве, 
но если подобный опыт будет множиться, к чему име-
ются все предпосылки, право должно быть способным 
дать адекватный ответ новой реальности. В этой связи 
примечательно, что Европарламент как законодатель-
ный орган не остался в стороне от тенденций практики 
и в Резолюции от 16.02.2017 выдвинул предложение 
о наделении наиболее умных юнитов ИИ, способных 
к выполнению задач в автономном режиме, особым 
правовым статусом электронного лица. Вероятно, 
в этом случае речь идет о наделении роботов некой 
правосубъект ностью наряду с физическими и юри-
дическими лицами. Однако правовая характеристика 
статуса такого электронного лица остается неяс-
ной [13, с. 65–66]. Применительно же к российской 
правовой действительности, исходя из понимания 
правосубъектности как способности физического 
или юридического лица иметь и осуществлять права 
и обязанности, робот не может считаться субъектом 

правовых отношений. Такой подход соответствует 
онтологической точке зрения, согласно которой ИИ рас-
сматривается в качестве объекта права  [14, c. 280].

В настоящее время можно утверждать о существо-
вании нескольких доктринальных подходов к разре-
шению вопросов определения субъекта авторского 
права на произведения, созданные роботами:

1. В соответствии с первым подходом, права автор-
ства должны быть закреплены за разработ чиком ИИ,  
т. е. за программистом. По своей правовой природе 
ИИ условно можно отнести к программе для электрон-
ной вычислительной машины (ЭВМ), которая в рамках 
гражданского законодательства рассматривается 
в качестве одного из объектов, отнесенных к разряду 
произведений. Исходя из ст. 1261 ГК РФ, программой 
для ЭВМ является представленная в объективной форме 
совокупность данных и команд, предназначенных 
для функционирования ЭВМ и других компьютер-
ных устройств в целях получения определенного 
результата, включая подготовительные материалы, 
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, 
и порождаемые ею аудио визуальные отображения. 
Автором технологии цифрового интеллекта считается 
физическое лицо, вложившее творческие усилия в его 
разработку. Если исходить из рассматриваемого под-
хода, то все произведения, написанные ИИ, понима-
ются в качестве одной из функций робота, созданного 
программистом, т. е. некоего «побочного продукта». 
Соответственно, авторство на такие произведения 
закрепляется за разработчиками на основании того, 
что именно они заложили в роботизированную систему 
способность к их созданию [15, c. 172]. Исходя из такого 
подхода, в 2020 г. в Государственную Думу РФ был 
внесен законопроект, призванный закрепить авторство 
на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
роботом, за его разработчиками, право обладателями 
программы, которая непосредственно была использована  
для их формирования [16, c. 409]. 

Данный подход, с одной стороны, позволяет избе-
жать правовой неопределенности относительно субъ-
ектов авторских прав на произведения, которые были 
созданы автономными машинными технологиями, 
обеспечивает защиту интересов создателей ИИ, а также 
может подтолкнуть разработчиков к созданию новых, 
более совершенных программ и технологий. 

С другой – сторонники такого подхода не обращают 
внимание на то, что как таковой творческой деятельно-
сти программистов непосредственно в процессе создания 
полученных произведений нет, что уже противоречит 
базовому пониманию института авторского права. 
Иными словами, разработчик ИИ создает алгоритм, 
который затем используется роботом для генерирования 
текстов, но сам по себе процесс разработки и настройки 
программного обес печения не предопределяет создание  
конкретного произведения. 
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Участие разработчиков систем ИИ непосредственно 
в процессе создания последними произведений можно 
свести к следующему:

• программисты при разработке машинного разума 
задают лишь формат результатов его будущей 
деятельности, будь то генерирование ответов 
в виде стихотворных текстов, музыкальных про-
изведений или объектов живописи;

• они создают базу данных, на основании кото-
рой ИИ и составляет ответы на запросы пользователей;

• разработчики предпринимают действия по обу-
чению машинного интеллекта, направленному 
на автоматизированное генерирование специ-
фических видов объектов авторских прав.

Можно сделать вывод о том, что человек (хоть 
и обеспечивает) не играет ключевую роль в процессе 
создания результатов деятельности ИИ, т. к. итоговый 
результат создается именно роботом в автомати-
зированном режиме, а человек лишь создает некие 
условия для его функционирования. Следовательно, 
разработчик не вносит индивидуального творческого 
вклада в созданное ИИ произведение и, соответственно, 
не может считаться его автором [9].

2. Второй подход предполагает признавать в качестве 
автора произведения, созданного роботом, пользователя 
программы, разработанной на основе ИИ. Основным 
аргументом этой позиции является то, что такие произ-
ведения создаются в результате взаимодействия юнита 
ИИ и его пользователя- физического лица, который 
задает основные параметры, выбирает стиль, тему 
и другие аспекты, т. е. формирует исходные данные 
и контролирует конечный результат [17, c. 130].

В целом недостатки такой точки зрения схожи с недо-
статками первой и сводятся к отсутствию решающего 
творческого вклада со стороны пользователя в созда-
ние произведения как результата интеллектуальной 
деятельности [18, c. 157]. 

Указанный подход отчасти применим и не будет 
противоречить российскому гражданскому законода-
тельству, если созданное ИИ произведение в последую-
щем будет изменено пользователем. Так, согласно 
п. 1 ст. 1260 ГК РФ лицу, осуществившему переработку 
производного произведения, предоставляется право 
авторства соответственно на результат, полученный 
в ходе переработки [19, c. 171].

3. Третий подход, ограниченно предлагаемый тео-
ретиками в области авторского права, заключается 
в наделении правами авторства на произведения, 
созданные роботами, самих юнитов ИИ. Такая позиция, 
существующая лишь в ранге гипотезы, подвергается 
критике со стороны большинства ученых, которые 
исходят прежде всего из отсутствия необходимо-
сти признавать ИИ, существующий, по их мнению, 
в статусе специфичного объекта гражданского 
права, в качестве субъекта и наделять его правами  

и обязанностями наравне с индивидуальными и кол-
лективными субъектами гражданских правоотноше-
ний [1, c. 34]. В первую очередь, по мнению, в частности, 
С. Е. Чаннова, нормы цивильного права должны быть 
направлены на охрану прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, и юридических лиц [20, c. 97]. Отход от данной 
догмы сулит глобальные изменения во всей правовой 
системе, что в том числе может привести к падению 
института авторского права в том виде, в котором 
он существует по сей день. Не будучи сторонниками 
радикального признания за ИИ некой правосубъект-
ности, все же отметим, что в обосновании позиции 
и контрпозиции в приведенном подходе каждая 
из сторон далека от исчерпывающей убедительности: 
сторонники этого подхода ограничиваются выдвиже-
нием гипотезы без представления ее доказательств- 
обоснований, противники же в своей аргументации 
не слишком отдалились от формулы этого не может быть,  
потому что не может быть никогда.

4. Согласно четвертому подходу, у произведений, 
созданных на базе ИИ, вовсе не может и не должно 
быть автора ввиду специфичности их происхож-
дения. В соответствии со ст. 1225 ГК РФ личные 
и неимущественные, а также исключительные права 
перво начально (в отношении исключительных прав) 
принадлежат автору результата интеллектуальной 
деятельности [21, с. 144–145]. Ввиду того, что на осно-
вании рассматриваемого подхода автор у произве-
дения, созданного автоматизированным машинным 
разумом, отсутствует, личные неимущественные права 
не находят своего субъекта, т. е. в отношении такого 
объекта они вовсе отсутствуют. При этом неразре-
шенным остается вопрос о том, кому будут принад-
лежать исключительные права [22, c. 126]. В данном 
ключе предлагается провести аналогию с нормой 
ст. 136 ГК РФ, согласно которой плоды, продукция, 
доходы, полученные в результате использования 
вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, 
принадлежат собственнику вещи, если иное не преду-
смотрено законом, иными правовыми актами, договором 
или не вытекает из существа отношений. А. В. Гурко 
предполагает, что ввиду отсутствия у произведений, 
сгенерированных системой искусственного разума, 
автора как такового исключительные права на такие 
результаты интеллектуальной деятельности должны 
первоначально возникать:

1) либо у владельца устройства, которое было 
использовано для автоматизированного создания 
произведения;

2) либо у пользователя программного обеспечения, 
которое применялось для генерирования резуль-
тата интеллектуальной деятельности;

3) либо у правообладателя такого программного 
обеспечения [23, c. 14].
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Вопрос, кто же будет являться автором произведе-
ния, созданного ИИ, на сегодняшний день остается 
неразрешенным и весьма дискуссионным в доктрине 
гражданского права. Постепенная разработка критериев 
для определения авторства в дальнейшей дискуссии 
поможет решить сложившуюся проблему. 

