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Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей осуществления корректирующих воздействий на вербальные 
проявления активности старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Описаны особенности 
речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста. Систематизированы теоретические материалы по проблеме 
нарушений овладения навыком правильного звукопроизношения у старших дошкольников с фонетико- фонематическим 
недоразвитием речи. Доказано, что нарушение звукопроизношения является весьма распространенным нарушением речи 
у детей старшего дошкольного возраста. К вербальным проявлениям речевой активности детей, имеющих недостаточный 
уровень сформированности правильности произношения звуков, отнесены низкий темп и слабая произвольная регуля-
ция. Определено наличие замен, искажения звуков при их произношении либо их фактическое отсутствие. В результате 
эмпирического исследования выявлено сочетание неправильного произношения со звуками, частично согласованными 
в определенном контексте. К числу когнитивных параметров отнесены наличие трудностей запоминания вербальной 
информации, низкий уровень объема слуховой памяти. Дети плохо запоминают устную информацию направленные 
на активную речевую деятельность упражнения выполняют с огромным количеством ошибок и недочетов. Представлены 
данные о специфике методик логопедической работы по формированию фонематического слуха. Экспериментально 
апробирован комплекс мер, направленный на коррекцию речевых нарушений детей старшего дошкольного возраста 
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Ключевые слова: речь старших дошкольников, интонационно-звуковая выразительность речи, артикуляция, фонемы, 
фонематический слух
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Введение
Рост количества детей с различными речевыми откло-
нениями является одной из важных проблем современ-
ности. Нарушение звукопроизношения является весьма 
распространенным нарушением речи у детей старшего 
дошкольного возраста. Недостаточная речевая активность 
накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интел-
лектуальной, аффективно-волевой сферы у детей. При 
осознанном усвоении материала дошкольники испытыва-
ют затруднения с вербальной памятью. Если компоненты 
недостатка сложные, то проблем у дошкольника будет 
больше, именно из-за этого обследование и исправление 
дефекта должны происходить вовремя, ведь это самое 
важное правило коррекции проблем речи.

Фонетико-фонематическое нарушение речи является 
дефектом, часто встречающимся у детей старшего дошколь-
ного возраста. Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи (ФФНР) описывается как неполноценное развитие 
звукового аспекта речи, которое имеет как фонетические, 

так и фонематические дефекты. Ведущим показателем ФФНР 
представляется незаконченное развитие звукопроизноше-
ния, понимания фонем, схожих по акустическим и артику-
ляционным параметрам. ФФНР представляется серьезной 
помехой в овладении чтением и письменностью, из-за чего 
возникает угроза формирования дислексии и дисграфии 
у дошкольников старшего возраста.

Значительный вклад в изучение вопроса речевого онто-
генеза сделан отечественными педагогами и психолога-
ми. Анализируя специфику онтогенетических изменений 
в параметрах речи, Т. Е. Браудо с коллегами предлагают 
учитывать особенности развития сенсомоторных навыков, 
сформированность высших психических функций и уровень 
социальной активности [1, c. 43].

В период развития речевых функций огромным смыс-
лом обладает сохранность слухового, кинестетического 
и зрительного анализаторов. Большое значение имеет 
сохранность ответных реакций, которые вовремя передают 
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Педагогика

сигнал от внешних рецепторов организма в центральную 
нервную систему (ЦНС) в образе импульса. Е. Ф. Архипова 
отмечает, что работу над формированием у дошкольников 
умений понимать речевые высказывания следует осущест-
влять с опорой на зрение, слух, двигательный, тактильный, 
осязательный сенсорные каналы [2, с. 41].

В возрасте шести-семи лет у детей формируются все 
стороны речи. Их дикция становится лучше, выражения – 
правильнее, фразовая речь – полнее. Увеличение пассив-
ного и активного словарей ребенка производится путем 
освоения глаголов и наименований, составляющих вещи, 
но главным образом благодаря существительным, которые 
обозначают предмет, его свойство и качество. В речи  воз-
никают собирательные существительные, прилагательные, 
описывающие предмет.

Л. А. Боровцова и Л. Ф. Козодаева подчеркивают, что 
именно на данном этапе онтогенетического развития 
наблюдается развитие фонем, формируются представле-
ние о слоговой структуре слова, умения произносить слова 
различной слоговой структуры [3, с. 115].

В шесть лет у ребенка поставлены все звуки. Но есть 
исключения, когда в этом возрасте подходит к концу чистое 
усвоение таких звуков, как [ж], [ш], [ч], [щ], [р], [л]. С этим 
приобретением ребенок способен правильно выговари-
вать слова любой трудности. Произношение ребенка семи 
лет становится приближено к идеалу. Дошкольнику надле-
жит говорить верно, проговаривать любые звуки русско-
го языка. Мы придерживаемся позиции Е. Э. Артемовой 
и А. А. Басовой, которые утверждают, что при нормальном 
развитии речи к пяти-шести годам у ребёнка спонтанно 
корригируются физиологические нарушения звукопроиз-
ношения [4].

Грамматика почти полностью развита: ребенок обладает 
навыком построения разных по структуре предложений, 
согласования слов в роде, падеже и числе.

Произношение звуков у старших дошкольников обладает 
некоторой спецификой:

1. Ребенок умеет анализировать звуки, без труда находит 
звуки в слове.

2. Четкое и правильное произношение всех звуков род-
ного языка.

3. Прекращаются замены звуков [ш], [ж], [ч], [щ], [ц], 
[с], [з].

4. Шипящие и сонорные звуки у некоторых дошколь-
ников еще сформированы не до конца.

К числу типичных проблем речевого развития детей 
дошкольного возраста О. Е. Кондрашина предлагает относить 
односложность речи, неспособность грамматически пра-
вильно построить распространенное предложение [5, c. 73].

Итак, у детей шести лет развивают произношение звуков, 
умение отличать схожие звуки, совершенствуют формиро-
вание понимания речи. Происходит развитие силы голоса, 
тембра, ритма, мелодики, темпа, интонации, т. е. воспитание 
звуковой выразительности речи. В семь лет осуществляется 

важнейшее формирование фонематического понимания 
и звукового анализа слов; развитие интонационно-звуковой 
выразительности речи.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи
Формирование произносительной системы языка у детей 
дошкольного возраста зависит от различных факторов, 
к числу которых относят дефекты восприятия и произно-
шения фонем. Е. И. Редозубова и Л. Р. Лизунова отмечают, 
что основной качественной характеристикой данного про-
цесса выступает незаконченность процессов становления 
и дифференциации звуков [6, c. 113].

В группу с ФФНР входят дошкольники с нормальным 
слухом и интеллектом, но имеющие дефекты звукопроизно-
шения и фонематического слуха. Речь дошкольников с ФФНР 
часто характеризуется вялой артикуляцией, недостатком 
словаря и определенной задержкой в развитии грамматиче-
ского строя речи. Дизартрия, ринолалия и дислалия – чаще 
всего у детей с ФФНР стоят такие диагнозы. Также у них 
бывают разные формы ФФНР: акустико-фонематическая 
или артикуляторно-фонематическая.

Дизартрия определенно влияет на развитие речи, 
из-за чего возникает некоторое отставание от нормы. 
У ребенка встречаются признаки стойкого нарушения ЦНС 
в виде слабости мышц, нарушения их тонуса, дискинезии 
мимики и артикуляции, патологии рефлексов. Двигательная 
сфера ребенка тоже подвержена изменениям мышечного 
статуса и не ярко выраженными парезами. Мышечная сила 
неплохая. Жесты активны и производятся полностью, 
но с замедлением и небольшим затруднением, диффе-
ренциация движений слабая. Неврологический статус 
ребенка с данным диагнозом характеризуется наличием 
изменений ганглионарной нервной системы, часто прояв-
ляющимся потливостью рук и ног. Когнитивная сфера имеет 
различные уровневые характеристики. У одной группы 
детей отклонений не отмечается, у другой же – задержка 
психического развития или олигофрения. Увлеченность 
таких дошкольников не стабильна, отмечается низкий 
уровень переключаемости. Память слабая, ребенок плохо 
запоминает что-либо.

Дошкольники с ФФНР характеризуются слабым внима-
нием и интересом, таким детям трудно сосредоточиться 
на конкретном предмете. В связи с тем, что объем памя-
ти маленький, таким детям необходимо больше времени 
для выполнения задания и заучивания материала. Уровень 
развития наглядно-образного мышления – в пределах воз-
растной нормы. Мысленные процессы и понимание про-
текают медленно, поэтому учиться таким детям труднее. 
Им сложно понимать невидимые отношения и понятия. 
У таких детей часто меняется настроение, они быстро 
утомляются. Им трудно запомнить указания воспитателя.

Для звукопроизношения дошкольников свойственны 
замена, частично адекватное употребление, искажение 
звуков при их произношении. По данным Н. В. Макаровой, 
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к числу наиболее проявляющихся относят нарушения произ-
ношения свистящих и шипящих звуков [7, c. 49]. Выявлено 
сочетание неправильного произношения со звуками, частич-
но согласованными в определенном контексте. По мнению 
Е. М. Елфимовой, несформированность правильного арти-
куляционного уклада выступает детерминантой отсутствия 
звука. Ребенок пропускает его в употребляемых языковых 
единицах (слогах, словах, предложениях и т. д.) по причи-
не неумения произносить звук изолированно [8, c. 31]. 
По мнению Р. И. Лалаевой, возможны трудности различия 
большого количества звуков из нескольких фонетических 
групп [9, c. 66].

Мы согласны с точкой зрения Е. Н. Сениной и А. А. Ионо-
вой, которые предлагают учитывать отчетливость, 
ясность произношения, способность дифференцировать 
звуки, контролировать темп речи, параметры речевого 
дыхания [10, c. 131].

Не считая дефектов произношения и дифференциации 
звуков, для дошкольников с ФФНР присущи нестабиль-
ность внимания. Дети плохо запоминают устную инфор-
мацию направленные на активную речевую деятельность 
упражнения выполняют с огромным количеством ошибок 
и недочетов.

По мнению Л. М. Ильмурзиной, следует дифференци-
ровать факторы появления ФФНР как незавершенного 
процесса произношения и восприятия фонем у детей, 
к числу которых относят неблагоприятные условия окружа-
ющей среды, а также внутренние (экзогенные) и внешние 
(эндогенные) причины [11, c. 28].

Дефекты правильного произношения звуков способны 
проявляться в различных случаях. Самым распространенным 
нарушением является искаженное звукопроизношение, 
но звучание при этом не изменяется. Пропуск или замена 
артикуляционно схожих фонем вызывают обстоятельства 
для объединения аналогичных звуков и ведут к проблемам 
в усвоении письменности. В случае синтеза близких фонем 
у дошкольников формируется артикуляционные уклады, одна-
ко развитие фонемообразования еще не достигло завершения. 
В таких ситуациях сложно различать схожие звуки конкретной 
фонетической группы. Произношение звуков нарушается 
по-разному: от совсем неясного и неверного до в полной 
мере ясного и четкого с несовершенством в звукопроизно-
шении единиц. В отдельных случаях присутствует всего лишь 
нечеткость речи. Можно сделать вывод, что для отклонения 
в звукопроизношении типичны такие явления:

1. Несовершенство в дикции некоторых звуков, замены 
их на схожие по звучанию звуки. Артикуляционно неверные 
фонемы заменяются по принципу упрощения: [с], [ш] – [ф], 
звонкие звуки заменяются на глухие; шипящие и свистящие 
на [т], [т’], [д], [д’]. Отсутствие или замена звуков другими 
и дает почву для слияния соответствующих фонем. Если 
фонемы, схожие по артикуляционному движению или 
по звучанию, сливаются, то у дошкольника развивает-
ся артикулема. Развитие звукообразования не приходит  

к концу. Затруднения в дифференциации схожих фонем 
ведут к их слиянию в чтении и письме. Число неискаженных 
звуков может достигать большого числа, примерно до 20.

2. Замещение части фонем смешанной артикуляцией. 
На смену пары артикуляционно схожих звуков ребенок 
произносит промежуточный неясный звук: [ш] и [с] – [щ], 
[ч] и [т] – смягченная [ч] [12, c. 190]. Причиной такой заме-
ны может быть несовершенно развитый фонематический 
слух и его нарушение.

3. Нестабильное использование фонем в разговоре. 
Определенные звуки по указанию педагога ребенок изолиро-
ванно произносит верно, но в спонтанном разговоре их нет 
или происходит замена на другие. За редким исключением 
дошкольник одно слово в разных местах применения или 
при повторе говорит по-другому.

4. Неправильная дикция одного или нескольких фонем. 
Дошкольник способен неправильно произносить от двух 
до четырех фонем или произносить без недостатков, но слу-
шая, не дифференцировать намного больше звуков из разных 
групп. Даже если ребенок правильно произносит звуки, это 
не значит, что все хорошо, у него может быть замаскирован-
ное глубокое недоразвитием фонематических процессов.

Следует согласиться с точкой зрения Е. А. Лариной, которая 
подчеркивает, что низкий уровень сформированности инто-
национных умений детерминирует возникновение трудно-
стей организации коммуникативной деятельности [13, c. 73].  
По мнению Е. А. Елисейкиной и Е. А. Немойкиной, наиболее 
часто у дошкольников наблюдается нарушение восприятия 
гласных звуков – не как самостоятельных, а как оттенков 
согласного звука [14, c. 29]. Источником неправильной 
дикции чаще всего служит слабо развитая моторика арти-
куляционного аппарата или вообще ее дефект. Искаженное 
образование звуков речи препятствует формированию 
правильного понимания фонем, искажает союз между 
артикуляцией и ее слуховым контролем.

По данным, полученным в исследовании О. Н. Двуре-
ченской и Е. В. Жулиной, сформированность фонемати-
ческого синтеза у дошкольников с ФФНР определяется 
на низком уровне [15, c. 106].

При несформированности фонематического слуха 
из-за дефекта слухо-речевого анализатора возникают труд-
ности в развитии правильных проприоцепций, которые 
формируют нормальное произношение. Недостаток этой 
связи препятствует образованию правильных звуков, в связи 
с чем приводит к дефектам устной речи, чтения и пись-
менности. По мнению Н. В. Ивановой и Я. А. Савиной, 
нарушения слоговой структуры слова свидетельствуют 
о том, что у детей нет достаточно четкого представления 
о звуковом составе слова [16, c. 110].

Искажение звукопроизношения при ФФНР имеет свой-
ство выражаться заменой и слиянием фонем, что приво-
дит к дефектам звукообразовательных процессов. Речевое 
несовершенство вследствие этого полностью охва-
тывает фонетическую речь. Если число несовершенно  
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произнесенных фонем велико, то следствием этого 
будут ошибки в слоговом компоненте слова и их дикции. 
Вследствие коррекции дикции обусловлен особый инте-
рес к проблеме постановки нужной артикуляции фонем, 
хотя это не гарантирует, что ребенок начнет правильно 
воспринимать слово на слух и анализировать его. У опре-
деленной группы дошкольников неразвитость фонетиче-
ской области речи сопровождается трудностью создания 
лексико- грамматической основы языка. Иногда часть детей 
с ФФНР испытывают сложности в проговаривании слов, 
тяжелых по своей слоговой системе, слов с соединяющимися 
согласными, фраз и предложений с этими словами. В момент 
произношения у них проявляются фонетические дефекты, 
пропускаются слоги, дети меняют их порядок, опускают 
и добавляют ненужные звуки и пр. Следует согласиться 
с позицией А. Ю. Усольцевой, согласно которой нарушение 
фонематического слуха выступает фактором, оказывающим 
сдерживающее влияние на процесс овладения словарным 
запасом и грамматическим строем речи [17].

Для нахождения дефектов в произношении дошколь-
ников нужно правильно проводить диагностику речи, 
чтобы определить все затруднения и верно организовать 
исправительный процесс. Мы считаем важным согласиться 
с точкой зрения Д. В. Солдатова и Л. Н. Роденковой, кото-
рые предлагают, учитывая сложность структуры и систем-
ный характер совокупности фонематических процессов, 
обеспечивать создание дифференцированной системы 
коррекции, учитывающей специфику фонематического 
дефекта у конкретного ребенка [18, c. 227].