До тех пор, пока указанная проблема доктринально 
и нормативно не решена, полагаем правильным 
придерживаться позиции, согласно которой облада-
телем авторского права остается человек как право-
способное физическое лицо, чьим непосредственным 
или опосредованным творческим трудом был создан 
соответствующий объект, однако принципиальным 
требованием правового режима использования ИИ при 
создании такого объекта должно стать императивное 
требование об указании наряду с автором также и соот-
ветствующего юнита ИИ в качестве используемой 
технологии (средства) получения произведения. Пусть 
в этом случае и нельзя будет говорить о собственно 
соавторстве, но это позволит сбалансировать интересы 
разработчиков технологий, их пользователей и общества. 
Постепенно, двигаясь по пути выработки критериев 
вклада ИИ в процесс создания произведения, можно 
будет всерьез обсуждать необходимость указания 
ИИ как соавтора. Аналогичный подход можно пред-
ложить и для решения вопроса о том, каким образом 
авторские права будут распределяться между разра-
ботчиками ИИ и пользователями. В этой связи важно 
ориентироваться на соблюдение баланса интересов 
всех сторон, обеспечивая при этом стимулирование 
инноваций и развитие технологий. 

Парсинг как инструмент, создающий  
повышенную опасность нарушения  
авторских и смежных прав в сети Интернет
С развитием компьютерных технологий и глобальной 
сети Интернет произошли значительные изменения 
в среде и условиях, при которых авторские права 
реализуются. В частности, переход большинства 
объектов авторских прав, таких как произведения 
литературы, живописи, фильмы, музыка, в цифро-
вую среду стал одним из ключевых проявлений такой 
трансформации. Безусловно, глобальная сеть во многом 
упростила процесс распространения произведений, 
предоставив авторам возможность самостоятельно, 
т. е. без обращения к более традиционным каналам 
популяризации, прибегать к так называемой онлайн- 
дистрибуции. Это открыло новые возможности дости-
жения аудитории для независимых артистов и авторов. 
Благодаря Интернету произведения стали доступными 
для пользователей в любой точке мира, что способ-
ствует расширению культурного обмена и доступности 
разнообразного контента [24, с. 150–151].

Однако наравне с преимуществами цифро визации 
контента такие изменения породили новые проблемы 

в сфере защиты прав на интеллектуальную собствен-
ность. Увеличение доступности контента привело 
к росту нарушений авторских прав. Веб-пиратство стало 
серьезной угрозой для авторов и право обладателей, 
поскольку интернет- технологии упростили нелегаль-
ное копирование и распространение произведений. 
В законодательстве определения термина пиратство 
применительно к копирайту не содержится, под ним 
принято понимать действия по несанкционирован-
ному копированию и последующему распространению 
информации, защищенной авторским правом, без 
ведома ее право обладателя. В связи с такими действиями 
в последнее время упоминается явление, обозначаемое  
термином парсинг.

Парсинг (скрапинг, кроулинг) понимается как про-
цесс по автоматизированному поиску и сбору инфор-
мационных фрагментов, в наибольшей степени 
отвечающих запросам пользователей [25, c. 54–55]. 
Ежедневно мы сталкиваемся с этой технологией при 
осуществлении поиска информации в сети Интернет. 
Бот на основании нашей заявки анализирует большое 
количество сайтов, содержащих информацию, хотя 
бы косвенно отвечающую на наш запрос, и выбирает 
отдельные, наиболее подходящие фрагменты. В силу 
того, что алгоритмы робота настроены на наиболее 
эффективное выполнение данной задачи в короткие 
сроки, парсинг представляет из себя новое автома-
тизированное средство, создающее новый уровень 
угрозы нарушения авторского права [26, c. 33].  
Хотя бы неправомерное извлечение информации может 
выполняться и вручную, современные алгоритмы спо-
собны в считанные секунды обрабатывать огромные 
объемы информации, делая этот процесс не только 
быстрым, но и экономически выгодным. В отличие 
от ручного извлечения данных, которое зачастую 
ограничено человеческими ресурсами и временем, 
автоматизированный сбор может приводить к мас-
штабному нарушению прав.

Применение парсинга пока не удостоилось отдель-
ного внимания законодателя, судебная практика 
в этом вопросе незначительна и не дает однозначного  
ответа относительно правомерности такого способа 
сбора информации. Из наиболее заметных примеров 
часто приводится судебное разбирательство между ООО 
«ВКонтакте» и Double Data (дело № А40-18827/2017). 

Рассмотрение указанного дела длилось шесть лет 
и закончилось только в сентябре 2022 г. ООО «ВКонтакте» 
является популярной социальной сетью, аппаратно- 
программным комплексом, состоящим из несколь-
ких частей. Информационную его часть составляют 
несколько баз данных, одна из которых сформирована 
на основании информационных единиц о каждом 
из пользователей социальной сети. По состоянию 
на 13 января 2017 г. установлено, что в представлен-
ной сети зарегистрировано 406901079 пользователей. 
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ООО «Дабл» – это организация, занимающаяся науч-
ной и исследовательской деятельностью, в том числе 
по разработке программы, направленной на поиск 
информации о физических лицах. В частности, прог-
раммное обеспечение, разработанное ООО «Дабл», 
было направлено на автоматизированный поиск 
данных о пользователях социальной сети ВКонтакте 
на основании минимальных сведений [27, с. 35], напри-
мер, ФИО, вводимых в поисковой строке, временном 
кэшировании полученной информации на оперативном 
запоминающем устройстве компьютера пользова-
теля и отображении полученных результатов поиска 
в количественном показателе. Истец, ООО «ВКонтакте», 
посчитал, что программа нарушает принадлежащие 
ему смежные права на базу данных социальной плат-
формы, и по этой причине обратился в суд с исковым 
заявлением к ООО «Дабл» с требованием о признании 
его действий по сбору информации из базы данных 
неправомерными.

Истец выстроил свою правовую позицию на том, 
что он обладает смежными правами на базу данных, 
сформированную в том числе из сведений о зарегистри-
рованных лицах. Кроме того, обеспечение функцио-
нирования социальной сети, в том числе и создание 
базы данных ее пользователей, потребовало от ООО 
«ВКонтакте» значительных материальных, финансовых 
и иных вложений. В то же время ответчик неправомерно, 
т. е. без заключения соответствующего соглашения 
с правообладателем, извлекал из нее информацию 
в целях исполнения своих обязательств перед контра-
гентом – АО «Национальное бюро кредитных историй», 
для которого ООО «Дабл» обязалось предоставлять 
извлеченную и обработанную в автономном режиме 
информацию о физических лицах, в том числе такие 
сведения, как фамилия и имя лица, место его рождения 
и проживания, фотографии профиля, регулярность посе-
щения сайта социальной сети, устройство, с которого 
такое посещение осуществляется, а также место работы 
и учебы. АО «Национальное бюро кредитных историй», 
в свою очередь, на основании полученных данных про-
водило оценку кредитоспособности лиц, являющихся 
заемщиками банков и иных кредитных организаций. 
В соответствии с п. 1 ст. 1335 ГК РФ изготовителю 
базы данных, создание которой (включая обработку 
или представление соответствующих материалов) 
требует существенных финансовых, материальных, 
организационных или иных затрат, принадлежит 
исключительное право извлекать из базы данных мате-
риалы и осуществлять их последующее использование 
в любой форме и любым способом (исключительное 
право изготовителя базы данных). Никто не вправе 
извлекать из базы данных материалы и осуществлять 
их последующее использование без разрешения 
правообладателя, кроме случаев, предусмотренных 
законом. При этом под извлечением материалов 

понимается перенос всего содержания базы данных 
или существенной части составляющих ее материалов 
на другой информационный носитель с использованием 
любых технических средств и в любой форме. Таким 
образом, только обладатель смежного права на базу 
данных, т. е. ее создатель, вправе беспрепятственно 
осуществлять из нее выемку информационных единиц, 
в совокупности составляющих значительную его часть, 
а также всего массива информации. 

Арбитражный суд, рассматривавший данное дело 
в первой инстанции, отказал истцу в удовлетворении 
заявленных требований в полном объеме. Принимая 
это решение, суд исходил из трех оснований:

• по его мнению, истец не предоставил доказательств, 
свидетельствующих о том, что им была создана 
база данных в понимании, соответствующим 
п. 2 ст. 1260 ГК РФ;

• истцом не доказан факт того, что представленная 
база данных была создана путем существенных 
материальных, финансовых, организацион ных и иных 
вложений, как то закреплено в п. 1 ст. 1334 ГК РФ. 
На основании пунктов 5.12, 8.2, 8.5 «Правил поль-
зования сайтом ВКонтакте» ООО «ВКонтакте» 
не предпринимает действий, направленных на раз-
мещение информационных материалов на профиле 
пользователей социальной сети, и не корректирует 
размещенные ими данные. Суд указал на то, что 
все произведенные затраты должны носить 
целевой характер, т. е. должны быть направлены 
непосредственно на изготовление базы данных;

• истец не привел убедительных доводов, на осно-
вании которых можно было бы сделать вывод 
о том, что ему принадлежат смежные права 
на соответствующую базу данных [28, c. 68–70]. 

Суд апелляционной инстанции в свою очередь 
не согласился с выводами суда первой инстанции 
и принял решение об удовлетворении исковых тре-
бований в части, признав доказанным факт наличия 
у истца смежных прав на рассматриваемый объект 
интеллектуальной собственности, а также подтвер-
див факт неправомерного извлечения ответчиком 
информации из базы данных, принадлежащей истцу. 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда 
кассационной инстанции согласился с тем, что истец 
является изготовителем базы данных, отверг довод 
ответчика о том, что сам процесс формирования базы 
данных происходил без непосредственного участия 
истца, посредством размещения пользователями 
своих персональных данных, указал на то, что для воз-
никновения у лица смежных прав на базу данных 
не имеет значения, были ли финансовые вложения 
сделаны непосредственно на изготовление такой базы 
данных, важно лишь, что ее создание стало резуль-
татом значительных финансовых и материальных 
затрат лица. Однако, отменяя решения нижестоящих 
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судов и направляя дело на новое рассмотрение, Суд 
по интеллектуальным правам исходил из недоказанно-
сти факта противоправного извлечения информации 
ответчиком. 

Далее дело при новом рассмотрении прошло три 
инстанции и в итоге было окончено заключением 
сторонами мирового соглашения, согласно условиям 
которого ответчик обязался прекратить выемку 
информации из базы данных истца, что, однако, 
не должно было трактоваться как признание ответ-
чиком какого-либо из заявленных истцом требова-
ний. Фактически стороны в результате затяжного 
спора отказались от своих первоначальных позиций, 
установив своего рода status quo, причиной чему 
в немалой степени явилась именно неполная право-
вая определенность в широко применяемой сфере 
массированного автоматизированного копирования  
информации.

Дело ВКонтакте v. Double Data стало достаточно 
резонансным и широко обсуждаемым, оно подняло 
важные вопросы о правомерности парсинга информа-
ции. Судебный процесс продемонстрировал сложность 
и неоднозначность регулирования автоматизиро-
ванного сбора данных, когда речь идет о контенте, 
защищенном смежными правами. С одной стороны, 
парсинг может быть необходимым и высокоэффек-
тивным средством анализа данных, а также средством 
создания и функционирования новых сервисов. 
С другой стороны, он может нарушать права владель-
цев контента, что делает эту практику потенциально 
противоправной в определенных обстоятельствах. 
В конечном счете вопрос о правомерности парсинга 
до сих пор остается открытым и зависит от конкрет-
ных обстоятельств в условиях действующего законо-
дательства, регулирующего авторские и смежные 
права и защиту данных. Это подчеркивает необхо-
димость более четкой правовой базы для подобных 
технологий, очевидно, что при ее разработке необ-
ходимо учитывать интересы как правообладателей,  
так и пользователей данных.

По приведенным выше мотивам, обращаясь 
к правовому настоящему, отметим, что, по нашему 
мнению, автоматизированный сбор информации 
может быть признан незаконным, если пользователи 
без разрешения правообладателя изымают защищен-
ный авторским правом контент из коммерческих 
соображений, в то время как использование открытых 
данных для личных нужд не противо речит закону.  
Кроме этого, в качестве одного из критериев право-
мерности иногда выделяется незначительность объема 
изъятой информации. Согласно п. 4 ст. 1335.1 ГК РФ, лица, 
использующие информацию из обнародованной 
базы данных в своих личных, некоммерческих 
целях, вправе извлекать информацию, составля-
ющую незначительную часть такой базы данных.  

Однако, как это часто бывает, критерии значительно-
сти или незначительности объема остаются неопре-
деленно оценочными. Приведенная выше норма 
преду смотрена для случаев изъятия информацион-
ных материалов из баз данных, однако мы не видим 
препятствий для применения аналогичного подхода 
и к случаям извлечения фрагментов из других типов  
информационных ресурсов. 

Заключение
Трансформация институтов авторского и смежного 
права в условиях цифровизации представляет собой 
сложный и многогранный процесс, который бросает 
вызов законодателю и правоприменителям, вытесняя 
устоявшиеся подходы к правовому регулированию 
отношений, возникающих в сфере авторских и смеж-
ных прав. Наблюдающиеся тенденции предостав-
ляют возможность и подталкивают к пересмотру 
традиционных подходов к охране интеллектуальной 
собственности. Столкновение с новыми реалиями, 
такими как создание произведений ИИ, требует 
переосмысления понятия авторства и его правовых 
оснований. Важно не ограничиваться адаптацией 
существующего законодательства, но и разработать 
новые механизмы, способные учитывать специфику 
цифрового элемента. 

Автоматизированные системы, с одной стороны, 
способны генерировать контент с высокой степенью 
оригинальности, что ставит под сомнение существу-
ющие модели защиты авторских прав. С другой сто-
роны, это открывает новые горизонты для творчества 
и инноваций, но также создает риск злоупотреблений 
и нарушения прав авторов и обладателей смежных 
прав. Авторское право должно эволюционировать 
вместе с технологическими изменениями, обеспе-
чивая эффективную защиту как для традиционных 
авторов, так и для новых форматов творчества. При 
этом необходимо разработать гибкую правовую 
систему, способную адаптироваться к новым вызовам 
технологического прогресса. Важно, чтобы новые 
правовые подходы были ориентированы не только 
на защиту авторских и смежных прав как основную 
ценность данного института, но и способствовали 
инновационному прогрессу и культурному обмену 
в эпоху цифровых технологий.

Парсинг как один из способов автоматизированного 
копирования цифровой информации потенциально 
создает новый уровень угрозы нарушения авторских 
и смежных прав в сети Интернет, поднимает вопросы 
о легитимности использования и защите контента 
в различных цифровых форматах. Этот процесс 
требует комплексного к нему подхода, включаю-
щего разработку как юридических, так и техниче-
ских мер защиты охраняемых объектов авторского  
и смежного права. 
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Аннотация: Заверения об обстоятельствах и юридически значимые сообщения связаны с обменом сведений 
о фактах между участниками оборота. Ключевым критерием разграничения между ними является характер 
предоставляемых сведений и их влияние на правоотношения. В случае с заверениями это побуждение получа-
теля к принятию решения в виде предоставления конкретной информации, учитывающей особенности контр-
агентов, отдельные аспекты сделки и другое. С помощью юридически значимых сообщений до получателя 
доводятся сведения, которые имеют правовое значение для движения существующего гражданского право-
отношения. Цель – проанализировать и сравнить ключевые черты заверений об обстоятельствах и юридически 
значимых сообщений (статьи 431.2 и 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Проведена оценка 
возможностей совместного использования заверений об обстоятельствах и юридически значимых сообще-
ний. Результаты исследования демонстрируют тесное переплетение этих категорий и отсутствие между ними 
существенных противоречий. Это выражается, например, в универсальности их использования в отдельных 
сферах деятельности. Они могут порождать правовые последствия только вместе с другими элементами 
юридического состава. Сделан вывод, что юридически значимые сообщения и заверения об обстоятельствах 
соотносятся друг с другом как форма и содержание.
Ключевые слова: заверения об обстоятельствах, юридически значимые сообщения, информация, момент 
доставки сообщения, информирование, добросовестность, договор
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Abstract: Representations of circumstances and legal communications both describe the exchange of information 
about facts between participants. They differ in the nature of the information provided and its impact on legal 
relations. A representation is an incentive for the recipient to make a decision by providing specific information that 
takes into account the characteristics of the counterparties, individual aspects of the deal, etc. A legal communication 
is information that has legal significance for civil and legal relations in dynamics. The author compared the key features 
of representations and legal communications registered in Articles 431.2 and 165.1 of the Civil Code of the Russian 
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Введение

1 В настоящей работе, если прямо не предусмотрено иное, термины информация и сведения рассматриваются как синонимы.
2 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 25 от 23.06.2015. П. 66. СПС КонсультантПлюс.
3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-3155/2023-ГК от 11.07.2023 по делу № А40-163304/2022; Постановление 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда № 20АП-7003/2022 от 09.11.2022 по делу № А68-7331/2021. СПС КонсультантПлюс.
4 См., напр.: О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 49 от 25.12.2018. П. 35; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ  
№ 305-ЭС22-17862 от 21.03.2023 по делу № А40-167835/2021; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ № 305-ЭС24-4207 от 26.07.2024 по делу № А40-79027/2022. СПС КонсультантПлюс.