Методы и материалы
На базе МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – дет-
ский сад» была проведена опытно-экспериментальная 
работа по обследованию детей старшего дошкольного 
возраста с диагнозом ФФНР. На начальном этапе рабо-
ты, в связи с тем, что единая модель диагностики ФФНР 
отсутствует, мы отобрали пять методик, которые, на наш 
взгляд, более точно выявляют принцип произношения 
звуков и вид органических поражений артикуляционного 
аппарата у дошкольников с ФФНР:

1. Исследование строения артикуляционного аппара-
та (И. Т. Власенко, Г. В. Чиркина), методика направлена 
на выявление особенностей строения артикуляционного 
аппарата [19, с. 6–8].

2. Исследование подвижности артикуляционного аппа-
рата (Т. А. Фотекова) – на выявление дефектов в способ-
ности движения речевого аппарата [20].

3. Исследование звукопроизношения (Ф. Ф. Рау, 
М. Ф. Фомичева) – на выявление недостатков в произно-
шении фонем [21].

4. Исследование фонематического анализа (Л. Ф. Спи-
рова) – на выявление особенностей фонематического 
анализа [22].

5. Исследование фонематического синтеза (Г. А. Волкова) – 
на выявление недостатков при фонематическом синтезе [23].

Мы придерживаемся точки зрения Н. П. Задумовой 
и Н. А. Мазакиной, согласно которой подбор речевого мате-
риала следует осуществлять на основе онтогенетических 
закономерностей, ориентированных на учет возрастно- 
обусловленных аспектов усвоения фонем и сформирован-
ность артикуляционных умений [24, c. 86].

Результаты
По мнению А. К. Богатковой и Е. Ю. Медведевой, коррек-
ция фонетико-фонематических нарушений достигается 
посредством проведения целенаправленных логопедиче-
ских занятий по исправлению артикуляции и развитию 
фонематической стороны речи [25, c. 38]. Главными целями 
в коррекционной работе со старшими дошкольниками 
с ФФНР в детском учреждении представляются:

• развитие правильного произношения звуков;
• формирование фонематической перцепции;
• настраивание ребенка на обучение правильно читать 

и писать в таком количестве, как это требуется про-
граммой для первого класса общей школы.

Восприятие и автоматизация умения правильно пользо-
ваться артикуляцией базируются на осмысленном самокон-
троле тактильных и фонетических чувств и соединяются 
с формированием понимания звуков, другими словами – 
с задачами по дифференциации фонем с помощью слуха, 
и формированием фонематической памяти.

Артикуляционные умения формируются совместно 
с пониманием звуков и формированием оценивания и сое-
динения фонетической структуры высказывания. Занятия 
с фонетическим анализом и синтезом приводят к появлению 
сознательного навыка правильной дикции.

Общая выборка детей старшего дошкольного возрас-
та с ФФНР (48 человек) была разделена на две равные 
по количеству детей группы: экспериментальную (ЭГ) 
и контрольную (КГ). Для подтверждения того, что группы 
статистически не различаются по результатам применения 
диагностических методик, было проведено сравнение 
групп по критерию t-Стьюдента для независимых выборок. 
Согласно данным (табл. 1), мы считаем возможным кон-
статировать отсутствие значимых различий по изучаемым 
показателям.

Формирующий эксперимент представлял собой непосред-
ственно образовательную деятельность по коррекции дикции, 
развитию фонематического понимания, формированию арти-
куляционных умений со старшими дошкольниками, входящими 
в ЭГ, 1 раз в неделю продолжительностью 25–30 минут.

Следуя рекомендациям С. Н. Каштановой и Е. А. Смир-
новой, мы чередовали занятия с использованием развива-
ющих игр, дидактических упражнений и информационных 
технологичных средств (видео, презентации, игры) в каче-
стве инструмента подачи и закрепления новой информации, 
а также для развития психических процессов [26, c. 18].
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Реализация экспериментальной программы осущест-
влялась поэтапно:

I. Артикуляторный этап. Уточнение артикуляторной 
базы сохранных и не сложных в произношении звуков: глас-
ные, сонорные, смычно-взрывные и щелевые, целью которо-
го является формирование понимания звуков и их анализ. 
Такие звуки при произнесении дошкольниками выговари-
ваются нечетко, движения речевого аппарата не активны, 
происходит смешивание звуков, схожих по месту локализа-
ции, или замена звуков, которые отсутствуют, это означает, 
что этап образования фонем не завершен.

Логопед обучает правильным артикуляционным позам 
и формирует фонематическое понимание на фронталь-
ных занятиях. Важным условием является правильное 
произношение у всех детей, участвующих в этом занятии. 
Далее педагог выстраивает цепочку фронтальных занятий 
из поставленных к этому моменту звуков. Одновременно 
совершается подготовка дошкольников к сравнению и син-
тезу фонетических компонентов слова.

II. Дифференцировочный этап. Предполагает фор-
мирование умения дифференцировать звуки. Все верно 
произнесенные звуки соотносятся со звуками, схожими 
по локализации или звучанию.

Важно конкретизировать различия гласных, правильная 
дикция которых играет большую роль в формировании 
четкого произношения и сравнения звуко-слоговых ком-
понентов слова. В дальнейшем на этапе овладения правиль-
ной артикуляции звука, который заменялся в произноше-
нии, дифференциация начинает происходить и на уровне 
говорения.

III. Этап развития звукового сравнения и синтеза:
1. Развитие усвоения и представления о терминах, кото-

рые они означают (согласные и гласные, глухие и звонкие, 
мягкие и твердые звуки).

2. Развитие понятия о цепочке звуков, следующих в сло-
ве друг за другом, и числе содержания их в слове.

3. Вследствие установившихся речевых умений артику-
ляции звуков [а], [у], [и] осваивается самый несложный вид 
сравнения – дифференциация начального гласного звука 
из начала слова.

4. Формирование навыка разделения слова на слоги, 
анализа слоговой структуры слова.

5. Конкретизация артикуляционных движений при произ-
ношении согласных. Отбор крайнего согласного звука в словах.

6. Умение выделять согласные звуки, которые стоят 
в начале слова.

7. Выделение ударных гласных звуков.
8. Сравнение и комбинирование слога прямого типа.
9. Полное звуко-слоговое сравнение и комбинирование 

слов из трех звуков (односложных) и двусложных слов 
с помощью схем, на которых обозначаются слоги и слова.

10. Звуко-слоговое сравнение и комбинирование слов 
с рядом стоящими согласными, произношение таких слов 
не должно отличаться от их написания.

11. Преобразование слов с помощью замены некоторых 
звуков.

12. Ознакомление с буквами, систематизирование их  
в слоги и т. д.

13. Полное звуко-слого-буквенное сравнение слов.
14. В учебную деятельность, представленную для старших 

дошкольников с ФФНР, входит 2 типа взаимной деятель-
ности специалистов: последовательность в формировании 
произношения и в формировании психических процессов.

При организации коррекционной работы мы использова-
ли комплексный подход [27, c. 21]. По мнению И. Б. Агаевой 
и А. С. Валевич, основными направлениями деятельности 
учителя-логопеда при работе с детьми с ФФНР являются 
формирование правильного звукопроизношения, развитие 
фонематического слуха и фонематического восприятия, 
развитие звукового анализа и синтеза [28, c. 16].

На контрольном этапе исследования мы провели повтор-
ную диагностику детей с ФФНР старшего дошкольного 
возраста для выявления речевых нарушений, определяющих 
зону риска будущего недоразвития речи. Обследование 
детей проводилось в той же последовательности, что 
и на констатирующем этапе исследования.

По итогам сравнения показателей до и после экспе-
римента было выявлено, что произошло статистически 
значимое повышение показателей по уровню сформиро-
ванности всех умений (табл. 2): умение правильно пользо-
ваться артикуляцией (t=2,43; p<0,05), умение правильно 
произносить фонемы (t=2,25; p<0,05), умение осущест-
влять фонематический анализ (t=3,43; p<0,05), умение 
осуществлять фонематический синтез (t=3,41; p<0,05).

Табл. 1. Сравнение фонетико-фонематических характеристик 
речевого развития старших дошкольников в ЭГ и КГ на начальном 
этапе исследования 
Tab. 1. Comparison of phonetic and phonemic characteristics of speech 
development in senior preschoolers in the control and experimental 
groups at the initial stage

Показатель
Среднее 
значение t p
ЭГ КГ

Отсутствие дефектов 
в строении артикуляционного 
аппарата

2,00 2,00 0,00 1,00

Умение правильно  
пользоваться артикуляцией

1,78 1,80 0,20 0,84

Умение правильно  
произносить фонемы

2,16 2,12 0,38 0,65

Умение осуществлять 
фонематический анализ

3,08 3,10 0,18 0,87

Умение осуществлять 
фонематический синтез

3,04 3,02 0,18 0,87
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Табл. 2. Сравнение фонетико-фонематических харак-
теристик речевого развития старших дошкольников 
в ЭГ на начальном и заключительном этапах исследования 
Tab. 2. Comparison of phonetic and phonemic 
characteristics of speech development in senior preschoolers 
in the experimental group at the initial and final stages

Показатель

Среднее 
значение

t p

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

 
эт

ап

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

эт
ап

Отсутствие дефектов 
в строении артикуляционного 
аппарата

2,00 2,00 0,00 1,00

Умение правильно  
пользоваться артикуляцией

1,78 2,32 2,43 0,03

Умение правильно  
произносить фонемы

2,16 2,64 2,25 0,04

Умение осуществлять 
фонематический анализ

3,08 3,96 3,43 0,01

Умение осуществлять 
фонематический синтез

3,04 3,94 3,41 0,01

Следует отметить, что у детей с диагнозом ФФНР 
на начальном этапе экспериментальной работы были отме-
чены недостатки в правильном звукопроизношении слов, 
резко выраженные нарушения синтеза слов. На контроль-
ном этапе исследования у детей отмечаются улучшения 
показателей по всем методикам обследования.

На основании проведенных исследований мы сделали 
вывод, что у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР 
отмечается положительная динамика в формировании пра-
вильного звукопроизношения и синтеза слов. Рассмотренная 
нами положительная динамика у дошкольников с ФФНР 
является результатом проведенной нами логопедической 
работы, которая включала в себя развитие правильного 
произношения звуков, формирование фонематической 
перцепции.

Далее нами было проведено сравнение показате-
лей на заключительном этапе у дошкольников КГ и ЭГ.  
Сравнительный анализ полученных данных в процессе 
контрольного среза дает право утверждать, что фонетико- 
фонематические характеристики речевого развития стар-
ших дошкольников в ЭГ выше, чем в КГ. Дети старшего 
дошкольного возраста из ЭГ, с которыми проводились 
занятия по коррекции ФФНР, показали более высокие 
результаты. Различия между показателями групп подтверж-
дены статистически (табл. 3).

Табл. 3. Сравнение фонетико-фонематических харак-
теристик речевого развития старших дошкольников 
в ЭГ и КГ на заключительном этапе 
Tab. 3. Comparison of phonetic and phonemic 
characteristics of speech development in senior preschoolers 
in the experimental and control groups at the final stage

Показатель
Среднее 
значение t p
ЭГ КГ

Отсутствие дефектов 
в строении артикуляционного 
аппарата

2,00 2,00 0,00 1,00

Умение правильно  
пользоваться артикуляцией

2,32 1,80 –2,43 0,03

Умение правильно  
произносить фонемы

2,64 2,12 –2,25 0,04

Умение осуществлять 
фонематический анализ

3,96 3,10 –3,43 0,01

Умение осуществлять 
фонематический синтез

3,94 3,02 –3,41 0,01

По завершению контрольной диагностики мы опреде-
лили положительную динамику в коррекционной работе 
с детьми старшего дошкольного возраста с ФФНР. У детей 
на контрольном этапе исследования звукопроизношение 
стало значительно лучше и четче. Большинство детей в спон-
танной речи стали произносить почти все звуки правильно, 
звукопроизношение стало более сформированным.

Во время работы со старшими дошкольниками на стадии 
завершения формирующего этапа исследования мы замети-
ли, что дети стали активнее и разговорчивее. Полученные 
данные сопоставимы с результатами исследований 
Ю. Г. Ющенко [29]. Дети продемонстрировали достаточ-
ный уровень сформированности интонационного анализа 
предложений, что согласуется с данными, представленными 
в работе С. Н. Силантьевой [30, с. 193].

Заключение
Речь представляет собой процесс произношения звуков, 
который задействует различные части головного мозга. 
Следствием нарушения функций (осмысление, воспро-
изведение речи, слух, восприятие и т. п.) головного мозга 
является нарушение речи.

Период старшего дошкольного возраста характери-
зуется активным восприятием детьми русского языка, 
формированием фонетики, лексики и грамматики, а также 
последовательных высказываний. Основа речевого онтоге-
неза детей формируется еще до начала обучения в школе, 
следовательно, взрослые должны обращать на нее особое 
внимание в этот период, тем более если у детей есть какие- 
либо дефекты, связанные с речью.

Нормой для детей, поступивших в школу, является 
сформированное произношение звуков, фонематическая  
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и произносительная дифференциация. От этого зави-
сит, как хорошо ребенок будет усваивать школьную 
программу.

У дошкольников с отклонениями речевого развития 
периоды онтогенеза проходят так же, как и у детей с нор-
мальным развитием, однако медленнее. Это связано с тем, 
что для детей с дефектом характерно запаздывание в изме-
нении развития фонематического слуха и речи. В то же вре-
мя подвержены отставанию память, внимание и мото-
рика (неречевые функции). Для дошкольников с ФФНР 
характерны слабые способности к восприятию разницы 
в физической характеристике основы языка, трудности 
в дифференцировании понятий, заключенных в лексических 
и грамматических единицах языка. Это приводит к ограни-
чению их комбинаторных возможностей, которые важны 
для самостоятельного применения разумных компонентов 
русского языка в построении высказывания. Из этого сле-
дует, что ребенку с ФФНР необходима помощь логопеда 
и коррекционные занятия.

В соответствии с данной программой обучения дошколь-
ников с ФФНР работа логопеда по формированию фонема-
тических процессов у таких детей направлена на устранение 
нарушений звукопроизношения. Главные направления 
занятий по устранению ФФНР у детей старшего дошколь-
ного возраста представляют собой работу по постанов-
ке и автоматизации звуков; становление фонетической 
культуры и фонематического понимания, формирование 
представления о лексике и грамматики; развитие связных 

высказываний; преподавание грамоты. Система последо-
вательности постановки звуков, восприятие структуры 
предложения, форм грамматики, формирование связных 
высказываний зависит от развития речи в норме для данного 
возраста. Дидактический материал и методики на каждом 
этапе работы усложняются.