Намерения участников гражданского оборота при 
совершении информационного обмена направлены 
на возникновение, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений. Особенно интенсивно 
это происходит в сфере договорных правоотношений. 
Участники таких правоотношений обмениваются 
сведениями посредством использования различных 
правовых инструментов, в частности, заверений 
об обстоятельствах и юридически значимых сооб-
щений (ЮЗС). Использование этих инструментов 
сторонами договора влияет на исполнение его условий 
и направлено на удовлетворение имущественных 
интересов сторон. Но такое влияние заверений и ЮЗС 
на отношения участников гражданского оборота про-
исходит по-разному, поскольку они обладают своими 
особенностями и характером воздействия. 

Так, можно обнаружить полярные позиции относи-
тельно правовой природы и характеристики ЮЗС [1–3]. 
Однако в качестве объединяющего все подходы о ЮЗС 
назовем такие обстоятельства, как связанность ЮЗС 
с передачей информации1 определенному лицу, доставка 
которой влечет для последнего правовые последствия 
[1, c. 67–68]. Это также можно вывести из положений 
ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) («Юридически значимые сообщения»). Например, 
ст. 165.1 ГК РФ устанавливает общее правило о том, 
что различные сообщения (заявления, уведомления, 
извещения и др.), с которыми закон или сделка свя-
зывает гражданско-правовые последствия для дру-
гого лица, влекут для этого лица такие последствия 
с момента доставки соответствующего сообщения 
ему или его представителю. Содержанием таких ЮЗС 
может быть любая информация, имеющая правовое 
значение, в том числе сведения о сделке2. Направление 
таких сведений, как отмечается в судебной практике, 
преследует цель информирования адресата о событиях 
(обстоятельствах, фактах и т. п.), наступление которых 
влечет соответствующие правовые последствия3.

Сообщение адресату тех или иных сведений о свер-
шившихся событиях (фактах, обстоятельствах) тесно 
пересекается с заверениями об обстоятельствах, 
поскольку под последними в доктрине принято пони-
мать утверждения о фактах (констатацию обстоя-
тельств). Этого подхода о заверениях об обстоятель-
ствах придерживаются А. И. Аладько и Д. В. Ерофеев 
[4, с. 47], Е. В. Глухов [5, с. 451], В. Е. Белявцев [6, с. 66],  
А. В. Милохова [7, с. 57], А. В. Морозов [8, с. 118],  
Е. А. Сегалова [9, с. 19], А. В. Томсинов [10, с. 95],  
В. В. Байбак и коллеги [11, с. 1218]. Допол нительно 
к этому А. Чумаков отмечает, что, по существу, заве-
рения – «это просто констатация того или иного 
обстоятельства (факта) по состоянию на определен-
ный момент времени. Все, что происходит после, уже 
не имеет отношения к достоверности данного заве-
рения. Иными словами, применительно к заверению 
нет какой-либо связи с последующими действиями 
сторон; напротив, заверения – это статическая кон-
струкция, в некотором смысле – антипод действия» 
[12, с. 105]. Подобное утверждение дается в отношении 
свершившегося факта, события, имеющего юриди-
ческое значение [7, с. 57; 13]. При помощи подобного 
утверждения лицо, дающее заверение (заверитель), 
создает у лица, их получающего (адресат), четкое пред-
ставление о состоянии определенного факта или об его 
отсутствии. Создание такого представления у адресата 
направлено на достижение целей предоставления 
заверений, которые заключаются в стимулировании 
контрагента к заключению сделки, распределение 
рисков между участниками сделки и сокращение 
трансакционных издержек (т. е. освобождение адресата 
от необходимости поиска, сбора, анализа и проверки 
обстоятельств, в отношении которых заверитель дал 
заверения на соответствие их действительности) 
[4, с. 42–43; 14, с. 6; 15, p. 336; 16, p. 124]. Данные цели 
предоставления заверений также приводятся в практике  
Верховного Суда РФ4. 
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На схожесть ЮЗС и заверений об обстоятельствах 
обращают внимание многие ученые. Изучая правовую 
природу заверений об обстоятельствах, некоторые 
исследователи относят их к юридически значимым 
сообщениям (заявлениям).

Так, В. А. Хохлов, причисляя заверения к одной 
из разновидностей юридически значимых заявлений, 
квалифицирует их как особые юридические факты, 
которые «несомненно, являются волевыми, но вряд 
ли их можно считать сделками, поскольку далеко не все 
и не всегда направлены на возникновение правовых 
последствий (ср. со ст. 153 ГК РФ)» [17, с. 64].

Между тем В. А. Хохлов предлагает оценивать заверения 
(или юридически значимые заверения в терминологии 
представленного ученого) исходя из их модели, зало-
женной в ст. 431.2 ГК РФ, в качестве самостоятельной 
правовой конструкции, которая состоит из двух эле-
ментов: информационного и санкции. Эта правовая 
конструкция самостоятельным договором или его 
частью не является, хоть и связана с ним (договором) 
как гражданско-правовым явлением. Связанность 
с договором обусловлена формой выдачи, т. к. она 
отражается в условиях договора, и тем, что заверение 
вообще не может действовать само по себе, поскольку 
оно дается для сообщения об обстоятельствах совер-
шения, исполнения или прекращения сделки [17, с. 66].

Е. Б. Подузова, лапидарно анализируя категорию 
заверений, также относит их к юридически значимым 
сообщениям. Свою точку зрения она обосновывает 
тем, что а) заверение об обстоятельствах сводится 
к юридически значимому действию по передаче 
информации; б) но не является сделкой, поскольку 
заверения не порождают возникновение, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей; 
в) недостоверные заверения, также как и юриди-
чески значимые сообщения (указание на это нет 
в ст. 165.1 ГК РФ), не могут быть признаны недействи-
тельными [18, с. 57].

Таким образом, все это предопределяет акту-
альность сравнения заверений об обстоятельствах 
и ЮЗС, т. к. это обуславливается общей их связан-
ностью с информацией о тех или иных обстоятель-
ствах (фактах). С другой стороны, их соотношение 
позволит лучше определить ключевые черты этих 
правовых явлений и понять, как они соотносятся друг 
с другом и каким образом их эффективнее использо-
вать для обеспечения баланса интересов участников  
гражданского оборота.

Результаты
Сравнивая приведенные характеристики исследуе-
мых явлений, можно заметить, что если положения 
ст. 165.1 ГК РФ охватывают все акты правовой ком-
муникации участников гражданского оборота и уни-
фицируют правила их доставки с распределением 

риска неполучения соответствующих сообщений 
[19, с. 99], то заверения об обстоятельствах ограни-
чиваются предоставлением информации, имеющей 
значение для заключения договора, его исполнения 
или прекращения (абз. 1 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). Вопросы 
распределения риска между сторонами договора 
и определения момента наступления правового 
эффекта от заверений в ГК РФ не отражены. В данном 
аспекте заверений ГК РФ предоставляет сторонам 
свободу усмотрения. Однако распределение риска 
не должно приводить к ущемлению прав и интересов 
одной из сторон договора. И необходимо учитывать, 
что право вой эффект от предоставления заверений 
возникнет не раньше, чем адресат согласится их при-
нять и об этом станет известно заверителю. 

В случае же с ЮЗС, по общему правилу (п. 1 ст. 165.1  
ГК РФ), наступление правовых последствий связано 
с моментом доставки [17, с. 64; 20; 21] (принцип 
доставки), и также они считаются доставленными, если 
они поступили лицу, которому направлены (адресату), 
но по обстоятельствам, зависящим от него (в том числе 
в связи с истечением срока хранения ЮЗС, за получением 
которого адресат не явился), не были ему вручены или 
адресат не ознакомился с ними. Но ничто не мешает 
сторонам определить иной момент возникновения 
правовых последствий от ЮЗС. В некоторых случаях 
для отдельных типов ЮЗС могут устанавливаться 
специальные правила, закрепляющие иной момент 
наступления правовых последствий. Например, 
ст. 373 ГК РФ, предусматривающая вступление в силу 
независимой гарантии с момента ее отправки (передачи) 
гарантом, если в гарантии не предусмотрено иное.

Таким образом, несмотря на различие в общем 
правиле определения момента наступления правовых 
последствий у заверений и ЮЗС, это можно нивели-
ровать за счет диспозитивных норм ГК РФ, которые 
регулируют эти категории.

Однако если на принцип доставки, являющийся 
частью ЮЗС, посмотреть под иным углом и сравнить 
с некоторой особенностью заверений, то можно 
обратить внимание на следующее: заверения и прин-
цип доставки как часть ЮЗС обладают некоторым 
общим свойством, которое позволяет использовать 
их не только для наступления гражданско-правовых  
последствий. 

Так, В. В. Богдан отмечает, что «норма ст. 165.1  
ГК РФ является универсальной и применяется во всех 
случаях, когда речь идет об уведомлении об юри-
дически значимом событии» [22, с. 120]. На наш 
взгляд, приведенную позицию можно продолжить 
и развить. Это возможно в части того, что положения 
п.1 ст. 165.1 ГК РФ определяют наступление правовых 
последствий с момента доставки ЮЗС получателю. 
Именно момент (принцип) доставки ЮЗС имеет клю-
чевое и универсальное значение. Принцип доставки 
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информации, которая имеет правовое значение, можно 
распространить не только на гражданские право- 
отношения, но и на правоотношения иных отраслей 
права. Например, Верховный Суд РФ в Постановле-
ниях Пленума № 25 от 23.06.2015 (п. 68)5 и № 36  
от 27.09.2016 (п. 39)6 допустил применение правил 
ст. 165.1 ГК РФ к судебным извещениям и вызовам, 
если процессуальным законодательством не пред-
усмотрено иное. Кроме этого, в судебной практике 
существует подход, в рамках которого принцип 
доставки, закрепленный в нормах ст. 165.1 ГК РФ,  
подлежит применению к уведомлениям и извещениям 
в налоговых правоотношениях7. Следовательно, имеет 
место применение межотраслевой аналогии закона. 

Заверения об обстоятельствах также обладают 
похожей чертой. Правовая суть заверений сводится 
к тому, что одно лицо стремится убедить другое 
в чем-то или подтвердить что-то об уже существую-
щем или имевшем место обстоятельстве. И такое 
свойство заверений можно обнаружить за пределами 
ГК РФ. Например, заявитель при обращении за госу-
дарственной регистрацией создаваемого юриди-
ческого лица подтверждает, что предоставляемые 
им учредительные документы соответствуют тре-
бованиям закона, сведения в заявлении и документах 
достоверны, соблюден порядок учреждения юридиче-
ского лица на момент государственной регистрации, 
а также согласованы вопросы создания юридиче-
ского лица с соответствующими третьими лицами  
(пп. «а» ст. 12 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»8). К тому же при государственной 
регистрации международной компании в порядке 
редомициляции иностранное юридическое лицо 
предоставляет в управляющую компанию, помимо 
прочего, заверение иностранного юридического 
лица об отсутствии обстоятельств, препятствую-
щих государственной регистрации международной 
компании (пп. 10 п. 3 ст. 5 ФЗ «О международных 
компаниях и международных фондах»9). Примеры 
предоставления заверений, которые не связаны  

5 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 25 от 23.06.2015. СПС КонсультантПлюс.
6 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства РФ. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 36 от 27.09.2016 (ред. от 17.12.2024). СПС КонсультантПлюс.
7 См., напр.: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа № Ф01-3892/2022 от 22.08.2022 по делу № А38-247/2021; 
Постановление Арбитражного суда Московского округа № Ф05-22097/2024 от 16.10.2024 по делу № А41-65044/2023; Постановление 
Арбитражного суда Московского округа № Ф05-25578/2023 от 26.10.2023 по делу № А40-273884/2022; Постановление Арбитражного 
суда Северо-Западного округа № Ф07-4376/2024 от 14.05.2024 по делу № А56-55116/2023. СПС КонсультантПлюс.
8 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 (ред. от 08.08.2024). 
СПС КонсультантПлюс.
9 О международных компаниях и международных фондах. ФЗ № 290-ФЗ от 03.08.2018 (ред. от 08.08.2024). СПС КонсультантПлюс.
10 См., напр.: Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда № 20АП-1843/2023 от 08.11.2023 по делу № А68-6879/2020; 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа № Ф10-5771/2022 от 27.12.2022 по делу № А08-7253/2020; Постановление 
Арбитражного суда Московского округа № Ф05-11957/2023 от 19.06.2023 по делу № А40-51680/2022; Постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда № 09АП-79888/2022 от 26.12.2022 по делу № А40-60533/2022. СПС КонсультантПлюс.

с гражданскими правоотношениями, встречаются 
и в судебной практике10. Следовательно, с завере-
ниями (также как с ЮЗС) имеет место применение 
межотраслевой аналогии закона.

Такое положение дел существует из-за того, 
что принцип доставки и заверения, с одной стороны,  
не закреплены в едином правовом акте, регулирующем 
отношения, основанные на административном или 
ином властном подчинении одной стороны по отно-
шении к другой, в том числе к налоговым и другим 
финансовым и административным отношениям, 
в рамках которых необходимо установить момент 
наступления правовых последствий при направлении 
различных сообщений или подтвердить наличие либо 
отсутствие определенных обстоятельств и их досто-
верность. С другой – появление и использование 
принципа доставки из правил ст. 165.1 ГК РФ и заве-
рений из положений ст. 431.2 ГК РФ в отношениях 
иных отраслей права обусловлено, вероятно, уста-
новлением единообразия и поддержанием правовой 
определенности для участников отношений различной 
отраслевой принадлежности в отсутствие необходимого 
инструментария в соответствующих отраслях права. 

Таким образом, принцип доставки и заверения 
об обстоятельствах являются универсальными право-
выми категориями и восполняют правовые пробелы, 
существующие в законодательстве, которое не регу-
лирует гражданские правоотношения.

Возвращаясь к рассмотрению соотношения заве-
рений и ЮЗС как гражданско-правовым явлениям, 
стоит заметить, что правовые последствия предо-
ставления и принятия заверений и доставки ЮЗС 
[1, с. 66] для участников оборота носят гражданско- 
правовой характер. Это следует из содержания поло-
жений статей 165.1 и 431.2 ГК РФ и их закрепления 
в гражданском законодательстве, а также поддержи-
вается докт риной относительно ЮЗС [23; 3, с. 43; 2]  
и заверений [24, с. 594–595]. Данные гражданско- 
правовые явления не могут напрямую воздейство-
вать на сферу деятельности лиц, которые выпол-
няют публично-правовые обязанности. В области  
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публичного права должны действовать свои собствен-
ные правовые инструменты, отражающие и учитыва-
ющие специфику соответствующих правоотношений. 
Однако, как показано выше, это не всегда соблю-
дается. В итоге заверения по указанному признаку 
(по характеру правовых последствий) совпадают 
с юридически значимыми сообщениями. 

Как уже упоминалось выше, эти категории связаны 
с предоставлением (передачей, направлением) сведе-
ний о фактах от одного лица к другому. Это является 
главной информативной составляющей содержания 
ЮЗС [3, с. 42]. Содержанием же заверений об обстоя-
тельствах служит скорее суждение заверителя о том 
или ином состоянии факта реальной действитель-
ности, чем сам факт как таковой. Другими словами, 
значение имеет оценка заверителя о том или ином 
обстоятельстве, о которой он сообщает адресату, 
и он, учитывая ее, принимает соответствующее 
решение. А до этого заверитель, исходя из требований 
п. 3 ст. 1, п. 5 ст. 10 и п. 3 ст. 307 ГК РФ, обязан выпол-
нить минимальный перечень действий по проверке 
обстоятельств, в отношении которых он планирует 
дать заверения на соответствие действительности, 
какой от него требуется, исходя из добросовестно-
сти и заботливости, принятой по условиям оборота. 
Однако сказанное больше имеет отношение к вопро-
сам ответственности заверителя за предоставление 
недостоверных заверений и, по нашему мнению, 
не умаляет значение факта как информационной 
составляющей для действия правового эффекта заве-
рений об обстоятельствах. 

Дополнительно стоит отметить, что отдельные 
типы ЮЗС могут содержать в своем составе заве-
рения. Например, оферта может включать в состав 
своих условий заверения, которые характеризуют 
определенные обстоятельства, имеющие значение 
для участников оборота. Другими словами, речь идет 
о предоставлении такой информации, которая имеет 
правовое значение. 

Юридически значимые сообщения [25] и заверения 
носят адресный характер, поскольку гражданско- 
правовые последствия наступают для конкретных 
и определенных лиц. Если адресность у юридически 
значимых сообщений носит строго относительный 
характер [3, с. 28; 26, с. 55], то в случае с заверениями 
последние могут быть предоставлены и третьим, 
по отношению к сторонам договора, лицом. Однако 
адресность ЮЗС следует из закона или сделки, 
а для заверений адресность обусловлена личностью 
конкретных заверителя и адресата (их индивидуаль-
ными чертами), особенностями отдельной сделки 
и другими факторами, которые могут не иметь зна-
чения в других обстоятельствах и для иных участни-
ков гражданского оборота. Поэтому предоставление 
заверений третьим лицом не выглядит аномальным  

и противоестественным, а придает дополнительную 
уверенность адресату в достоверности заверений, 
не являясь препятствием для возникновения гражданско- 
правовых последствий для участников сделки. 