При коррекционной работе логопеда дети с ФФНР 
учатся верно произносить и дифференцировать все звуки 
русского языка, осмысленному фонетическому сравнению 
и комбинированию слов, которые состоят из разных слогов, 
приобретают умения осознанного чтения и письма по сло-
гам. Данное обучение помогает дошкольникам достичь 
правильного речевого взаимопонимания при общении, 
а затем и настроить их на обучение в школе.
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Аннотация: Рассмотрен феномен педагогической конвергенции, возникший в результате глобальных изменений 
в научно-технологической, экономической, социально-культурной областях человеческой деятельности, связанных 
с появлением и развитием конвергентных технологий. Цель – выявить основные принципы и условия формирования 
и реализации педагогической конвергенции в отечественной и зарубежной высшей школе. Предмет исследования – 
отечественный и зарубежный опыт осмысления конвергенции в педагогической теории и практике. В статье представ-
лена методология исследования педагогической конвергенции, основу которой составил междисциплинарный подход. 
Результаты исследования показали, что феномен педагогической конвергенции занимает особое место в образовательной 
системе благодаря способности опережать потребности общества в подготовке специалистов высокой квалификации 
с высшим образованием, способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях проникновения тех-
нологической конвергенции в различные аспекты человеческой жизни. В результате появляются новые потребности 
в вузовской подготовке бакалавров, магистров и специалистов, способных разрабатывать, заимствовать и адаптиро-
вать конвергентные технологии. Данное исследование внесет свой вклад в развитие педагогической науки в плане 
теоретического осмысления феномена педагогической конвергенции, в подготовку выпускника вуза, способного 
воспринимать последние достижения мировой науки, заимствовать и ускоренно адаптировать новые конвергентные 
технологии в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: система высшего образования, междисциплинарный подход, принципы, условия, профессиональная 
деятельность, межличностное взаимодействие, командная работа
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Введение
Процессу развития ключевых областей научного знания 
имманентно регулярное чередование дуальных процессов, 
связанных с интеграцией и дифференциацией их содержа-
ния. Историческим примером может послужить постепен-
ное сближение и взаимопроникновение наук в период эпохи 
Возрождения [1] и дальнейшее масштабное разделение 
научного знания, в ходе которого в XVII–XIX вв. в качестве 
самостоятельных наук формируются психология и педаго-
гика. Интенсивное развитие науки и технологий в конце 
XX–XXI вв. выдвинуло на первый план такой феномен, 
как их конвергенция (лат. convergere – сближение), который 
отражает процесс соединения качественных признаков 
объектов с последующим изменением их структуры в целом.

Вопросы конвергенции вызывают живой интерес у иссле-
дователей из разных областей научного знания. В середине 
XX в. русский и американский социолог П. Сорокин описал 
процесс конвергенции современных обществ разных фор-
маций (СССР и США). В психологии В. Штерн выдвинул 
теорию конвергентности, согласно которой на психическое 
развитие личности накладывает отпечаток два фактора – 

наследственность и среда, т. е. происходит пересечение  
внутренних данных с внешними условиями [2]. 
Представители социально-гуманитарных наук также уде-
ляют внимание данному феномену, считая, что он ставит 
определенные проблемы, а именно необходимость «выя-
вить конфликтный потенциал и осмыслить возможные 
социальные последствия развития и внедрения конвер-
гентных NBIC-технологий» [3, с. 115]. В культурологии 
широко используется термин конвергенция культур, который 
обозначает процесс их сближения. Его специфической 
характеристикой является то, что в основе взаимного 
проникновения культур лежит согласование отдельных 
общественных целей, интересов и ценностей, однако при 
этом сохраняется их уникальность и самобытность [4].

В предметных исследованиях XXI в. большое внима-
ние уделяется экономической конвергенции, которая 
рассматривается как сближение национальных экономик 
по определенным показателям [5, с. 589–596]. В рамках 
технологической конвергенции М. Роко и У. Бейнбриджем 
был предложен термин NBIC-технологии, являющийся 
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аббревиатурой английских слов Nano-, Bio-, Information, 
Cognitive technology [6]. М. Роко рассматривает конвергенцию  
как глубокую интеграцию знаний (knowledge), инстру-
ментов (tools) и способов мышления (modes of thinking), 
движимых общей целью, для того чтобы создать новую 
структуру, парадигму или экосистему, из которой появятся 
новейшие траектории, возможности и открывающиеся 
перспективы [7].

В последнее десятилетие представители педагогической 
науки все чаще обращаются к феномену конвергенции 
и начинают активно использовать термин конвергент-
ное образование. Некоторые исследователи понимают 
его как образование, создающее условия для формиро-
вания у обучающегося картины мира как единого целого, 
а не направленного на изучение отдельных учебных пред-
метов [8]. Другие авторы рассматривают конвергентное 
образование как целенаправленный процесс формирования 
компетенций, являющихся базовыми для жизнедеятель-
ности и профессиональной сферы в эпоху конвергентных 
технологий [9].

Таким образом, феномен конвергенции представляет 
собой процесс, развивающийся в настоящее время под вли-
янием факторов сближения знаний, ценностей и форм 
человеческой деятельности и протекающий в определенных 
условиях, характеризующихся многообразием современной 
науки и образования. Вместе с тем налицо недостаточное 
развитие механизмов трансляции запросов современной 
науки и общественного производства, в которых набира-
ют силу конвергентные процессы, в теорию и практику 
образовательной деятельности. В связи с этим цель данной 
работы – выявить и проанализировать основные принци-
пы и условия реализации педагогической конвергенции 
в отечественной и зарубежной высшей школе.

Педагогическая конвергенция
В начале XXI в. в публикациях отечественных и зарубежных 
авторов в области проблем высшего образования часто 
затрагивается вопрос о наличии научных кадров, способных 
внести свой вклад в современную наукоемкую (основанную 
на перманентных и всеохватывающих исследованиях) эко-
номику [5; 10]. В то же время некоторые авторы отмечают 
недостаток научных специалистов, способных к взаимодей-
ствию и сотрудничеству в междисциплинарной среде [7; 8].

Ученая общественность все чаще признает тот факт, 
что современная система высшего образования недоста-
точно эффективно готовит научные и производственные 
кадры в современных социально-экономических усло-
виях. Отмечается значительный разрыв между знаниями 
и компетенциями, которые нужны работодателю, и теми, 
которые формируются у обучающихся в стенах вуза [11]. 
Сюда относятся не только такие навыки, как анализ данных 
и решение проблем, но и навыки межличностного взаимо-
действия и работы в команде, включающей представителей 
различных профессий, равно как и умение сотрудничать 

с неакадемическими партнерами и коллегами, в том числе 
и в рамках межкультурного общения [12].

В системе комплексного взаимопереплетения конвер-
гентных процессов особое место занимает педагогическая 
конвергенция, которая, с одной стороны, отражает взаимо-
проникновение различных областей знания, с другой – 
определяет масштаб этого процесса. Так, для современной 
педагогической науки свойственны междисциплинарность 
и интеграционные процессы. Это обусловлено тем, что 
все чаще объектом и предметом рассмотрения становятся 
такие явления и процессы, которые раньше стояли дале-
ко за ее пределами. Примером могут служить вопросы 
финансово-экономического обеспечения деятельности 
организаций всех уровней системы образования, механизмы 
реализации и сопутствующие проблемы получения обра-
зования на коммерческой основе, выстраивания системы 
непрерывного обучения и внутрифирменной подготовки 
персонала организаций и компаний.

В современной научной педагогической литературе 
феномену конвергенции посвящено некоторое количество 
трудов, в которых исследователи трактуют его, на наш взгляд, 
довольно узко. Более того, нет единства в выборе термина, 
отражающего суть данного феномена, поэтому мы стал-
киваемся с такими формулировками, как конвергенция 
образования, образовательная конвергенция, конвергентное 
обучение, педагогическая конвергенция.

Г. М. Первова рассматривает педагогическую конверген-
цию как «сближение теорий традиционного и инноваци-
онного развивающего обучения и воспитания» [13, с. 73]. 
А. П. Новиков под конвергенцией понимает объединение 
двух профилей в двойной бакалавриат по направлению под-
готовки Педагогическое образование, что дает возможность 
сформировать уникальный набор компетенций у будущих 
учителей таких предметов, как география и безопасность 
жизнедеятельности [14, с. 20]. Р. М. Исмагилов трактует 
конвергенцию образования как образовательную техноло-
гию, основанную на взаимном проникновении дисциплин 
при их изучении [15]. Некоторые авторы рассматривают 
конвергенцию в рамках отдельных технологий, например, 
информационно-коммуникационных [16]. В. К. Капранов 
и М. Н. Капранова под конвергентным обучением понимают 
проект, который направлен на создание такой междисци-
плинарной образовательной среды, в которой школьники 
будут воспринимать мир как единое целое, а не как школьное 
изучение отдельных дисциплин [17].

В. П. Свечкарев трактует конвергентное образова-
ние с позиций когнитивных технологий, делая акцент 
на необходимости организации системной образователь-
ной деятельности с целью принципиального изменения 
ситуации в высшей школе, где практически отсутствует 
реализация методологий конвергенции знаний. Такая ситу-
ация, по мнению данного автора, приводит к необходи-
мости переориентации научной деятельности с познава-
тельной на проективно-конструктивную [18]. Некоторые 
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исследователи понимают конвергенцию в образовании 
как создание комплексных учебных дисциплин, включающих 
в себя широкую научную информацию и технологические 
достижения современности. Их содержание базируется 
на основе закономерностей естественных наук и NBIC-
технологий; также имеет место взаимопроникновение 
научного знания, возникающего в процессе глобального 
развития человечества [19].

Мы будем говорить о педагогической конвергенции, кото-
рая является процессом интеграции знаний, технологий 
и опыта из различных областей науки с целью создания 
новой широкой основы для решения научных и обществен-
ных проблем и реализации возможностей. Педагогическая 
конвергенция относится не только к взаимодействию 
специальных (профильных) знаний различных дисци-
плин, она представляет собой взаимное сотрудничество 
представителей научно-академической, правительственной 
и производственной среды с целью поддержки научных 
исследований, создания возможностей для ускоренного 
внедрения результатов.

В системе высшего образования закладываются основы 
воспроизводства новых знаний и общественных отношений, 
которые, будучи реализованными на практике, расширяют 
границы человеческой деятельности. Являясь ее неотъ-
емлемой частью, образование развивается в условиях, 
диктуемых конвергентными процессами в современном 
обществе. К числу таких процессов, обуславливающих 
и непосредственно влияющих на педагогическую конвер-
генцию, следует отнести технологическую и экономическую 
конвергенцию.

Технологическая конвергенция
Технологическая конвергенция выступила одним из условий 
возникновения и развития педагогической. Исследователи 
феномена конвергенции в науке и технологиях выделяют 
шесть принципов, которые создали условия для ее эффек-
тивной реализации:

• взаимозависимость природы и науки (человека);
• последовательность и эволюционность процессов 

конвергенции и дивергенции;
• приоритет системно-логического подхода в принятии 

решений;
• опора на кросс-доменные каналы коммуникации, 

включающие такие, как язык математики и культуры;
• слияние ресурсов, ведущее к изменению всей системы;
• фундаментальность исследования конвергентных 

процессов с целью получения долгосрочно востре-
бованных результатов [6].

М. Роко выделяет три этапа развития технологической 
конвергенции. Первый этап связан с производством новых 
продуктов с помощью нанотехнологий (Nanoscale Science 
Engineering Technology), с использованием знаний таких наук, 
как биология, физика, математика, химия, и, как следствие, 
возникновением междисциплинарных и межотраслевых 

связей. На втором этапе конвергенция затрагивает знание-
вые технологии (Knowledge Technology), а на третьем к ней 
подключается социальная составляющая, которая перешла 
в область общественной деятельности, в том числе науки 
и образования (Society). Из данной последовательности 
этапов технологической конвергенции следует абсолютная 
антропоцентричность любого открытия и инновации, 
направляющая их в широкое распространение как в повсед-
невной жизни, так и профессиональной деятельности 
людей. В качестве примера можно привести разработку 
когнитивных и коммуникационных связей, создание уни-
версальных баз данных и облачных хранилищ, проектиро-
вание и внедрение в производственный процесс безлюдных 
машин и транспорта, появление телемедицины и техники 
умного дома (smart-house).

Все это привело к появлению новых учебных дисци-
плин: биомедицина, квантовые коммуникации, синте-
тическая биология, медицинская физика и инженерия. 
Наряду с этим, активное развитие получила цифровизация 
образования, появились цифровые технологии и новые 
подходы к их использованию в обучении. В работах зару-
бежных исследователей понятие цифровые технологии 
описывается как собирательный термин. К ним относятся 
как недавно появившиеся (мобильные, облачные, смарт 
и другие технологии), так и давно зарекомендовавшие себя 
информационно-коммуникационные технологии [20; 21].

В зависимости от степени вовлеченности обучаю-
щихся и объема использования цифровых технологий 
в образовательном процессе выделяют три вида обучения 
с их использованием:

1. Смешанное обучение, под которым понимается вклю-
чение новейших информационных технологий в традицион-
ный образовательный процесс с целью повышения эффек-
тивности преподавания и усиления мотивации к изучению 
различных дисциплин.

2. Дистанционное, основанное на использовании циф-
ровой платформы, что дает возможность организовать 
и реализовать процесс обучения без прямого участия 
преподавателя. Его основными преимуществами являются 
создание условий для формирования и развития навыков 
самостоятельной работы, поиска, анализа и использования 
информации.

3. Массовые открытые онлайн-курсы. Непосредст-
венное участие преподавателя в них сводится к минимуму, 
а основное предназначение заключается в возможности повы-
шения квалификации и самообразования. Именно послед-
ний вид цифрового обучения стремительно развивается 
во всем мире, т. к. в его основе лежат принципы активного 
обучения и обучения в сотрудничестве. Массовые открытые 
онлайн-курсы обеспечивают условия для повышения само-
стоятельности и мотивации их участников в приобретении 
знаний и формировании компетенций, востребованных 
как в профессиональной деятельности, так и в повседневной 
жизни в глобальном цифровом мире.
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Таким образом, очень важно принять во внимание раз-
витие технологической конвергенции для того, чтобы 
подготовить общество к исчезновению ряда профессий 
и появлению новых, которые возникают по мере развития 
технологий. В связи с этим, по нашему мнению, важным 
аспектом следует считать изучение факторов труда, значи-
мых для новой экономики. Особо мы выделяем демографи-
ческий фактор и фактор научно-технических достижений 
в изучении экосистемы (среды обитания).

Экономическая конвергенция
Наряду с технологической конвергенцией, вторым немало-
важным условием формирования и развития педагогической 
конвергенции выступают взаимопроникающие процессы 
в сфере экономики. Экономическая конвергенция, наметив-
шаяся в 1960-е гг., включает в себя процессы, направленные 
на сближение стран с целью повышения эффективности 
функционирования национальной экономики посредством 
заимствования форм управления, методов хозяйствования. 
Экономические системы развивающихся стран приобретают 
схожие черты с развитыми; при этом они сохраняют свои 
индивидуальные национальные особенности. Результатом 
такой конвергенции, по мнению ученых, должно стать 
уравнивание доходов на душу населения во многих странах, 
повышение темпов экономического роста в развивающихся 
странах [5]. В мировом масштабе экономическая конверген-
ция приводит к возникновению общности не только в эко-
номических системах, но и к беспрецедентному развитию, 
социально-политических, культурных и научно-образова-
тельных связей между странами. Происходит формирование 
глобального пространства экономического, культурного 
и образовательного взаимодействия стран под влиянием 
ряда эндогенных (наука, образование, финансы) и экзоген-
ных (культурное, политическое взаимодействие) факторов.

Российская экономика длительное время оставалась 
в стороне от полноценного научного, производственного 
и экономического сотрудничества с передовыми в плане 
технологий странами, выступая в качестве поставщика 
сырьевых ресурсов. В связи с этим приоритетным направ-
лением подготовки кадров высшей школы становится 
обучение специалистов, не только имеющих базовый набор 
знаний и компетенций, но и обладающих такими качествами, 
как мобильность, адаптивность и способность к кооперации.

Принципы педагогической конвергенции
Среди базовых принципов педагогической конвергенции 
отечественные исследователи выделяют такие, как меж-
дисциплинарность, акцент на проектно-конструкторскую 
учебную деятельность, развитие сетевой коммуникации, 
обучение видам деятельности, а не отдельным предметам, 
формирование надпредметных знаний. Интересна позиция 
Е. Б. Куркина относительно данных принципов, к кото-
рым автор относит принцип соответствия образования 
природной социальной сущности человека [22, c. 48]. 

Он включает в себя активизацию такой формы обучения, 
как самоорганизация в образовательном процессе с целью 
появления среды, наполненной мотивационными фактора-
ми, а также создание условий для активного самообучения 
и конкуренции. Данный автор пишет о том, что конвер-
генция должна пронизывать всю систему образования, 
соответствуя сенситивным возможностям каждого этапа, 
начиная с дошкольного и заканчивая старшей школой.

Среди публикаций, отражающих материалы и резуль-
таты исследований зарубежных авторов, можно встретить 
большое количество работ, посвященных феномену кон-
вергенции именно в образовательном процессе. На наш 
взгляд, это связано с темпами социально-экономического 
и технологического развития стран Западной Европы 
и США, в которых проблема подготовки кадров для работы 
в сфере конвергентных технологий назрела уже давно.

Анализ зарубежной научной педагогической литерату-
ры показал, что к основным принципам педагогической 
конвергенции относят:

• интеграцию между дисциплинами, академическими 
уровнями и культурами;

• формирование командной науки (team science) 
как системы, обеспечивающей сотрудничество и взаимо-
действие представителей различных наук и научных 
областей с целью проведения исследований и апробации 
их результатов;

• интенсификацию и повышение значимости межлич-
ностного взаимодействия и личностного саморазвития;

• использование альтернативных традиционному языку 
каналов коммуникации, таких как искусство, матема-
тика и другие абстрактные средства;

• соединения социально значимых аспектов научных 
областей – возможности практической реализации 
(естественные науки и инжиниринг), привлекательность 
(искусство и гуманитарные науки) и устойчивость 
(экономика и менеджмент). Одной из приоритетных 
задач зарубежные авторы ставят необходимость реорга-
низации системы высшего образования и ее правового 
обеспечения для повышения эффективности подготовки 
выпускников для работы в конвергентных условиях [23].

В своем исследовании, посвященном вопросам конвер-
генции в профессиональном образовании, М. Ричи реко-
мендует выстроить такую междисциплинарную систему 
обучения, которая поможет решению важных проблем, 
неизменно возникающих в социально-разностороннем 
и информационном обществе, включая изучение наук, 
сетевую теорию взаимодействия и применение теорети-
ческих знаний на практике [9]. Анализируя возможности 
междисциплинарного подхода в обучении, автор пред-
лагает задействовать комплексные междисциплинарные 
(holistic-transdisciplinary) образовательные аспекты. К тако-
вым он относит разработку модели междисциплинарного 
командного исследования (transdisciplinary teaming research 
models), т. е. создание команд или коллективов, в которые 
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будут вовлечены студенты для коллаборации в рамках 
совместной научно-поисковой деятельности.

Х. Швайнгрубер в работе, посвященной анализу резуль-
татов исследования аспектов обучения конвергенции через 
систему постановки глобальных задач (Research-based insights 
for teaching convergence via Grand Challenges), описывает основ-
ные принципы обучения конвергенции [23]. Среди них 
данный автор особо отмечает трехкомпонентную структуру 
обучения, которая может успешно применяться как основа 
для эффективной подготовки студентов, изучающих точные 
науки (STEM – science, technology, engineering, mathematics), 
включая те, которые создают фундамент конвергенции. 
Такая структура обучения строится на концепции обучение 
через опыт. Основные компоненты структуры обучения:

1) естественнонаучная и инженерная практика, орга-
низованная на основе современных исследований ученых;

2) концепция сквозного содержания, включающая пере-
сечение таких аспектов, как модели, причинно-следственные 
связи, механизмы и алгоритмы действия и т. д.;

3) выявление ключевых понятий дисциплины и создание 
ее специфического контента.

Успешное взаимопроникновение и взаимодействие дан-
ных компонентов, по мнению Х. Швайнгрубер, является 
значимым для того, чтобы усилить эффект образовательного 
воздействия на обучающегося. Преподаватель, наставник 
или тьютор должен апеллировать к знаниям по дисципли-
не, которыми студент уже владеет, активизировать соци-
альный аспект обучения и развивать общую мотивацию 
студента к обучению. Очень часто интеграция содержания 
представляет собой ситуацию из реальной жизни (профес-
сии), однако и этого бывает недостаточно. Преподавателю 
следует привлечь внимание к взаимосвязи между различ-
ными областями знания и помочь студенту задействовать 
различные познавательные механизмы для понимания 
и поиска решений проблемы. Другой способ – помочь сту-
денту перенести (трансформировать) понятия (категории) 
из одной дисциплинарной области в другую – например, 
понимание взаимосвязи между понятием энергия в физике, 
химии, биологии и других науках.

Необходимо отметить, что активизация междисци-
плинарных знаний студентов очень важна по причине 
того, что, во-первых, студенты в реальных условиях могут 
не осознавать, когда именно использовать имеющиеся у них 
межпредметные знания. Во-вторых, они могут не применить 
свое собственное понимание знаний или полученной инфор-
мации на практике. Обе эти ситуации требуют тщательного 
осмысления и анализа. В связи с этим возникает вопрос 
мотивации студентов, которая является первостепенной 
в освоении дисциплины и может стать движущей силой 
для освоения нового знания и формирования компетен-
ций. Большую роль здесь играет эмоциональный аспект 
и возрастные особенности обучающихся, которые при 
правильном воздействии со стороны педагога могут зна-
чительно простимулировать участие и заинтересованность 

в обучении. Для этого целесообразным является исполь-
зование интересов и опыта взаимодействия обучающихся 
в различных жизненных ситуациях и средах.

Еще одним приемом повышения уровня мотивации 
к обучению выступает создание условий для дискуссии 
и обсуждения ключевых задач в ходе решения проблемы, 
т. к. наличие разнообразных точек зрения ведет к творчеству 
и инновациям. Существует ряд способов, с помощью кото-
рых преподаватель может создать условия для обеспечения 
т. н. продуктивной борьбы, в которой обучающиеся могут 
добиться успеха. Во-первых, предоставление студентам 
достаточного количества времени для проведения соб-
ственных исследований и выполнения заданий. Во-вторых, 
создание среды, благоприятной для выстраивания целена-
правленного взаимодействия обучающихся друг с другом. 
В-третьих, организация учебного процесса, отбор учебно- 
методического материала, которые должны акцентироваться 
на связи с накопленным опытом познания и деятельности 
обучающихся. В связи с этим важным, на наш взгляд, являет-
ся внесение корректив в учебные планы, связанные не толь-
ко с отбором изучаемых дисциплин, но и установлением 
причинно-следственных связей между их содержанием.

Американские исследователи проблем конвергенции 
в сфере образования предлагают рассмотреть возможность 
финансирования альтернативных образовательных про-
грамм и выдачу соответствующих сертификатов (дипло-
мов) [24]. Они будут давать работодателю возможность 
увидеть, какими компетенциями и навыками владеет соис-
катель и насколько они соответствуют современным требо-
ваниям рынка труда. Нам видится актуальным внедрение 
альтернативных форм непрерывного обучения, включая 
создание постоянных личных образовательных портфолио, 
карты компетенций, а также разработку моделей повышения 
квалификации работников с целью предваряющей подго-
товки и прогнозирования будущих запросов рынка труда.

Междисциплинарность педагогической конвергенции
Одной из методологических основ педагогической конвер-
генции является междисциплинарность, которая подразу-
мевает решение любой проблемы через взаимодействие 
источников информации и других ресурсов, находящихся 
на пересечении предметных полей различных научных 
дисциплин [25–27]. В то же время в результате анализа 
зарубежной литературы мы пришли к выводу, что исполь-
зование термина междисциплинарность не в полной мере 
отражает сущность процесса конвергенции. Существует 
ряд других терминов, таких как мультидисциплинарность, 
кроссдисциплинарность или трансдисциплинарность, кото-
рые используются как взаимозаменяемые. Однако следует 
четко понимать разницу между ними, которую можно пред-
ставить в виде следующей последовательности элементов, 
составляющих методологическую основу педагогической 
конвергенции: внутридисциплинарность – мультидисципли-
нарность – кроссдисциплинарность (смежные дисциплины) –  
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междисциплинарность – трансдисциплинарность. Она помо-
жет увидеть определенное взаимодействие дисциплин, 
отражающее их междисциплинарный сценарий. Результатом 
реализации данного сценария должно стать формирование 
универсального языка для изучения всех дисциплин.

Исходным элементом представленной последовательно-
сти является внутридисциплинарность, для которой харак-
терны методы и подходы к решению проблем, основанные 
на использовании базы знаний в рамках одной дисциплины. 
Этот термин может быть использован для описания конеч-
ного состояния конвергенции, когда стираются традицион-
ные дисциплинарные границы, и их место занимает новая 
дисциплина, интегрированная по содержанию.

Далее следует мультидисциплинарность, когда при реше-
нии проблем используются подходы и методы, основанные 
на информационной базе и знаниях из разных дисциплин. 
Так теоретические модели различных дисциплин наклады-
ваются друг на друга. Например, при решении макроэконо-
мических задач используются данные статистической науки.

Следующим элементом выступает кроссдисциплинар-
ность, сущностью которой является проведение иссле-
дования в рамках одной дисциплины с позиции другой. 
Кроссдисциплинарность не объединяет, а координирует 
взаимодействие различных дисциплин. При исследовании 
проблемы объект из области одной дисциплины рассма-
тривается с точки зрения другой.

Междисциплинарность в широком понимании пред-
ставляет собой такую форму научного знания, которая 
опирается на пересечение областей познания, установле-
ние определенных связей между научными дисциплинами, 
а также технологиями и методами, сохраняя при этом 
границы отдельных наук. Результатом является решение 
сложных научных и технических задач. Соответственно, 
на современном этапе развития научно-технической сферы, 
характеризующейся междисциплинарными исследования-
ми, важным является подготовка специалистов, способных 
работать и решать комплексные задачи в рамках интегриро-
ванных научных и технологических направлений. Примером 
междисциплинарности в системе высшего образования 
может стать разработка интегрированных междисципли-
нарных программ по учебным дисциплинам, находящимся 
на стыке наук.

На наш взгляд, феномен междисциплинарности может 
быть представлен не только взаимосвязями между системами 
научно-дисциплинарного знания или учебными програм-
мами, но и в совместном взаимодействии исследователей 
различных областей, вовлеченных в решение общей задачи 
или изучение одного объекта.

Заключительным элементом является трансдисциплинар-
ность. Она представляет собой такую форму научного зна-
ния, в которой подходы к исследованию и методы решения 
задач выходят за пределы отдельных научных дисциплин. 
Ключевым атрибутом трансдисциплинарной деятель-
ности является создание общего понятийного аппарата  

исследования и канала коммуникации, который улучшает диа-
лог между всеми заинтересованными участниками процесса.

Трансдисциплинарная среда может значительно улуч-
шить образовательный опыт обучающегося, поскольку 
она способствует конвергенции разрозненных, на первый 
взгляд, идей в новые открытия и фундаментальные знания. 
Возникает необходимость создания конвергентной обра-
зовательной структуры, которая может начаться с фор-
мирования общих трансдисциплинарных платформ через 
объединение учебных планов. В конечном итоге возможен 
переход к трансдисциплинарной образовательной систе-
ме, построенной на основе взаимодействия дисциплин, 
описанного выше.

Командная наука
Преимущество конвергентной образовательной структуры 
по сравнению с дисциплинарно-ориентированной может 
быть рассмотрено в контексте смены приоритетов финан-
сирования системы образования со стороны стейкхолдеров 
и государства как в России, так и за рубежом. Мы наблю-
даем продолжающийся рост требований к квалификации 
работников по причине нарастающего научно-техниче-
ского прогресса. Наряду с пристальным вниманием к ряду 
компетенций, которыми должен обладать современный 
специалист, имеет место акцент работодателей на навыки 
межличностного общения, в особенности командной рабо-
ты. В этой связи, наряду с профессиональными компетен-
циями, особую значимость приобретают такие качества, 
как умение выстраивать межличностное взаимодействие 
в профессиональном аспекте и всестороннее развитие 
человека.

Среди зарубежных исследователей вопросов педагоги-
ческой конвергенции широкую популярность приобретает 
термин командная наука (team science), под которым понима-
ется проведение исследований командой ученых, состоящей 
из представителей различных научных областей для реше-
ния широкого круга проблем [28]. К. Холл отмечает, что 
модель любого проекта, направленного на исследование 
в конвергентной среде, содержит четыре этапа [29].

1. На первом этапе проектной работы исследователи 
определяют проблемное поле и выявляют ключевые эле-
менты проблемы. Далее необходимо определить основных 
участников, требуемые ресурсы и создать чувство психо-
логической комфортности для членов команды. Таким 
образом, команда начинает разрабатывать общую миссию 
и цели, развивать критическое понимание масштабов дея-
тельности и потребности в ресурсах.

2. На втором – концептуализационном – этапе исследо-
ватели разрабатывают общие когнитивные модели и свя-
занные с ними общий язык взаимодействия и понятийный 
аппарат, командную этику и культуру работы.

3. На третьем этапе реализации проекта исследователи 
определяют, кто отвечает за выполнение конкретных задач, 
и организуют общий рабочий процесс.
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4. На четвертом этапе, связанном с трансляцией полу-
ченных результатов, участники команды внедряют плоды 
своей работы с целью приращения знания в других обла-
стях науки, что приводит к появлению новых задач и вновь 
возвращает нас на первый этап.

Четырехэтапная модель предполагает высокий уровень 
межличностного взаимодействия и культуры общения 
представителей разных областей науки. В то же время может 
возникнуть ряд препятствий становлению командой науки, 
усугубляемых тем, что исследования в конвергентной среде 
требуют больше времени, чем в рамках отдельных наук. 
К таким препятствиям относятся:

• концептуальный характер проблем – конвергентные 
исследования зачастую характеризуются отсутствием 
однозначности с точки зрения исследовательского 
подхода и образцов для выполнения или решения 
задач; в то же время конвергентные исследования 
повышают уровень интеллектуальных и логических 
навыков вовлеченных в них исследователей, поскольку 
они по своей природе более сложны, чем исследование 
в рамках одной дисциплины;

• дисциплинарные особенности – каждая дисциплина 
в отдельности обладает своими собственными кате-
гориями, понятийным аппаратом и методами иссле-
дования, поэтому каждый исследователь чувствует 
себя комфортно, работая в привычной для него науч-
ной области, тогда как в конвергентной среде может 
нарастать дискомфорт;

• стимулы для исследований и академические нормы – 
современная модель академических стимулов в науч-
ной карьере и пребывания в должности профессора, 
научного сотрудника и т. п. не соответствует специфике 
конвергентной среды;

• проблема менеджмента – К. Холл отмечает: «многим 
ученым комфортно быть лидером, но не менедже-
ром» [29]. Управление исследовательским процессом 
требует больших временных затрат и специфических 
навыков, к примеру, высокого уровня самоанализа 
и самокритичности. Таким образом, данный аспект 
представляет собой ключевую проблему для научно- 
исследовательских групп, особенно по мере их вовлече-
ния в конвергентные исследования: дистанцирование 
исследователей в разных учреждениях может быть 
трудно преодолимым, и по мере увеличения числа 
задействованных организаций зачастую наблюдается 
тенденция снижения эффективности механизмов 
координации.

Термин командная наука, предложенный зарубежными 
авторами, имеет определенный потенциал для исследова-
ния и отражает характер взаимодействия представителей 
научно-технологической сферы в конвергентной среде. 
Для успешного взаимодействия с коллегами в команде 
и решения поставленных научно-технических задач иссле-
дователь (научный специалист) должен обладать не только 

профессиональными компетенциями, но и навыками меж-
личностного и межкультурного взаимодействия. Поскольку 
их формирование происходит на этапе вузовской подго-
товки, особое значение приобретает вовлечение студен-
тов в научно-исследовательскую работу, организованную 
с учетом требований конвергентной среды.

Таким образом, результатом педагогической конвер-
генции на уровне профессиональной подготовки кадров 
должно стать формирование целостной, многосторон-
не развитой личности, способной видеть взаимосвязи 
в событиях, явлениях, фактах, умеющей взаимодействовать 
с представителями разных научных областей для решения 
комплексных проблем.

Заключение
Несмотря на то, что изучение феномена конвергенции нача-
лось еще в середине прошлого столетия, данный процесс 
вызывает живой интерес в настоящее время в различных 
научных областях (наука и инновационные технологии, 
экономика, образование, социум). В педагогической лите-
ратуре понятие конвергенции трактуется неоднозначно. 
В системе высшего образования одни авторы рассматри-
вают педагогическую конвергенцию как объединение 
профилей в рамках одного направления подготовки или 
создание комплексных учебных дисциплин, содержащих 
научную информацию в сочетании с технологическими 
аспектами. Другие исследователи акцентируют внима-
ние на создании междисциплинарной среды, благодаря 
которой у обучающихся будет формироваться единая 
картина мировосприятия. Некоторые авторы пишут о том, 
что конвергентное образование связано, прежде всего, 
с когнитивными технологиями.