Таким образом, заверения носят более персони-
фицированный характер по сравнению с ЮЗС. Однако 
это скорее дополнительная особенность заверений, 
точнее отражающая интересы сторон договора, чем 
отличительная черта, отграничивающая ее от ЮЗС.

Со сказанным про адресность тесно связано 
и то обстоятельство, что ЮЗС [27; 20] и заверения 
обусловлены волей лица (отправителя и заверителя 
соответственно), без которой они не могут факти-
чески возникнуть. Именно такое лицо совершает 
усилия по определению их содержания и по передаче 
получателю. На необходимость проявления воли при 
направлении ЮЗС не влияет и то обстоятельство, 
что обязанность направить такое сообщение следует 
из закона.

Однако это не умаляет значимости воли получа-
теля ЮЗС и заверений. Так, В. Г. Куранов считает, что 
возникновение гражданско-правовых последствий 
от предоставления ЮЗС связано с волей их получа-
теля, который «сможет своими волевыми действиями 
(или бездействиями) обеспечить дальнейшее дви-
жение гражданского правоотношения» [3, с. 32–33]. 
Ценность же воли получателя заверений проявляется 
в том, что от его согласия и принятия заверений зави-
сит, будут ли они связывать стороны договора или нет.

Следовательно, проявление воли субъектов заве-
рений и ЮЗС имеет значение для возникновения 
и действия гражданских (в том числе договорных) 
правоотношений, в отсутствии которых не существо-
вало бы обмена информации в гражданском обороте.

В отличие от заверений об обстоятельствах, 
которые предоставляются и принимаются в связи 
с добровольными намерениями сторон договора, 
ЮЗС могут быть направлены в силу как требований 
закона, так и условий сделки (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). 

Данное правило о ЮЗС, как уже отмечалось выше, 
призвано унифицировать все акты правовой комму-
никации участников гражданского оборота, а также 
закрепить патернализм со стороны государства в виде 
обеспечения интересов слабой стороны договора или 
третьих лиц с митигацией их возможных рисков. 
В случае с заверениями никто лучше участников 
сделки не знает, когда и какие именно заверения 
должны быть даны и приняты и каким образом 
с их помощью будут соблюдены определенные сто-
ронами интересы. Это позволяет наглядным образом 
реализовать принцип осуществления права в своем 
интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ), который не позволяет рас-
пространить волеизъявление заверителя на адресата 
без согласия на то последнего. Решение этого вопроса 
о заверениях хоть и отдано на усмотрение сторон 
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договора, однако и границы действия заверений 
могут быть ограничены законом в случае, например, 
защиты прав потребителей с целью предотвращения 
ущемления их прав и интересов. 

Заверения об обстоятельствах (как и ЮЗС) влияют 
на функционирование гражданского правоотноше-
ния. Предоставление заверений об обстоятельствах 
может быть реализовано на любой стадии суще-
ствования договорного обязательства (абз. 1 п. 1  
ст. 431.2 ГК РФ). Направление ЮЗС, как правило, 
происходит на этапе уже существующего право-
отношения [19, с. 104, 128; 28; 29]. В обоих случаях 
речь идет о сообщении некоторых сведений, которые 
имеют правовое значение для их получателя. Разница 
заключается в характере воздействия на сферу 
их получателя (адресата). Если заверения прямо 
влияют на принятие им того или иного решения, 
связанного со сделкой11, то при помощи ЮЗС проис-
ходит в основном информирование о наступивших, 
изменившихся или прекратившихся обстоятельствах12. 
А правовые последствия наступают для получателя, 
если он согласится на заверения или независимо  
от этого, при получении ЮЗС. 

При этом влияние ЮЗС [3, с. 39–41; 30, с. 90] 
и заверений на функционирование гражданского 
право отношения носит вспомогательный харак-
тер. За счет заверений стороны распределяют риски 
в рамках договорного обязательства, обозначают 
наличие / отсутствие существенных обстоятельств 
и этим способствуют совершению, исполнению или 
прекращению сделки. Это характерно для заверений, 
несмотря на необязательность их наличия в составе 
условий договора. Направление же ЮЗС обеспечивает  
движение гражданского правоотношения, наряду 
с иными элементами юридического состава, к дости-
жению итогового результата [3, с. 41; 30, с. 90]. 

Таким образом, эти категории содействуют упоря-
дочиванию гражданских правоотношений, и поэтому 
их возможно отнести к составляющим элементам 
организационных отношений (относительно заве-
рений [31; 32] и ЮЗС [3, с. 41; 30, с. 90]). И, как можно 
заметить, организующий характер заверений и ЮЗС 
проявляется по-разному, но это не создает противоре-
чий между ними и не приводит к исключению одного 
за счет другого. Они гармо нично сочетаются в рамках 
гражданского право отношения, где и используются 
в соответствии со своим назначением.

Заверения об обстоятельствах характеризуют 
факты прошлого или настоящего. А с помощью ЮЗС  

11 См., напр.: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ № 305-ЭС22-17862 от 21.03.2023  
по делу № А40-167835/2021; Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа № Ф02-1113/2024 от 07.06.2024 по делу 
№ А19-4871/2022; Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции № 88-21137/2023 от 31.10.2023. СПС КонсультантПлюс.
12 См., напр.: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа № Ф04-464/2022 от 25.04.2022 по делу  
№ А46-12045/2021; Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда № 10АП-19375/2021 от 23.11.2021 по делу  
№ А41-33659/2021. СПС КонсультантПлюс.

лица стремятся породить и обеспечить условия для буду-
щих действий (развития) в рамках их гражданских 
правоотношений [30, с. 90; 26, с. 51]. Другими словами, 
используя ЮЗС, участники оборота намерены выпол-
нить отдельные условия договора для надлежащего 
исполнения гражданско-правового обязательства 
в целом. Следовательно, правовое действие этих 
категорий имеет разную направленность. Это акту-
ально и для заверений, поскольку, включая их в состав 
условий договора, стороны рассчитывают в будущем 
на положительные для себя результаты по итогам 
своего взаимодействия. 

Заключение
Юридически значимые сообщения и заверения 
об обстоятельствах являются тесно связанными право-
выми категориями. Эти явления обладают общими 
свойствами, включая предоставление информации 
о фактах, и, на наш взгляд, соотносятся друг с другом 
как форма и содержание. 

Юридически значимые сообщения могут включать 
в свой состав заверения об обстоятельствах. И этим 
подчинять заверения более общим правилам, которые 
предназначены для ЮЗС в целом или конкретного 
их типа в частности. А с другой стороны, информация, 
которая в общем виде содержится в ЮЗС, кристалли-
зируется через заверения и способствует удовлетво-
рению индивидуальных запросов сторон договора. 
Другими словами, происходит взаимодействие этих 
категорий, и они оказывают друг на друга влияние, 
которое обеспечивает баланс интересов участников 
гражданского оборота. Но это не отменяет харак-
терные для заверений и ЮЗС черты, в отсутствие 
которых они не были бы востребованы в гражданском 
обороте и правоприменительной практике. В рамках 
последней востребованность этих категорий прояв-
ляется в их универсализме, позволяющем использо-
вать заверения и принцип доставки как часть ЮЗС 
не только в гражданских, но и в публичных право-
отношениях. И при этом они не утрачивают своих  
отличительных черт. 

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении 
исследования, авторства и / или публикации данной 
статьи.
Conflict of interests: The author declared no potential 
conflicts of interests regarding the research, authorship, 
and / or publication of this article.



179

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Тишкевич А. А.