Мы полагаем, что феномен педагогической конверген-
ции может быть раскрыт в двух аспектах – внутреннем 
и внешнем. Внутри образовательной системы педагоги-
ческая конвергенция отражает процесс интеграции зна-
ний, технологий и опыта из различных областей науки, 
который протекает непосредственно внутри вуза и связан 
с созданием междисциплинарных учебных комплексов, 
разработкой методик и технологий обучения с целью фор-
мирования особых компетенций и навыков межличност-
ного взаимодействия, работы в команде. Применительно 
к внешней среде образовательной системы конвергенция 
подразумевает формирование нового запроса работодате-
лей к компетенциям выпускников, осуществляющих свою 
деятельность в сфере конвергентных технологий. Особую 
роль в этом играет взаимодействие представителей прави-
тельственной, промышленной и научно-академической сфер 
для предоставления поддержки и финансирования научных 
исследований и создания возможностей для ускоренного 
внедрения результатов.

К условиям реализации педагогической конвергенции 
в современной системе высшего образования мы отнесли 
технологическую и экономическую конвергенцию. Первая 
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привела не только к возникновению новых дисциплин, 
но и появлению новых цифровых технологий обучения, 
которые с каждым годом становятся все более совершен-
ными. В то же время обострилась проблема исчезновения 
ряда профессий, к которым готовил вуз на протяжении 
многих лет, и появления новых, к которым система высшего 
образования пока еще не готова. Экономическая конвер-
генция привела к созданию пространства для взаимодей-
ствия между странами не только в рамках экономических, 
но и социально- политических, научно-культурных отноше-
ний. В связи с этим особую актуальность приобретают такие 
качества выпускника вуза, как мобильность, адаптивность 
и способность к кооперации.

К базовым принципам педагогической конвергенции 
исследователи относят междисциплинарность, акцент 
на проектную учебную деятельность, развитие сетевой 
коммуникации, обучение видам деятельности, а не отдельным 
предметам, формирование надпредметных знаний. Стоит 
отметить целесообразность разработки и внедрения понятия 
командная наука – системы, обеспечивающей взаимодействие 
представителей различных наук и научных областей.

Таким образом, представленный в статье подход к анализу 
педагогической конвергенции опирается на ее понимание 
как междисциплинарного феномена, реализующегося 
в экономической, общественно-политической, культурно- 
исторической сферах, и основан на взаимодействии про-
фильных знаний различных дисциплин, на взаимном 
сотрудничестве представителей научно-академической, 
правительственной и производственной среды. Основу 
подхода составляют представленные в статье принципы 
реализации, включающие в себя междисциплинарность, 
развитие сетевой коммуникации, активизацию проект-
ной учебной деятельности, обучение видам деятельности, 
а не отдельным предметам, формирование надпредметных 
знаний, а также условия – технологическую и экономиче-
скую конвергенцию.

Плюрализм в определении педагогической конвергенции 
требует его уточнения. В статье предложено определение 
педагогической конвергенции как процесса интеграции 

знаний, технологий и опыта из различных областей науки 
с целью создания новой широкой основы для решения 
научных и общественных проблем и реализации возмож-
ностей. В соответствии с данным определением теория 
педагогической конвергенции дополнена выделенными 
аспектами ее анализа – внешним (формирование нового 
запроса работодателей к компетенциям выпускников, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере конвергентных 
технологий) и внутренним (процесс интеграции знаний, 
технологий и опыта из различных областей науки, кото-
рый протекает непосредственно внутри вуза и связан 
с созданием междисциплинарных учебных комплексов, 
разработкой методик и технологий обучения с целью фор-
мирования особых компетенций и навыков межличностного 
взаимодействия, работы в команде). Учет этих аспектов 
позволит системно и последовательно перейти к реализации 
теоретических положений педагогической конвергенции 
в практике вузовской подготовки выпускников в условиях 
конвергентной технологической революции.

Заделом для использования педагогической конверген-
ции в системе высшего образования является становление 
командной науки, акцентирующей внимание не только 
на взаимодействии представителей научных областей, 
но и на работе в международных коллективах.

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потен-
циальных конфликтов интересов в отношении исследования, 
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Аннотация: На сегодняшний момент свою актуальность в процессе образования показало гибридное обучение, соче-
тающее очное и онлайн-обучение. В результате глобальной миграции количество иностранных студентов в Кемеровском 
государственном университете неуклонно растет, обучение проходит в многонациональных группах, что неизбежно 
приводит к необходимости исследования педагогического взаимодействия в области культурного диалога и межкуль-
турного общения. В статье описана организационная составляющая взаимодействия – совокупность образовательных 
форм, методов и технологий, с помощью которых достигаются поставленные цели и задачи в результате контакта 
и сотрудничества всех субъектов педагогического взаимодействия. Настоящее исследование посвящено тестированию 
организационной стороны педагогического взаимодействия с использованием цифровых образовательных инструментов 
для обучения английскому языку для специальных целей (ESP), или профессионально-ориентированному английскому, 
и использованию гибридного формата обучения в многонациональных группах студентов вуза. Использование цифровых 
материалов в обучении позволило обучающимся не только овладеть базовыми языковыми навыками, но и повысило 
их образовательную мотивацию, цифровые навыки, вовлеченность в обучение. Внедрение интерактивных учебных 
материалов, автоматизированное тестирование способствовало развитию онлайн-обучения, организации совместного 
обучения студентов, находящихся в аудитории и дома. Все это также послужило установлению эмоциональных контак-
тов, сотрудничеству, созиданию, развитию толерантности, умению работать в команде и т. д.
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менты, современные технологии
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Введение
Цифровизация становится основным трендом трансформа-
ции экономики Кузбасса (угольного региона). Это затра-
гивает все отрасли, в том числе такую консервативную 
сферу, как образование. Данная трансформация направлена 
на решение проблем социально-экономического развития 
угольного региона при формировании цифровой экономи-
ки. Кемеровский государственный университет (КемГУ) 
является не просто образовательным центром угольного 
региона, а позиционирует себя как центр подготовки специ-
алистов нового поколения для отраслей промышленности 
России и других стран.

Глобальная миграция долгое время способствовала ста-
бильному притоку иностранных студентов в КемГУ, поэтому 
в наши дни обучение часто происходит в многонациональных 
группах. Помимо российских студентов, многие иностранные 
студенты из 24 стран получают высшее и послевузовское 
образование в университетах Кузбасса [1]. Группы студентов 

могут быть как мононациональными (российские студенты),  
так и многонациональными (в группу входят студенты 
из России, Узбекистана и Кыргызстана). Привлечение ино-
странных студентов – одна из важнейших задач вузовского 
образования в России [2], т. к. «около 2/3 регионов России 
не привлекают студентов из других регионов и не способны 
удерживать талантливых студентов»1.

Успешная подготовка будущих специалистов в много-
национальной группе зависит от многих факторов. В част-
ности, требуются значительные педагогические усилия 
для поддержания целевого направления обучения, тщатель-
ной координации групповой деятельности и координации 
учебного процесса студенческого коллектива, учитывая 
его многонациональный характер. Все это актуализирует 
поиск эффективных форм, средств, методов и технологий 
для успешного совместного обучения студентов разных 
национальностей.
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В то же время цифровая эпоха требует от выпускников 
вузов не только новых навыков, но и передового подхо-
да к организации самого обучения. В настоящее время 
обучение предполагает взаимодействие преподавателя 
со студентами с помощью цифровых технологий.

Пандемия Covid-19 также способствовала быстро-
му развитию цифровых образовательных технологий. 
Университеты, колледжи и школы начали использовать 
нестандартные методы и формы обучения. В 2020 г. сотни 
учебных заведений по всему миру были вынуждены перейти 
на дистанционное обучение. Этот формат обучения пред-
полагал, что иностранные студенты из-за распространения 
угрозы коронавируса должны оставаться дома и учиться 
удаленно (через электронную почту, электронные курсы, 
блоги, подкасты, скринкасты) или онлайн (через мессен-
джеры, социальные сети, электронные курсы, программы 
организации видеоконференций). Образовательный процесс 
стал полностью удаленным.

Дальнейшая сохраняющаяся неблагоприятная эпидемио-
логическая ситуация привела к введению нового гибридного 
формата обучения (hybrid learning), в котором учителя должны 
были сочетать занятия в аудитории и удаленные занятия [3]. 
Так российские студенты обучались в аудиториях, а иностран-
ные студенты в связи с закрытием границ присоединились 
к занятиям онлайн и обучались дома удаленно. Этот формат 
сочетал в себе традиционный опыт работы в аудитории, 
эмпирическое обучение и цифровые учебные материалы, 
мультикультурализм и был направлен на получение макси-
мального результата для каждой цели обучения.

Гибридное обучение было предметом изучения многих 
зарубежных и отечественных ученых. В статьях зарубежных 
авторов встречаются термины смешанное обучение (blended 
learning) и гибридное обучение (hybrid learning), и некоторые 
исследователи воспринимают их как взаимозаменяемые. 
C. J. Bonk и C. R. Graham утверждают, что смешанное обу-
чение совмещает традиционное обучение в ходе личного 
общения (face-to-face) и обучение с применением компью-
терных технологий [4, p. 42]. Наоборот, С. А. Грязнов 
советует их разграничивать, т. к. смешанное обучение 
сочетает в себе очный формат и асинхронность, в то время 
как в гибридном совмещаются очный и дистанционный 
форматы [5].

Технология гибридного обучения предполагает уникаль-
ное управление временем обучающегося при предоставле-
нии ему методической поддержки, в частности, посредством:

1) синхронного обучения, подобного онлайн-классу, 
которое можно осуществлять на основе индивидуального 
обучения;

2) асинхронного обучения, обеспечивающего идеальную 
платформу реализации дистанционного обучения [6].

Мы разделяем позицию L. Qi и A. Tian, которые счи-
тают, что гибридное обучение характеризуется четырьмя 
свойствами, выгодно отличающими его от иных образова-
тельных технологий:

1) сочетание коллективного и индивидуального обучения;
2) сочетание синхронного и асинхронного обучения;
3) сочетание самостоятельного и группового обучения;
4) сочетание формального и неформального обучения 

с точки зрения его реализации в течение всей жизни (lifetime 
learning) [7].

B. Betty [8] создал платформу гибридного обучения 
HyFlex learning. На ней у студентов есть возможность выби-
рать свой формат обучения: очно, онлайн или смешанная 
форма. Некоторые исследователи считают, что обучение 
HyFlex может быть привлекательным для студентов послед-
них курсов и магистрантов [9]. Университет Огайо опубли-
ковал исследование о своем опыте обучения HyFlex. Они 
обнаружили, что HyFlex – хороший вариант для обучения, 
но также выяснили, что технология не является целостной 
и что необходимы дальнейшие исследования для развития 
этой модели [10].

S. Arnab отмечает, что в будущем гибридное обучение 
с акцентом на использование игровых техник станет повсе-
местным [11].

Вслед за Г. В. Кругляковой [12] и И. К. Войтович [13] 
среди плюсов гибридного обучения можно выделить «уве-
личение продуктивности образовательного процесса, повы-
шение доступности материалов, сокращение финансовых 
затрат, …повышение информационно-коммуникативной 
компетентности всех участников образовательного процес-
са в плане использования новых технологий» [14, с. 33].

G. Singaravelu утверждает, что гибридное обучение более 
эффективно, чем традиционные методы, в улучшении комму-
никативных навыков при изучении английского языка [15].

Мы разделяем точку зрения Т. С. Ивановой и А. В. Шус-
товой [14], разделяя ряд трудностей гибридного обучения 
на две категории:

• трудности, характерные как для гибридного, так и для  
дистанционного обучения в целом;

• трудности, характерные исключительно для гибрид-
ного обучения.

К первой категории относятся трудности технического 
характера, возникающие как у преподавателей, так и у сту-
дентов, подключающихся к занятиям онлайн. Например, 
внезапное отключение электричества в жилых домах, плохое 
интернет-соединение, отсутствие работающей камеры или 
микрофона, низкая оперативная память компьютера или 
отсутствие хорошего компьютера или смартфона, фоновые 
шумы. Часто серьезной проблемой является техническая 
неграмотность как преподавателей, так и студентов, тре-
бующая разъяснительных бесед, мастер-классов по работе 
в цифровой среде.

Необходимо говорить и о психологических случаях. 
Как проведению, так и посещению занятий онлайн дома 
часто мешают отвлекающие факторы. Преподаватели жалу-
ются на отсутствие визуального контакта (многие студенты 
либо отключают свое изображение, либо помещают свою 
фотографию), невозможность проконтролировать то,  
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чем студент занимается в данный момент времени. У сту-
дентов, подключенных онлайн, психологические трудности 
связаны со стеснением или нежеланием включать камеры.

А. С. Кизилова и др. [16] выделают трудности методиче-
ского характера для преподавателей, т. к. занятия в гибрид-
ном и дистанционном форматах требуют более тщательного 
планирования, большего времени на подготовку, создание 
разных форм работы и типов заданий для студентов в классе 
и подключенных онлайн, сложность в организации дискус-
сий, проверки работ. А. Г. Широколобова и Ю. С. Ларионова 
отмечают низкую степень готовности преподавателей 
к новым условиям образовательного процесса в связи с пере-
ходом «на новую образовательную парадигму, ядром кото-
рой является цифровая образовательная среда» [17, с. 357].

Среди проблем, характерных непосредственно для гибрид-
ного обучения, можно выделить неравномерное внимание, 
уделяемое студентам онлайн и в аудитории. Последним его 
достается больше. Помимо этого, определенный дискомфорт 
у всех участников образовательного процесса вызывает 
качество звука во время видеотрансляции. Неясным остается 
вопрос с проведением тестирования. Можно давать разные 
контрольные задания тем, кто находится в классе очно, и тем, 
кто присутствует на уроке удаленно, но имеют место быть 
жалобы студентов на неравные условия. Можно прово-
дить тесты онлайн со всеми, но те, кто пишет тест из дома, 
оказываются в более выгодном положении по сравнению 
со студентами, пишущими тест в классе. В итоге резуль-
таты как гибридного, так и дистанционного обучения часто 
невозможно оценить объективно.

Несмотря на все трудности, форматы гибридного и дис-
танционного обучения продолжат существовать и разви-
ваться и останутся востребованными в наши дни.

Методы и материалы
Исследование обучения профессионально-ориентирован-
ному английскому языку в многонациональных группах 
с использованием гибридного обучения проводится нами 
с 2020 г. Мы использовали следующие методы исследования: 
тестирование, интервью, сравнение.

Пандемия привела к дистанционному обучению и актив-
ному использованию формата онлайн-обучения. Поэтому 
мы активно внедряли обучение с помощью различных 
ресурсов электронного обучения, мобильных приложе-
ний и веб-ресурсов, предназначенных для преподавания 
и изучения иностранных языков. Некоторые из них были 
проанализированы и описаны с точки зрения их способно-
сти и эффективности проводить дистанционное обучение 
иностранным языкам в многонациональных студенческих 
группах. Кроме того, все они обладали такими чертами, 
как мультимедийность, мобильность, интерактивность 
и доступность. Их применение в образовательной среде 
дало возможность организовать не только самостоятельное 
обучение, но и групповую работу, творческую проектную 

деятельность; способствовало развитию обучению профес-
сионально-ориентированному английскому языку индиви-
дуальным путем. Мобильные приложения и веб-сервисы 
позволили получать оперативную обратную связь, орга-
низовывать мгновенный опрос и обсуждение результатов, 
проводить групповую оценку и самоконтроль. Мы добились 
визуального представления и структурирования образова-
тельного контента, поиска и обмена учебной информацией, 
развития критического мышления [18].

Сохраняющаяся неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация, отъезд многих иностранных студентов в свои 
страны и закрытие границ привели к введению гибридного 
обучения, при котором необходимо было совмещать уро-
ки одновременно в аудитории (офлайн) и дистанционно 
(онлайн). Чтобы организовать такой формат обучения, нам 
пришлось пересмотреть существующие методы и формы 
обучения и прийти к тем, которые могут синхронизировать 
оффлайн- и онлайн-форматы. Чтобы собрать всех учащихся 
группы, мы организовали видеоконференцию на плат-
форме Zoom для общения с «удаленными» студентами 
и транслировали ее через проектор на экран аудитории. 
Для стимулирования активной работы всех студентов 
мы использовали определенные сервисы для создания 
интерактивных заданий (LearningApps, H5P, Wordwall), 
тестов (Socrative, Quizzis), интерактивных уроков (Quizzis), 
демонстрируя их на экране Zoom и экране аудитории. 
Наша цель состояла в том, чтобы поместить всех учащихся 
в одну учебную плоскость, дать им возможность видеть 
учебный материал на экране во время занятия и вместе 
решать задачи, обсуждать ответы на тесты и т. д.

Студенты в аудитории могли присоединиться к инте-
рактивному заданию, тесту или уроку через свой смартфон 
и тоже выполнить его. Это было видно всем обучающимся. 
И наоборот, студентов, находящихся дома, можно было 
«вызвать к доске», и выполнение их заданий также авто-
матически транслировалось на экран и было видно всем.

Как правило, для гибридного урока требуется экран 
в аудитории с проектором или интерактивной панелью 
и компьютер (ноутбук или планшет) преподавателя. 
Удаленным студентам нужен компьютер, планшет или гад-
жет с установленным приложением для видеоконференций 
и хорошей скоростью Интернета. Студентам в классе 
требуются мобильные устройства (гаджеты) с хорошим 
доступом в Интернет. Главное здесь – самостоятельная 
работа студентов и их сотрудничество, а преподава-
тель – организатор и творец этого формата обучения. 
Он выстраивает не только свои отношения со студентами, 
но и их отношения с цифровой образовательной средой, 
вовлекая их в этот процесс.

В качестве примера приведем описание некоторых циф-
ровых инструментов, которые мы использовали в период 
гибридного обучения.
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LearningApps2 – сервис для создания интерактивных упраж-
нений, имеющий уникальную черту – он может быть встроен 
в любую систему дистанционного обучения в виде SCORM 
пакета. Разработан для поддержки процессов обучения и пре-
подавания с помощью небольших интерактивных шаблонов. 
Эти шаблоны можно использовать непосредственно в учеб-
ных материалах и для самостоятельного изучения. Данный 
сервис позволяет учителю отслеживать успеваемость ученика. 
Задания (шаблоны), предлагаемые этим сервисом:

• Найти пару.
• Группировка.
• Классификация (задание на распределение слов, харак-

теризующих коммерческий и центральный банк, в дан-
ном шаблоне показано на рис. 1).

• Хронологическая линейка.
• Простой порядок (задание по расположению частей 

делового письма в правильном порядке в данном шабло-
не представлено на рис. 2).

• Ввод текста.
• Сортировка картинок.
• Викторина с выбором правильного ответа.
• Заполнить пропуски.
• Игра «Кто хочет стать миллионером?».
• Пазл «Угадай-ка» и т. д.
Одна из важных функций многих цифровых образова-

тельных инструментов – мгновенная обратная связь [19]. 
Обратная связь – важная часть формирующего оцени-
вания, которая повышает мотивацию студентов, давая 
им возможность самостоятельно оценивать и контроли-
ровать обучение [20]. Кроме того, эта функция позволяет 
преподавателю мгновенно обнаруживать пробелы в зна-
ниях [21], помогает выявить слабые места в изложении 
учебного материала и правильные методы обучения, может 
определить, какой языковой аспект или материал требует 
дополнительного разъяснения или большего количества 
упражнений, и подготовить задачи по решению проблем 
для обсуждения после тестирования. Преподаватель может 
создавать новые интерактивные задания на основе прило-
жений дополненной реальности и геолокации [22; 23].

Для проведения тестирования мы использовали 
веб- сервисы Socrative3 и Quizizz4. Особенностями сер-
виса Socrative являются использование приложений 
для мобильных устройств и отсутствие необходимости 
регистрации для обучения: зарегистрировавшись и войдя 
на сайт, преподаватель создает комнату с уникальным кодом, 
по которому может присоединиться любой, кто использует 
приложение или зайдет на сайт. В бесплатной версии сервиса 
в виртуальную комнату могут зайти до 50 человек. Студенты 
видят вопрос на экране своих телефонов и отвечают, исполь-
зуя свои мобильные устройства. Результат теста каждого 

2 LearningApps. Режим доступа: www.learningapps.org (дата обращения: 30.08.2021).
3 Socrative. Режим доступа: www.socrative.com (дата обращения: 30.08.2021).
4 Quizizz. Режим доступа: www.quizizz.com (дата обращения: 30.08.2021).

студента отражается в табличном варианте в процентах 
с указанием верных и неверных ответов на мониторе препо-
давателя. Важное свойство сервиса – он позволяет получить 
обратную связь и организовать дискуссию, корректируя 
неверные ответы. Проверка знаний в Socrative представ-
лена на рис. 3.

Одним из самых успешных веб-сервисов для объеди-
нения студентов, находящихся в классе и дистанционно, 
мы считаем Quizizz, позволяющий создавать и проводить 
интерактивные уроки в режиме синхронного обучения. 
Преподаватель создает урок и подключает студентов к нему 
посредством кода. В интерактивном уроке преподаватель 
может сочетать обучающие слайды с учебными заданиями. 
В платной версии можно вставлять даже аудио и видео. 
После обсуждения обучающего слайда студенты отвеча-
ют на один или серию вопросов разного типа (с выбором 
одного или нескольких правильных ответов, правда / ложь, 
вписывание своего ответа), получают баллы и находят себя 
в таблице лидеров. Во время тестирования можно включить 
тайминг. После объявления результатов тестирования можно 
инициировать его обсуждение. Затем преподаватель пере-
ходит к следующему обучающему слайду и последующему 
тестированию. В конце урока формируется отчет с ответами 
всех студентов группы.

Результаты
С начала 2020–2021 учебного года мы проводили занятия 
по английскому языку в формате гибридного обучения 
среди 4 многонациональных групп бакалавров второго 
курса КемГУ (110 студентов). При этом 86 бакалавров 
принадлежали к славянской языковой группе и учились 
оффлайн, а 24 бакалавра владели тюркскими языками 
и учились дистанционно. В соответствии с европейскими 
языковыми рамками языковые компетенции всех учащихся 
варьируются от А2 до В1. Эксперимент включал в себя 
этапы итоговой и формирующей оценки. В ходе итого-
вого оценивания мы выявили уровень словарного запаса 
профессионально-ориентированного английского языка 
у бакалавров славянской языковой группы и бакалавров 
с тюркскими языками (табл.).

Общий уровень словарного запаса бакалавров славянской 
языковой группы был достаточно высоким (30 % продви-
нутого и 45 % среднего уровня), что можно объяснить 
тесной связью со школой. У всех у них было 3 языковых 
урока в неделю в школе, и они без проблем перешли на про-
фессиональный язык. Общий уровень словарного запаса 
бакалавров с тюркскими языками был намного ниже (67 % 
имели начальный уровень), что можно объяснить низким 
школьным уровнем английского языка и большой разницей 
между тюркскими и германскими языками.
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Рис. 1. Задание в LearningApps: 
распределите слова между ком-
мерческим и центральным бан-
ком в шаблоне Классификация
Fig. 1. LearningApps, a sorting 
template task: divide the words 
between commercial bank 
and central bank columns

Рис. 2. Задание в LearningApps: 
расположение частей делового 
письма в правильном порядке 
в шаблоне Простой порядок
Fig. 2. LearningApps, Simple 
order template: put the parts 
of a business letter in the correct 
order

Рис. 3. Результаты проверки по теме «Государственное управление России и США» в веб-сервисе Socrative
Fig. 3. Public administration of Russia and the USA: test results in Socrative



217

2021. Т. 5. № 3

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2021-5-3-212-220

Педагогика

Табл. Уровень словарного запаса профессионально- 
ориентированного английского языка у студентов (сентябрь 2020 г.) 
Tab. Students’ ESP vocabulary level (September 2020)

Уровень  
словарного запаса 
профессионально- 
ориентированного 
английского языка

Бакалавры 
славянской язы-

ковой  
группы, N=86  
(% от группы)

Бакалавры 
с тюркскими 

языками, N=24  
(% от группы)

Элементарный 21 (25 %) 16 (67 %)

Средний 39 (45 %) 5 (21 %)

Продвинутый 26 (30 %) 3 (12 %)

Во время формирующего оценивания мы проводили 
обучение в гибридном формате и интегрировали интерак-
тивные учебные задания (интерактивные задания и викто-
рины, интерактивные уроки) в обучение профессионально- 
ориентированному английскому языку для создания 
профессионального тезауруса среди всех учащихся. Чтобы 
отслеживать прогресс, мы провели сравнительное исследо-
вание результатов обучения (тематических, промежуточных 
и окончательных) всех студентов и выявили их отношение 
к гибридному обучению. Более того, студентов поощря-
ли к совместной работе (создание совместных докладов 
по какой-либо теме, содержащих викторины и опросы 
на понимание прочитанного). Мы предложили студентам 
чередовать профессиональные темы на английском языке 
и культурные темы, связанные с местными традициями 
каждой мультикультурной группы.

Мгновенная обратная связь осуществлялась с помощью 
веб-сервисов Socrative и Quizzes. Чтобы оценить результаты 
обучения студентов, мы использовали викторины. Они 
включали вопросы с несколькими вариантами ответов 
и вопросы с выбором истинного / ложного утверждения. 
После каждой викторины мы инициировали обсуждение, 
чтобы проанализировать пробелы и ошибки в вопросе 
исследования. Результаты обучения профессионально- 
ориентированному английскому языку у всех групп сту-
дентов имели тенденцию к росту в течение учебного года 
(рис. 4). По результатам обучения группа бакалавров 
со славянскими языками превзошла студентов с тюркскими. 

Это различие можно объяснить исходным низким уровнем 
результатов обучения тюркской языковой группы. 

На викторине 1 (quiz 1) (сентябрь 2020 г.) результаты 
обучения группы со славянскими языками были выше 
результатов группы с тюркскими языками на 29 %. Затем 
уровень колебался (викторина 2 (октябрь 2020 г.), вик-
торина 3 (ноябрь 2020 г.) и промежуточная викторина 
(декабрь 2020 г.)), но в конце года показал устойчивый 
рост до 85 %. В течение всего периода результат обучения 
группы славянского языка постепенно повысился на 13 % 
на итоговой викторине (май 2021 г.). Что касается результата 
обучения в тюркской языковой группе, то в начале сентября 
2020 (викторина 1) он был довольно низким (45 %), но уже 
викторина 3 (ноябрь 2020 г.) и промежуточная викторина 
(декабрь 2020 г.) показала его рост до 52 % и 59 % соответ-
ственно. Затем можно увидеть некоторое кратковременное 
снижение на 14 % в викторине 4 (февраль 2021 г.) и на 15 % 
в викторине 6 (апрель 2021 г.), но в финальной викторине 
(май 2021 г.) опять наметилась тенденция к росту до 59 %. 
В целом результат обучения профессионально-ориенти-
рованному английскому у студентов с тюркскими языка-
ми увеличился на 14 % за весь период. Итоговые данные 
викторины показали, что результаты обучения группы 
бакалавров славянского языка опережают группу тюркских 
языков почти на треть. Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что занятия по профессионально-ориентированному 
английскому языку в формате гибридного обучения (при 
поддержке интерактивного обучения) повысили уровень 
профессиональных словарных навыков учащихся. Более 
того, этот прогресс можно объяснить также активным 
обсуждением результатов после задания / тестирования 
и их совместной работой (совместные доклады студентов).

Наконец, чтобы узнать отношение студентов к гибридному 
обучению и интерактивным учебным заданиям, реализован-
ным на занятиях, мы разработали онлайн-анкету из 8 вопро-
сов (формы Google) и поделились ссылкой со студентами 
через студенческую социальную сеть ВКонтакте. В целом 
эти преобразования и нововведения были хорошо воспри-
няты всеми студентами и повысили мотивацию к обучению 
как у студентов славянских, так и тюркских языковых групп. 
В ответах студенты сообщили о простоте использования задач 
онлайн-обучения, росте учебного интереса к выполнению 
интерактивных задач и викторин с автоматическим оценива-
нием ответов, совместных докладов и готовности продолжить 
заниматься в гибридном формате.

Заключение
Сочетание интерактивного образовательного формата 
и гибридного формата обучения, а также взаимодей-
ствие студентов в многонациональных группах позво-
лило нам достичь нашей цели по повышению их уровня 
профессионально- ориентированного английского язы-
ка. Во время обучения мы активно вовлекали студен-
тов в онлайн-обучение, помогая им взаимодействовать,  

Рис. 4. Сравнение результатов обучения бакалавров
Fig. 4. Comparative analysis of learning dynamics
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сотрудничать и обмениваться знаниями, необходимой 
информацией и идеями. Все это способствовало установле-
нию эмоциональных контактов, сотрудничеству, созиданию, 
развитию толерантности, умению работать в команде и т. д.

На наш взгляд, самым эффективным инструментом оказал-
ся сервис Quizizz, который позволяет создавать и проводить 
интерактивные уроки в синхронизированном формате, 
а также осуществляет автоматизированное тестирование 
результатов и их обсуждение.

Обновление и трансформация содержания методов 
обучения благодаря использованию цифровых технологий 
способствовало развитию современной цифровой образо-
вательной среды в университете. Использование цифровых 
материалов в обучении позволило обучающимся не только 
овладеть базовыми языковыми навыками, но и повысило 
их образовательную мотивацию, цифровые навыки, вов-
леченность в обучение.

Внедрение интерактивных учебных материалов, авто-
матизированное тестирование способствовало развитию 
онлайн-обучения, организации совместного обучения 
студентов, находящихся в аудитории и дома. Это было 
особенно важно для студентов из многонациональных 
групп, где разработка новых систем управления обуче-
нием подтвердила, что все студенты имеют свободный 

и справедливый доступ к знаниям. Гибкость преподавания 
профес сионально-ориентированного обучения английскому 
языку в университете, достигаемая за счет использования 
цифровых инструментов, была особенно важна для обеспе-
чения дистанционного обучения, которое было необходимо 
и неизбежно для дистанционного обучения иностранных 
студентов, а также во время пандемии.

Представленная нами цифровая трансформация обуче-
ния в гибридное позволяет гибко и эффективно применять 
новейшие технологии для перехода к персонализированно-
му и ориентированному на результат учебному процессу 
в КемГУ. Цифровая среда университета позволяет его 
выпускникам получить потенциал для устойчивого развития 
Кузбасса как угольного региона.