Соотношение юридически значимых сообщений

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-173-180

ч
а

С
т

н
о-

п
р

а
в

о
в

ы
е (ц

и
в

и
л

и
С

т
и

ч
е

С
к

и
е) н

а
у

к
и

Литература / References
1. Поваров Ю. С. Юридически значимое сообщение и сделка: анализ концептуальных подходов к соотно-

шению. Журнал российского права. 2020. № 7. С. 65–77. [Povarov Yu. S. Legally significant communication 
and deal: An analysis of conceptual approaches to relation. Journal of Russian law, 2020, (7): 65–77. (In Russ.)] 
https://doi.org/10.12737/jrl.2020.081

2. Соломина Н. Г. К вопросу о понятии «юридически значимые сообщения». Право и экономика. 2021. № 5. 
С. 5–13. [Solomina N. G. Regarding the concept of "legally significant messages". Law and Economics, 2021, (5): 
5–13. (In Russ.)] https://elibrary.ru/orijpc

3. Куранов В. Г. Юридически значимые сообщения в российском гражданском праве: дис. … канд. юрид. 
наук. Пермь, 2020. 203 с. [Kuranov V. G. Legal communication in Russian civil law. Cand. Law Sci. Diss. Perm, 
2020, 203. (In Russ.)] https://elibrary.ru/vbejge 

4. Аладько А. И., Ерофеев Д. В. Применение норм статьи 431.2 ГК РФ в судебной практике. Нотариальный 
вестник. 2022. № 3. С. 40–53. [Aladko A. I., Erofeev D. V. Enf orcement of the norms of article 431.2 of the civil 
code of the Russian Federation in judicial practice. Notary Bulletin, 2020, (3): 40–53. (In Russ.)] https://doi.
org/10.53578/1819-6624_2022_3_39

5. Глухов Е. В. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ: 
подготовка и реализация. М.: М-Логос, 2019. 1208 c. [Glukhov E. V. Transactions of purchase and sale of shares 
and participation interests in the authorized capital of business companies: Preparation and implementation. 
Moscow: M-Logos, 2019, 1208. (In Russ.)] https://elibrary.ru/dctubo

6. Белявцев В. Е. Применение норм о договорной гарантии качества товара к заверениям об обстоятельствах. 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2022. № 2. С. 65–69. [Belyavtsev V. E. Application 
of the rules for the contractual guarantee of quality of goods to representations. Journal of Entrepreneurship 
and Corporate Law, 2022, (2): 65–69. (In Russ.)] https://elibrary.ru/oadrny 

7. Милохова А. В. Заверения об обстоятельствах и последствия их недостоверности в сделках по продаже 
бизнеса. Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 4. С. 56–62. [Milokhova A. V. Representations 
and warranties about circumstances and consequences of their unauthenticity in transactions on business sale. 
Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2018, (4): С. 56–62. (In Russ.)] https://elibrary.ru/yxigln 

8. Морозов А. В. Заверения об обстоятельствах как «правовой трансплант» в современном праве 
России. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 6. С. 115–121. 
[Morozov A. V. The institute of representation as a "legal transplant" in modern Russian law. Journal of foreign 
legislation and comparative law, 2018, (6): 115–121. (In Russ.).] https://doi.org/10.12737/art.2018.6.12

9. Сегалова Е. А. Ограничения заверений, гарантий и обязательств по возмещению потерь в дого-
воре купли-продажи акций (долей) по английскому праву. Гражданское право. 2015. № 6. С. 19–21. 
[Segalova E. A. Restrictions on assurances, guarantees and indemnity obligations in the share (stock) purchase 
agreement under the English law. Civil Law, 2015, (6): 19–21. (In Russ.)] https://elibrary.ru/ulucgp 

10. Томсинов А. В. Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь в российском праве в сравнении 
с representations, warranties и indemnity в праве Англии и США. Вестник экономического правосудия 
РФ. 2015. № 11. С. 91–111. [Tomsinov A. V. Assurance of facts and reimbursement of losses under Russian 
law in comparison with representations, warranties and indemnity under English and American law. Herald 
of Economic Justice, 2015, (11): 91–111. (In Russ.)] https://elibrary.ru/uyyqmn

11. Основные положения гражданского права: постат. комм. к ст. 1–16.1 ГК РФ, ред. А. Г. Карапетов.  
М.: М-Логос, 2020. 1469 с. [The main provisions of civil law: Articlebyarticle commentary to Articles 1–16.1 of the Civil 
Code of the Russian Federation, ed. Karapetov A. G. Moscow: M-Logos, 2020, 1469. (In Russ.)] https://elibrary.
ru/epdmkk 

12. Чумаков А. К вопросу о юридической природе заверения об обстоятельствах. Хозяйство и право. 2016. 
№ 5. С. 102–107. [Chumakov A. The legal nature of representation of circumstances. Economy and Law, 2016, 
(5): 102–107. (In Russ.)] https://elibrary.ru/vzbxiv

13. Маглеева У. А. Несколько актуальных вопросов судебной практики по заверениям об обстоятельствах 
в России. Вестник арбитражной практики. 2019. № 1. С. 56–61. [Magleyeva U. A. Some topical issues 
of the judicial practice regarding representations and warranties in Russia. Vestnik Arbitrazhnoy Praktiki, 2019, 
(1): 56–61. (In Russ.)] https://elibrary.ru/dpryuc

14. Мамагеишвили В. З. К вопросу о субъективной добросовестности получателя заверений об обстоятель-
ствах и доступных ему средствах правовой защиты. Вестник экономического правосудия РФ. 2024. № 11. 
С. 4–16. [Mamageishvili V. Z. On subjective good faith of a recipient of representations and legal remedies 
available to such recipient. Herald of Economic Justice, 2024, (11): 4–16. (In Russ.)] https://elibrary.ru/etilsf

https://doi.org/10.53578/1819-6624_2022_3_39
https://doi.org/10.53578/1819-6624_2022_3_39
https://elibrary.ru/etilsf


180

series: humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NTishkevich A. A.

Legal Communication vs. Representation of Circumstances

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2025-9-1-173-180

p
r

Iv
a

t
e

 a
n

d
 c

Iv
Il

 l
a

w

15. Treitel G. H. The law of contract. London: Sweet & Maxwell, 2003, 1280.
16. Mulcahy L. Contract law in perspective. London-NY: Routledge-Cavendish, 2008, 260.
17. Хохлов В. А. Юридически значимые заверения в гражданском праве России. Журнал российского права. 

2016. № 2. С. 63–71. [Khokhlov V. A. Legally significant representations in civil law of Russia. Journal of Russian 
Law, 2016, (2): 63–71. (In Russ.)] https://doi.org/10.12737/17645

18. Подузова Е. Б. Договор об отчуждении исключительного права на «искусственный интеллект» или техно-
логию «искусственного интеллекта»: нотариальные и цивилистические аспекты. Нотариальный вестник. 
2022. № 6. С. 51–64. [Poduzova E. B. Contract on the alienation of the exclusive right to artificial intelligence 
or artificial intelligence technoligy: Notarial and civil aspects. Notary Bulletin, 2022, (6): 51–64. (In Russ.)] 
https://doi.org/10.53578/1819-6624_2022_6_51

19. Мамбетов Д. Р. О сделкоподобных действиях (часть 2). Вестник экономического правосудия РФ. 2024. № 1. 
С. 96–145. [Mambetov D. R. On transaction-like actions (Part 2). Herald of Economic Justice, 2024, (1): 96–145. 
(In Russ.)] https://doi.org/10.37239/2500-2643-2024-19-1-96-145

20. Курбатов А. Я. Юридически значимые сообщения в банковских отношениях. Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2014. № 6. С. 36–41. [Kurbatov A. Ya. Legally important notifications in banking relations. Laws 
of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2014, (6): 36–41. (In Russ.)] https://elibrary.ru/sezptn

21. Фомина О. Н. Правовая природа юридически значимых сообщений и их роль в корпоративном праве. 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 6. С. 52–59. [Fomina O. N. Legal nature of legally important 
notifications and their importance in corporate law. Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2014, (6): 
52–59. (In Russ.)] https://elibrary.ru/sezpur 

22. Богдан В. В. Использование языка идеограмм в юридически значимых сообщениях. Пермский юридический 
альманах. 2024. № 7. С. 118–130. [Bogdan V. V. Using the language of ideograms in legal communication. Perm 
legal almanac, 2024, (7): 118–130. (In Russ.)] https://elibrary.ru/klyzgs

23. Родионова О. М. К вопросу о гражданско-правовой природе юридически значимых сообщений. Юрист. 2015. 
№ 14. С. 4–8. [Rodionova O. M. On the issue of the civil-law nature of juridically significant messages. Jurist, 
2015, (14): 4–8. (In Russ.)] https://elibrary.ru/uacqkl

24. Договорное право (общая часть): постат. комм. к ст. 420–453 ГК РФ, ред. А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2020. 
1425 с. [Contract Law (General Part): Articlebyarticle Commentary on Articles 420–453 of the Civil Code 
of the Russian Federation, ed. Karapetov A. G. Moscow: M-Logos, 2020, 1425. (In Russ.)] https://elibrary.ru/kpaqcf

25. Долинская В. В. Правовая природа юридически значимых сообщений. Законы России: опыт, анализ, прак-
тика. 2014. № 6. С. 10–19. [Dolinskaya V. V. Legal nature of legally important notifications. Laws of Russia: 
Experience, Analysis, Practice, 2014, (6): 10–19. (In Russ.)] https://elibrary.ru/sezprp 

26. Мамбетов Д. Р. О сделкоподобных действиях (часть 1). Вестник экономического правосудия РФ. 2023. № 12. 
С. 46–64. [Mambetov D. R. On transaction-like actions (Part 1). Herald of Economic Justice, 2023, (12): 46–64. 
(In Russ.)] https://doi.org/10.37239/2500-2643-2023-18-12-46-64