Конфликт интересов: Авторы заявили об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении иссле-
дования, авторства и / или публикации данной статьи.
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держке фонда РФФИ, проект № 19-013-00805 А «Модели 
педагогической интеракции в процессе обучения иностран-
ному языку в полиэтнической среде вуза».
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Аннотация: Полный переход на дистанционное обучение, вызванный пандемией, сделал необходимым создание новых 
дидактических инструментов и моделей преподавания и обучения. Цель – разработка дидактического обеспечения 
образовательного процесса в условиях тотального дистанционного формата обучения. Для достижения поставленной 
цели проведен анализ эффективности используемого дидактического обеспечения в организациях высшего обра-
зования. Методом анкетирования собраны и обобщены мнения преподавателей и студентов двух образовательных 
организаций высшего образования. Выявлены проблемы применения традиционных методик, причины недостаточной 
эффективности, предложены новые подходы к проектированию эффективного дидактического обеспечения. Для про-
ектирования дидактического обеспечения использован комплексный подход, учитывающий психологические, педа-
гогические и методические особенности обучения в дистанционной форме. Проведена экспериментальная проверка 
эффективности предложенной структуры и методики применения дидактического обеспечения. Охарактеризованы 
структурные компоненты модели дистанционного обучения. Раскрыто содержание комплексного подхода к разработ-
ке дидактического обеспечения. Освещены стороны дидактического обеспечения: содержательная, процессуальная 
и мотивационная. Экспериментальная проверка дидактического обеспечения показала, что при оценке успешности 
учебной работы обучаемых с его применением целесообразно использовать рейтинговую систему контроля знаний, 
так как она обеспечивает постоянную мотивацию, позволяет осуществлять рефлексию учебной работы, повышает эмо-
ционально-познавательный аспект этой деятельности. Кроме того, реализация дидактического обеспечения в реальной 
образовательной практике показала, что высокая степень формализации разного вида содержания учебной информации 
обеспечивает следующие его показатели: универсальность, адаптивность, многовариантность, многофункциональность.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дидактическое обеспечение, схема, разработка, комплексный подход, 
содержательная учебная информация, задания, контент, критерии отбора
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Введение
Социально-экономические изменения в условиях пандемии 
потребовали от системы образования поиска и разработки 
результативных средств педагогической коммуникации 
(методы, средства и организационные формы) и технологий 
подготовки специалистов в образовательных организациях 
разного уровня. Применение дистанционных автоматизиро-
ванных технологий в образовании имело место и до панде-
мии, однако введение тотального образования только лишь 
на основе дистанционных технологий случилось впервые 
в системе образования всех уровней.

По результатам опроса, в котором приняли участие 
75 преподавателей и 95 обучаемых, выявлено, что наиболее 
востребованной формой подготовки явилось дистанцион-
ное обучение (ДО). Кроме того, по мнению респондентов, 
колоссальную значимость для оперативной наработки 
учебного контента приобретает проблема его организации, 
оптимальной компоновки, структуризации и представления 
на разных носителях информации обучаемым в условиях ДО.

На основе изучения литературных источников установле-
но, что дистанционная форма обучения представляет собой 
вид обучения, который осуществляется при отсутствии 
личного непосредственного контакта с преподавателем, при 
наличии модели преподавания (дидактическое обеспечение) 
и использования автоматизированных современных ком-
пьютеризированных средств для организации и управления 
процессом обучения, включая контроль в электронной 
образовательной среде. Последнее представляется наи-
более проблемным аспектом при дистанционном образо-
вании. Ранее применяемые технологии дистанционного 
образования не предусматривали контроль и экзамены 
в дистанционной форме. Студенты почти всегда должны 
были сдавать экзамены в традиционной форме при личном 
контакте с преподавателем.

Специфика реализации ДО в педагогической науке 
исследуется давно и в разных направлениях. Наш научный 
поиск был ориентирован на теоретико-методологические  
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основы, которые разрабатывались М. Е. Вандорф-
Сысоевой, В. П. Демкиным, В. А. Дятловым, Е. С. Полат [1], 
А. Н. Романовым и др. [2], Л. И. Холиной и др. Изучение 
работ показало, что ДО позволяет реализовывать личностно- 
ориентированное обучение на основе полезного дидакти-
ческого обеспечения (целесообразность, результативность 
и экономическая эффективность).

В настоящее время развитие технических возможностей 
средств информатизации образования происходит быстры-
ми темпами, повышаются их педагогические возможности 
в сборе, обработке разного вида информации, представлении 
полезного контента участникам педагогического процесса. 
Данное явление влияет на образовательное качество разра-
ботки (прогнозирование, моделирование, проектирование, 
конструирование, апробация и внедрение) дидактического 
обеспечения (ДиО) при подготовке специалистов в обра-
зовательных организациях.

Вопросам разработки ДиО в условиях ДО посвящены 
работы Е. В. Бочкаревой, Е. Е. Долгалёвой, И. И. Ткаченко, 
Е. И. Яхиной и др. В своих работах они подчеркивают, 
что разработка полезного ДиО была и остается наиболее 
сложной и трудоемкой проблемой, требующей проведения 
комплексных исследований с целью расширения его педа-
гогических возможностей и установления оптимальной 
структуры и содержания, позволяющих результативно 
решать вопросы подготовки высококвалифицированных 
и востребованных на рынке труда специалистов в образо-
вательных организациях. В работе подробно рассмотрены 
структура и содержание ДО, его ДиО, направленное на удов-
летворение образовательных потребностей участников 
педагогического процесса в условиях ДО.

На рисунке представлена обобщенная схема ДО. Она 
включает следующие взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные уровни:

1) внешняя среда, в которую входят факторы (субъек-
тивные и объективные), влияющие на результативность 
ДО, а также нормативно-правовая база образования (Закон 
об Образовании в РФ, ФГОС ВО, профессиональные стан-
дарты, ОПОП, РУП, ФОСы, полезное дидактическое 
обеспечение, сборники заданий и др.);

2) процесс обучения представлен в виде трех взаимос-
вязанных и взаимообусловленных моделей: педагог (дея-
тельность педагога), модель преподавания (эмоционально- 
интеллектуальное взаимодействие педагога и обучаемого) 
и обучаемый (учение – активная учебная деятельность 
обучаемого), связь между педагогом и обучаемым осущест-
вляется с помощью современных средств коммуникации;

3) результат представлен в виде педагогического мони-
торинга, позволяющего отражать достигнутые учебные 
успехи обучаемого (совокупности компетенций) в системе 
ДО, отслеживать педагогическое качество составляющих ДиО.

Технология ДО в условиях пандемии полностью исклю-
чает личный непосредственный контакт студента с препода-
вателем. Модель обучения / преподавания и эмоционально- 

интеллектуального взаимодействия заменяется моделью 
преподавания в образовательной среде на базе современных 
автоматизированных информационных и коммуникацион-
ных технологий и с учетом требований рынка труда к уровню 
подготовки выпускников образовательных организаций, 
Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), профессиональных стандартов и др.

Методы и материалы
Новые подходы в изменившихся условиях требуют совер-
шенствования ДиО образовательного процесса. ДиО 
представляет собой адаптированный к созданной авто-
матизированной среде учебно-методический комплекс 
для конкретной учебной дисциплины или цикла дисциплин, 
включающий в себя совокупность связанных с целями 
и задачами образования и обучения студентов, разно-
образных вариативных видов педагогически обоснованных 
эффективных дидактических материалов, разработан-
ных с учетом требований ФГОС и резко изменяющихся 
потребностей рынка труда [3]. Дидактический материал 
создается коллективом специалистов на разных типах 
носителей информации с учетом уровня подготовки участ-
ников ДО, их образовательных потребностей и специфики 
отрасли знания.

Исследования показали, что разработка полезного ДиО, 
позволяющего осуществлять подготовку высококвалифи-
цированных выпускников образовательных организаций 
в системе ДО, требует комплексного подхода. Он позволяет 
обеспечить всестороннее и многоаспектное рассмотрение 
данной проблемы, учитывать взаимосвязь различных факто-
ров, развивать новые виды учебной деятельности обучаемых 
с учетом их индивидуально- типологических особенностей 
и уровня подготовленности, уменьшить фактор субъек-
тивного анализа результатов их работы, повысить объек-
тивность педагогического мониторинга, модернизировать 
структуру и содержание ДиО, успешно его реализовывать 
в реальной образовательной практике. В основу разработки 

Рис. Схема дистанционного обучения
Fig. Scheme for distance teaching

Внешняя среда

Результат
Педагогический мониторинг

Процесс обучения

Педагог Обучаемый Модель преподавания 
 

 Средства коммуникации

Факторы:  
субъективные, объективные

Нормативно-правовая  
база образования
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ДиО положена концепция комплексного подхода, вклю-
чающего в себя субъектно- компетентностный; систем-
но-деятельностный; интегративно- развивающий; индиви-
дуально-дифференцированный; контекстно- модульный; 
информационно- технологический и андрагогико- 
акмеологический научные подходы.

Наши исследования показали, что такой подход к раз-
работке полезного ДиО позволяет:

• формировать у педагогов постоянную потреб-
ность к использованию современных информационных 
и телекоммуникационных технологий при решении 
педагогических задач;

• осуществлять гибкое управление учебной деятельно-
стью обучаемых;

• формировать у них разные виды мышления (наглядно- 
образное, наглядно-действенное и словесно-логическое);

• развивать у обучаемых творческую инициативу, 
самостоятельность и рефлексию в процессе учебной 
деятельности;

• прогнозировать дальнейшее развитие средств педа-
гогической коммуникации.

Для обеспечения результативности процесса обуче-
ния разработка ДиО осуществляется на базе современ-
ных средств информатизации образования (мультимедиа, 
виртуальная реальность, гипермедиа, телекоммуникаци-
онные средства и др.). Они способны обеспечить соот-
ветствующую форму усвоения содержательной учебной 
информации, т. к. имеют широкий набор дидактиче-
ских свойств благодаря развитию современных инфор-
мационных средств и возможностей интерактивности. 
К таким свойствам относятся интеграция различных видов  
аудиовизуальной информации (текст, графика, звук и др.); 
представление учебной информации в наглядной и динами-
ческой формах; демонстрация данных, событий и явлений; 
дискретная подача информации; индивидуализация, доступ 
к разнообразным базам данных; быстрый контакт и опера-
тивный обмен информацией; обратная связь; обеспечение 
оперативного поиска необходимой учебной и научной 
информации при решении конкретной задачи и др.

Практический опыт разработки ДиО по отдельным 
отраслям знания показал, что его структуру необходимо 
рассматривать с трех сторон: содержательной; процес-
суальной; мотивационной [4].

Содержательной стороной ДиО является его дидактиче-
ская модель, создаваемая с помощью отобранной и специаль-
но структурированной информации в определенной отрасли 
знания об изучаемых объектах, явлениях и процессах. Она 
может быть представлена в видеоформате, в текстовом, 
графическом, динамическом, звуковом, и других видах.

Дидактическая модель включает в себя учебную базу 
знаний (различного вида и уровня теоретический и спра-
вочный материал), комплект учебных заданий (система 
задач различной трудности и сложности, направленная 
на формирование знаний, умений и навыков (компетенций) 

по данной дисциплине). Содержательный компонент соз-
дается на основе дидактических принципов [5; 6] с учетом 
специфики предъявления различного вида содержания 
на экране компьютера и форм организации занятий и кон-
троля усвоения, определения необходимой методической 
помощи участникам процесса обучения.

Исследование показало, что при выборе и структури-
ровании содержания учебной информации актуальным 
является вопрос определения критерия, оказывающе-
го влияние на формирование компетенций. Как основа 
предлагаемого подхода может быть принята точка зрения 
Б. С. Гершунского, согласно которому содержание учеб-
ной информации должно соответствовать следующим 
критериям:

• соответствие профессиональной модели специалиста 
отражает требования к знаниям, умениям и навыкам 
(компетенциям) студентов, их мировоззрению, твор-
ческому потенциалу;

• возможность реализации в ближайшем будущем [7].
Еще одним необходимым условием эффективного 

отбора учебной информации является логический анализ 
самого предметного знания. Н. Ф. Талызина отмечает, 
что «необходимо изучать каждое частное явление само-
стоятельно как слоеный пирог, где каждый слой живет 
своей самостоятельной жизнью. За весьма разнообразными 
вариантами, открывающимися на поверхности явления, 
часто стоят немногие порождающие их инварианты» 
[8, с. 104–105]. Выделение такого содержания учебной 
информации с помощью системно-структурного подхода 
помогает сократить объем подлежащего усвоению учебного 
содержания информации.

Заслуживает внимания и применения система класси-
фикации содержания учебной информации, разработанная 
Н. М. Розенбергом. Применяя данную классификацию, 
следует выделять релевантную, нерелевантную (вспо-
могательную), релевантную избыточную информацию. 
Реализация этой системы позволяет конкретно и эффектив-
но оценить дидактический материал при отборе содержания 
учебной информации, определить рациональное соотно-
шение между наукой и избыточной информацией, отразить 
и реализовать динамичность изучаемой дисциплины [9]. 
При отборе содержания учебной информации требуется 
критически анализировать полезность (актуальность, досто-
верность, полнота и др.) информации для использования.

В процессе отбора и структуризации содержания учебной 
информации необходимо классифицировать ее по уровням 
усвоения. Автоматизированные системы позволяют инди-
видуализировать процесс обучения по уровням усвоения  
знаний. В. П. Беспалько [10] рекомендует разграничить 
уровни усвоения знаний таким образом:

1) уровень знакомства (деятельность по узнаванию): 
обучаемый способен узнавать, познавать, различать объекты 
изучения в ряду подобных;
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2) уровень репродукций: обучаемый способен воспроиз-
вести информацию об изучаемом объекте и его свойствах;

3) уровень умений (деятельность эвристического типа): 
обучаемый способен применить усвоенную им информацию 
на практике, решает задачи по образцу;

4) трансформация (творчество): сформирована спо-
собность решать разные классы задач на основе полученных 
знаний.

Данная классификация может быть использована раз-
работчиками ДиО при выборе последовательных про-
цедур, которые могут оптимально привести обучаемого 
к конечной цели.

Результаты разработки и обсуждение содержания 
дидактического обеспечения
Результаты разработки ДиО показали, что основными кри-
териями отбора содержания учебной информации являются:

• структура и содержание компетентностной модели 
любой дисциплины;

• структуризация и минимизация объема содержания 
учебной информации, выделенного и соответствующе-
го модели выпускника образовательной организации 
(школа, гимназия, колледж, академия, университет);

• внутренняя упорядоченность знаний (системные, 
дисциплинарные и процедурные);

• способы и средства представления, передачи, усвоения 
и контроля содержательной учебной информации.

Наш опыт показал, что всесторонний учет критериев 
позволяет оптимизировать отбор и представление учебного 
контента в структуре ДиО.

При разработке учебных заданий мы комплексно учиты-
вали теоретические положения информационного [11;  12] 
и задачного [13; 14] научных подходов, что позволило нам 
выстроить оптимальную систему учебных заданий. Они 
обозначены в требованиях к структуре и содержанию 
учебных заданий, которые:

a) охватывают весь изучаемый учебный материал по дан-
ной отрасли знания;

b) способствуют формированию и развитию умений 
и навыков по выполнению заданных педагогической 
задачей учебных действий и операций;

c) обеспечивают поэтапный контроль сформированно-
сти знаний, умений и навыков;

d) являются личностно-ориентированными и направ-
ленными на формирование и развитие у студентов 
значимых видов мышления (словесно-логического, 
наглядно-образного и наглядно-действенного);

e) носят диагностический характер с целью определения 
степени сформированности у студентов необходимых 
знаний, умений и навыков по данной дисциплине.

В структуру комплекта учебных заданий входят четыре 
вида учебных задач, направленных на формирование умений:

1) воспроизводить усвоенную учебную информацию 
(факты, понятия);

2) практически применять усвоенные знания по образцу 
(алгоритму);

3) использовать усвоенные знания в новой ситуации, 
а также сформировать умения анализировать, систе-
матизировать и обобщать информацию из различных 
предметных отраслей знания;

4) творчески применять знания в новой ситуации [15].
Использование в реальном образовательном про-

цессе ДиО в условиях повсеместного ДО показало, что 
разработанная система учебных заданий позволяет фор-
мировать системные знания и навыки рефлексивного мыш-
ления обучающихся.

Каждая учебная дисциплина многофункциональна и име-
ет многоцелевое назначение. В ней выделяется ведущая 
функция, которая обеспечивается прежде всего основным 
компонентом содержания данной дисциплины и предопре-
деляет содержание процессуальной стороны ДиО [16].

Процессуальная сторона процесса проектируется 
на основе деятельностного подхода к обучению [17] и вклю-
чает образовательную деятельность педагога и учебную 
деятельность студента с ДиО. В ДиО процессуальный 
компонент представлен моделью субъектов обучающего 
процесса, результатами педагогического контроля усвое-
ния студентами предлагаемого содержания, методическим 
обеспечением участников образовательного процесса.