27. Иванова Т. Н., Монченко О. В. Юридически значимое сообщение как квазисделка в российском граж-
данском праве. Право и экономика. 2016. № 1. С. 38–44. [Ivanova T. N., Monchenko O. V. Legally important 
notifications as quasi-transactions in Russian Civil law. Law and Economics, 2016, (1): 38–44. (In Russ.)] https://
elibrary.ru/ypejex

28. Чашкова С. Ю. Юридически значимые сообщения и нотариальная деятельность. Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2014. № 6. С. 41–46. [Chashkova S. Yu. Legally important notifications and notary public’s activity. 
Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2014, (6): 41–46. (In Russ.)] https://elibrary.ru/sezptx 

29. Илюшина М. Н., Анисимова М. С. Юридически значимые сообщения: гражданско-правовая и гражданско- 
процессуальная квалификация. Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 6. С. 3–9. [Ilyushina M. N., 
Anisimova M. S. Legally important notifications: Civil law and civil procedure classification. Laws of Russia: 
Experience, Analysis, Practice, 2014, (6): 3–9. (In Russ.)] https://elibrary.ru/sezprf

30. Данилова Л. Я., Князев Д. В. Юридически значимые сообщения. Вестник Омского университета. Серия: 
Право. 2018. № 3. С. 86–92. [Danilova L. Ya., Knyazev D. V. Legally significant messages. Herald of Omsk 
University. Series: Law, 2018, (3): 86–92. (In Russ.)] https://doi.org/10.25513/1990-5173.2018.3.86-92 

31. Кархалев Д. Н. Заверения об обстоятельствах в предпринимательских отношениях. Вестник арбитражной 
практики. 2020. № 2. С. 3–8. [Karkhalev D. N. Representations and warranties in entrepreneurial relations. 
Vestnik Arbitrazhnoy Praktiki, 2020, (2): 3–8. (In Russ.)] https://elibrary.ru/mztbbt

32. Соломин С. К., Соломина Н. Г. Систематизация гражданско-правовых договоров. М.: Юстицинформ, 2021. 
152 с. [Solomin S. K., Solomina N. G. Systematization of civil law contracts. Moscow: Iustitsinform, 2021, 152. 
(In Russ.)] https://elibrary.ru/mqtxik

https://elibrary.ru/kpaqcf
https://elibrary.ru/ypejex
https://elibrary.ru/ypejex
https://elibrary.ru/sezptx  


Подписано к печати 17.02.2025.
Дата выхода в свет 24.02.2025.
Печать офсетная. Бумага Sveto Copy. Формат А4. 
Усл. печ. л. – 21,62. Уч.-изд. л. – 20.
Тираж 500 экз.
Цена свободная.
Адрес типографии: Россия, Кемеровская область – Кузбасс, 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 73.

Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки =  
Bulletin of Kemerovo State University. Series: Humanities and Social Sciences

Контакты для сотрудничества 

Морозова Ирина Станиславовна, главный редактор,  
КемГУ; ishmorozova@yandex.ru

Трезубов Егор Сергеевич, зам. главного редактора 
по направлению «Право», КемГУ; egortrezubov@mail.ru

Федькина Анна Петровна, ответственный секретарь, КемГУ; 
j.juredu@yandex.ru

Contacts for co-operation:

Irina S. Morozova, Editor-in-Chief, Kemerovo State University; 
ishmorozova@yandex.ru

Egor S. Trezubov, Deputy Editor-in-Chief in the direction of Law, 
Kemerovo State University; egortrezubov@mail.ru

Anna P. Fedkina, Executive Secretary,  
Kemerovo State University; j.juredu@yandex.ru

Литературный редактор, корректор –  
Анна Петровна Федькина.
Литературный редактор (английский язык) –  
Надежда Владимировна Рабкина.
Верстка и дизайн – Наталья Викторовна Митько.

Literary editor, proof-reader – Anna P. Fedkina.
Literary editor (Eng.) – Nadezhda V. Rabkina.
Layout and design – Natalia V. Mitko.

mailto:j.juredu%40yandex.ru?subject=
mailto:j.juredu%40yandex.ru?subject=


ve
st

ni
k-

hs
s.

ke
m

su
.ru


	Особенности биоэлектрической активности головного мозга у женщин со слуховыми вербальными галлюцинациями 
при шизофрении
	Леонович Дарья Алексеевна
	Шевалдова Ольга Владимировна
	Вартанов Александр Валентинович
	Крысько Мария Дмитриевна
	Закуражная Валерия Игоревна
	Очнева Александра Геннадьевна
	Модульное проектирование реализации программ профессиональной подготовки педагогов-дефектологов на основе критериального подхода
	Никандрова Татьяна Сергеевна
	Тушева Елена Сергеевна
	Вовненко Ксения Борисовна
	Управление когнитивными функциями обучающихся в процессе обучения классическому танцу: формирование образовательного пространства и педагогические условия
	Алферов Егор Андреевич
	Самооценка готовности к профессиональной деятельности выпускников специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
	Богомолова Елена Владимировна
	Федотов Сергей Анатольевич
	Васильева Мария Валерьевна
	Генезис содержания антикоррупционного воспитания в отечественной педагогической мысли
	Бухарин Григорий Сергеевич
	Формирование навыков самоорганизации у курсантов 
первого курса образовательных организаций МВД России с помощью наставничества
	Иванов Евгений Юрьевич
	Отношение к здоровью и здоровому образу жизни студенческой молодежи
	Светличная Татьяна Геннадьевна
	Смирнова Елена Алексеевна
	Кытина Полина Дмитриевна
	Преподаватель высшей школы в условиях перехода общества к инновационной экономике: векторы изменений
	Черникова Наталья Сергеевна
	Подготовка педагогических кадров по математике и информатике: опыт, проблемы, перспективы
	Глухова Ольга Юрьевна
	Русакова Нина Александровна
	Использование метода Fun Fact в образовательном процессе
	Санези Маттео
	О некоторых тенденциях развития российского федерализма как базового принципа организации механизма государства
	Бенедисюк Арина Николаевна
	Правовое регулирование применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в судопроизводстве Китайской Народной Республики
	Даньшин Александр Владимирович 
	Парадокс приватности: проблемы обеспечения неприкосновенности частной жизни в сети Интернет
	Канакова Анна Евгеньевна
	Вина в деликтном праве: переосмысление
	Севостьянова Ангелина Алексеевна 
	Трансформации институтов авторского и смежного права в условиях цифровизации
	Сырбо Владислав Анатольевич 
	Крапивина Дарья Андреевна
	Соотношение юридически значимых сообщений и заверений об обстоятельствах в гражданском праве России
	Тишкевич Антон Александрович
	Bioelectrical Brain Activity in Schizophrenic Female Patients with Auditory Verbal Hallucinations 
	Daria A. Leonovich
	Olga V. Shevaldova
	Alexandr V. Vartanov
	Maria D. Krysko
	Valeria I. Zakurazhnaya
	Alexandra G. Ochneva
	Modular Design of Professional Training Programs 
for Special Education Teachers: Criteria-Based Approach
	Tatyana S. Nikandrova
	Elena S. Tusheva
	Ksenia B. Vovnenko 
	Managing Cognitive Functions of Classical Dance Students: Classroom Environment and Pedagogical Conditions
	Egor A. Alferov
	Self-Assessment of Professional Readiness 
in Graduates of Motor Transport Maintenance and Repair
	Elena V. Bogomolova
	Sergey A. Fedotov
	Maria V. Vasilyeva
	Content Sources of Anti-Corruption Education 
in Russian Pedagogy
	Grigory S. Bukharin 
	Mentoring as a Means of Developing Self-Organization Skills in First-Year Military Students of Education Organizations 
under the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
	Evgeny Yu. Ivanov
	Health and Healthy Lifestyle Attitudes in University Students
	Tatyana G. Svetlichnaya
	Elena A. Smirnova
	Polina D. Kytina
	Academic Staff during Shift towards Innovation Economy: 
Vectors of Change
	Natalya S. Chernikova 
	Training Future Teachers of Mathematics and Computer Science: Experience, Problems, and Prospects
	Olga Yu. Glukhova
	Nina A. Rusakova
	Applying the Fun Fact Approach for Active Learning
	Sanesi Matteo
	Development Trends of Russian Federalism 
as a Basic State Administration Principle 
	Arina N. Benedisyuk
	Digital Regulation and Artificial Intelligence in Court in the People’s Republic of China
	Alexander V. Danshin
	Privacy Paradox: Privacy Issues on the Internet
	Anna E. Kanakova 
	Fault in Tort Law: A Reinterpretation
	Angelina A. Sevostianova 
	Transformations of Copyright and Neighboring Rights in the Digital Era
	Vladislav A. Syrbo
	Daria A. Krapivina
	Legal Communication vs. Representation of Circumstances in Russian Civil Law
	Anton A. Tishkevich