Модель обучаемого должна создаваться на основе 
структуры учебной деятельности, включающей мотив, 
целеполагание, учебную задачу, систему учебных действий 
и операций, результат, контроль и оценку, рефлексию [18].

Модель педагога разрабатывается на основе функцио-
нальных компонентов педагогической деятельности. 
Н. В. Кузьмина выделяет пять основных компонентов: 
гностический, проектировочный, конструктивный, 
организаторский и коммуникативный [19]. По мнению 
В. А. Якунина, к этим основным компонентам следует 
добавить: а) прогностический компонент; б) компонент 
принятия педагогических решений; в) мониторинг и оцен-
ка результатов усвоения, основанных на обратной связи; 
г) корректирующий компонент [20]. Модели включают 
индивидуально-психологические характеристики педагога 
и обучаемого, что делает возможным прогнозирование 
различных аспектов процесса преподавания / учения.

Педагогический мониторинг усвоения знаний заключает-
ся в создании информационной базы данных, что позволит 
анализировать тенденции в развитии личности студента 
и педагогическую эффективность ДиО. База накапливает 
и позволяет анализировать информацию об успешности 
учебной деятельности студента. Эта база доступна пре-
подавателю и студенту [21].

Методическая сторона ДиО встроена в электронную 
образовательную среду. Методический компонент включает 
его описание (общая характеристика, назначение, функции, 
программные и технические средства поддержки структуры 
информационной среды, критерии оценки педагогической 
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эффективности ДиО, ожидаемые результаты); рекомендации 
педагогу по организации и управлению занятиями, а также 
инструкции обучаемому; содержание учебного материала 
по данной дисциплине, содержащее теоретические, спра-
вочные и практические задания. Методическое обеспечение 
разрабатывается с учетом уровня подготовки (дидактиче-
ской, методической и психологической) преподавателя. 
В ДиО методический компонент реализуется на основе 
коммуникации (алгоритм обучения) [22; 23].

Мотивационный компонент реализуется с учетом 
формирования познавательного интереса и обеспечения 
устойчивой мотивации обучаемых при применении ДиО, 
что поддерживает их интеллектуальную познавательную 
активность. Мотивационный компонент учитывает особен-
ности эмоционально- интеллектуального взаимодействия 
участников педагогического процесса (коммуникативная 
сторона) [1; 24]. Кроме того, модель разрабатывается с уче-
том психологических (вид информации, темп ее представ-
ления, коммуникация и т. д.) и валеологических (уровень 
работоспособности обучающегося и педагога, комфорт-
ность их деятельности и т. д.), санитарно-гигиенических 
аспектов организации работы участников педагогического 
процесса [25].

В результате исследования психологических аспектов 
восприятия информации в условиях ДО, опосредованно-
го медиасредой, выявлены различия в усвоении знаний. 
Важную роль играет впечатление о преподавателе, созда-
ваемое в обучающей электронной среде. Таким образом, 
значимой компетенцией преподавателя является способ-
ность сформировать и поддерживать свой цифровой образ, 
самопрезентовать себя. Необходимо обеспечить такой 
образ преподавателя, который обеспечил бы максимально 
эффективную образовательную активность. Очевидно, 
что образ преподавателя должен включать положительные 
личностные характеристики и высокие оценки профессио-
нализма. Проведенные исследования показали, что образ 
преподавателя, создающийся у студента в электронной 
образовательной среде и влияющий на усвоение знаний, 
отличается от образа преподавателя, образующегося при 
непосредственном общении в аудитории [26].

Одной из особо важных проблем является пробле-
ма контроля усвоения знаний и умений студентами 
при ДО. Возникает проблема списывания, использования 
справочных материалов, негарантированного самостоятель-
ного выполнения теста или задания. Один из самых частых 
вопросов, который задают онлайн преподаватели, как сде-
лать так, чтобы онлайн студенты сдали тесты, не обманывая, 
полностью самостоятельно, без списывания. Очевидный 
ответ заключается в том, что это сделать невозможно.

В ДиО образовательного процесса при тотальном 
ДО необходимо разработать способы, которыми можно 
контролировать обучение студентов и способствовать 
их академической честности. Предлагаемая методика тести-
рования представляет серию еженедельных тестов, равных 

по весу итоговому экзамену с высокой значимостью. Если 
студент «завалит» один или два из еженедельных тестов, 
еще не все потеряно. Компенсировать низкий балл можно 
одним из других коротких еженедельных тестов. ДиО долж-
но предусмотреть регулярные онлайн-консультации [27].

Добавление короткого открытого вопроса в онлайн-тест 
требует, чтобы учащиеся не просто выбрали правильный 
ответ из предложенных. Это может быть короткий откры-
тый тестовый вопрос, оценка которого занимает секунды.

Оценка уровня усвоения знаний при тотальном 
ДО не должна основываться исключительно на тестах. 
Необходимо комбинировать разные формы контроля. 
Современные платформы для взаимодействия студента 
и педагога позволяют сделать это взаимодействие эффек-
тивным при условии разработки эффективного ДиО.

Вынужденный переход к масштабному ДО дает воз-
можность по-новому взглянуть на разработку ДиО, 
на то, как мы преподаем, как студенты учатся, как усваи-
вают и как демонстрируют результаты усвоения учебного 
содержания.

Заключение
Экспериментальная проверка ДиО показала, что при оценке 
успешности учебной работы обучаемых с его примене-
нием целесообразно использовать рейтинговую систе-
му контроля знаний, т. к. она обеспечивает постоянную 
мотивацию, позволяет осуществлять рефлексию учебной 
работы, повышает эмоционально-познавательный тонус 
этой деятельности.

Кроме того, реализация ДиО в реальной образователь-
ной практике показала, что высокая степень формализации 
разного вида содержательной учебной информации обе-
спечивает следующие его показатели:

1. Универсальность. ДиО может использоваться как при 
обучении, так и при контроле знаний на основе диффе-
ренциации типов учебных заданий, видов теоретического 
материала и форм организации занятий.

2. Адаптивность. Задания, их уровень сложности, 
последовательность предъявления определяются в зави-
симости от уровня подготовки обучаемого.

3. Многовариантность. Все предлагаемые обучаемо-
му задания являются разноуровневыми, разнотипными 
и разновариантными.

4. Многофункциональность. При работе с ДиО обучае-
мый может выбрать следующие режимы: обучающий, кон-
тролирующий, консультационный, информационный и др.

Исследование показало, что психологический аспект 
усвоения информации и мотивации различается в элек-
тронной образовательной среде и при непосредственном 
контакте в аудитории. Создание образа преподавателя 
в ДО требует выбора определенной стратегии его создания.

Наш опыт разработки ДиО по различным отраслям 
знания показал его педагогическую полезность и перспек-
тивность. В зависимости от условий применения ДиО оно 



226

2021. Т. 5. № 3

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2021-5-3-221-228

Педагогика

может служить для педагога технологией обучения и инди-
видуальным средством учебной деятельности обучаемых 
в условиях ДО.

Конфликт интересов: Авторы заявили об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении иссле-
дования, авторства и / или публикации данной статьи.
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Аннотация: Проведен анализ целесообразности применения феномена оригами как средства геометрического моде-
лирования к формированию самоорганизации у детей младшего возраста. Практика оригами, включаемая в процесс 
образования детей в детском саду и в начальной школе, выступает в качестве природосообразного средства для пропе-
девтики содержания основного курса геометрии, традиционно назначенного к изучению в среднем звене траектории 
школьного образования. Современный заказ общества к повышению статуса математического образования выдвигает 
приоритетную задачу разработки и утверждения содержания математического образования растущей личности, 
инициирующего саморазвитие детей. Подходы к решению задачи намечаются в рамках синергетической парадигмы 
с применением трансформирования геометрических форм. Усиление влияния науки на общество обусловило тенден-
цию повышения качества образования личности. Проблема повышения качества управления образованием получила 
обоснование в привязке к факторам среды и закрепилась в понятийном поле методологии средового подхода. Данный 
подход обладает возможностями к достижению воспитательного эффекта в русле синергетической образовательной 
реальности: ребенок младшего возраста определяется как открытая нелинейная система, способная к саморазвитию. 
Дано теоретическое и концептуальное обоснование геометрического моделирования оригами как средства для само-
организации детей. Обоснованы пути формирования самоорганизации в период детства: приобщение детей к содержанию 
математической культуры на основе оригами происходит с применением синергетического подхода. Целесообразность 
оригами как средства структурообразования в математическом образовательном процессе детей младшего возраста 
обоснована выявленными факторами самоорганизации. В систему педагогического образования внедрены средства 
обогащения структурообразующей среды на основе конкретизации ресурсов образования.
Ключевые слова: синергетический подход, постнеклассическое образование, математическое образование, самораз-
витие ребенка, творческие способности детей, дети младшего возраста
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Введение
На всех ступенях образования обучаемой личности в усло-
виях современного социума актуализировалась задача 
формирования научной картины мира, оказывающей опре-
деляющее влияние на развитие мировоззрения как системы 
взглядов на окружающий мир и положение в нем человека. 
Важным компонентом мировоззрения выступает стиль 
мышления, определяющий принципы теоретического 
познания мира. Присущие разным историческим периодам 
стили мышления задают свой тип осознания мира, или, 
по В. С. Стёпину, тип научной рациональности [1]. Согласно 
типам научной рациональности, различаются классическая, 
неклассическая и постнеклассическая картины мира.

Мир предстает как иерархия самоорганизующихся 
систем в постнеклассической картине мира, и в задаваемой 
ею постнеклассической культуре формируется иной, нежели 
предшествующий ей, социально-духовный вектор развития 
человека. Такого рода миропонимание обусловлено вкладом 
синергетики. Синергетика с греческого означает когерентное 

(согласованное) взаимодействие частей, соответственно 
предметом синергетики как науки выступают явления 
синергизма – согласованного взаимодействия компонентов 
самоорганизующейся системы и основные законы само-
организации сложных систем. Синергетика, составляющая 
зерно постнеклассической науки современности, высту-
пает в качестве теории самоорганизации и методологии 
естественных и общественных наук. Претворение в жизнь 
ее положений предполагает обсуждение обучающей среды, 
применение новых подходов к развитию образовательных 
систем. Cинергетический подход к воспитанию опирается 
на нелинейность и открытость педагогических систем, 
возможность их адаптации к условиям среды на основе 
самоорганизации.

Синергетическая педагогическая парадигма начинает 
свое становление в 90-х гг. ХХ в. с активного изучения 
применения понятия синергетика в области образова-
ния, и к настоящему времени, по мнению разработчиков  
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методологии образования в рамках синергетической пара-
дигмы, педагогическая наука нуждается как в осмыслении 
соответствующей философии образовательного становления 
личности, так и в практическом освоении способов преоб-
разования воспитательного процесса на основе синерге-
тического подхода [2–4]. В качестве практического сред-
ства преобразования воспитательного процесса на основе 
синергетического подхода мы выдвигаем геометрическое 
моделирование оригами.

Цель – раскрыть потенциальные возможности геоме-
трического моделирования оригами как средства самоорга-
низации детей младшего возраста в применении средового 
синергетического подхода.

Задачи:
1) рассмотреть научный процесс становления синерге-

тики как универсального методологического инструмента;
2) осветить современное состояние проблемы приме-

нения в педагогической науке синергетического подхода;
3) проанализировать качество геометрической подго-

товки обучаемых личностей в системе общего образования;
4) установить научное основание для применения синер-

гетического подхода к проблеме повышения качества мате-
матического образования детей младшего возраста;

5) выявить факторы самоорганизации детей, обоснован-
ные целесообразностью применения оригами как инстру-
мента структурообразования в средовом подходе к мате-
матическому образованию. 

Методы исследования: синергетический, средовой, куль-
турологический подходы к образованию, анализ целесо-
образности применения синергетического подхода к рас-
смотрению детства как социальной группы, гуманитарный 
подход к познавательному развитию ребенка как культурно 
обусловленному процессу, метод изучения и обобщения 
педагогического опыта в области геометрического обра-
зования, подход к формированию мышления как целесо-
образно функционирующего инструментального средства 
в организации механизмов познания, подход к обогащению 
образовательной среды средствами геометрического моде-
лирования оригами.

Общенаучные положения о синергетике и синерге-
тическом подходе
Научным объектом синергетики как науки выступают про-
цессы самоорганизации природных и социальных систем. 
Самоорганизация, согласно А. М. Новикову, представителя 
синергетического подхода, – это процесс создания, вос-
произведения, совершенствования организации сложной 
динамической системы [5, с. 191–192]. При изучении 
культуры и социокультурных процессов синергетический 
подход утвердился к завершению ХХ в. в качестве мето-
дологического инструмента культурологии. С его при-
менением культура выступает как динамическая система, 
а для исследования культурных явлений используется особо 
выделенное направление в науке − социальная синергетика,  

рассматривающая социальные подсистемы: открытые 
нелинейные системы, способные к саморазвитию, включая 
и ребенка младшего возраста.

В развитии ребенка как системы обозначенного типа 
нелинейность проявляется в чередовании последователь-
ности возрастных кризисов, отношений деструктивного 
характера [6]. Под саморазвитием, следуя А. М. Новикову, 
мы будем понимать самостоятельное развитие субъектом 
образования своих обретений в аспекте развития психи-
ческих процессов. Синергетическая природа «человеко-
мерных систем» [7] и утверждает целесообразность рас-
смотрения процесса становления познавательных структур 
ребенка младшего возраста в контексте постнеклассической 
(синергетической) парадигмы образования.

В свою очередь, А. Г. Гогоберидзе в основу синерге-
тического подхода к изучению процесса развития ребен-
ка помещает соответствие принципу гуманитаризации, 
провозглашающему культурную обусловленность про-
цесса развития человека. Так, ребенок дошкольного воз-
раста рассматривается как субъект саморазвития, осу-
ществляющий становление в культуре и делающий вклад 
в ее содержание [8, с. 31]. Характер развития такого рода 
нелинейной системы открытого типа указывает на альтер-
нативность путей развития ребенка, применение подхода 
к нему как к индивидуальности, признание его уникально-
сти, сохранение целостности его природы (психофизиче-
ской организации, опыта, интересов и др.) и выявление 
его дарований. Достижение целей развития личности 
и общества как социальных систем возможно реализовать 
в моделировании нацеленной на формирование творческих 
способностей субъектов образования образовательной сре-
ды. Она рассматривается методологами средового подхода 
С. В. Тарасовым и А. Е. Мароном как в большей степени 
социально значимый объект, нежели образовательный про-
цесс. В связи с этим внимание проектировщиков образова-
ния следует направить на создание среды, стимулирующей 
потребность субъектов образования к саморазвитию [9]. 
Для педагогики, нацеленной на поддержку процесса овла-
дения личностью способностью к саморазвитию, законы 
развития и саморазвития приобретают особое значение, 
подчеркивает В. Н. Корчагин [10].

Ключевые положения синергетики включают поня-
тие самоорганизации, которое рассматривается иссле-
дователями синергетической концепции применительно 
к образованию в разных ракурсах [11]. Однако пробле-
ма самоорганизации, исследуемая вне синергетического 
подхода к развитию, в большинстве случаев редуцируется 
в цепь рассуждений о проблеме самообразования. Акцент 
в ходе организации образования в данном ракурсе ставится 
на инициировании наставником самостоятельного поиска 
воспитанниками информации, необходимой для принятия 
ими собственных решений. Например, на основе выявле-
ния М. Р. Мирошкиной специфичности вклада в форми-
рование необходимой готовности растущего человека 
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к принятию собственных решений такого рода готовность 
формируется в практике самоорганизации [12, с. 115], 
определяемой в аналогичном подходе как «учебная само-
организация» [13, с. 61]. Предпосылки к формированию 
у малыша способности к самоорганизации, возникающие 
в условиях проявления детской потребности в общении 
со взрослым, начинают разворачиваться в раннем воз-
расте. Эта коммуникативная потребность реализуется 
в развиваемых совместных со взрослыми манипулятив-
ных действиях. В периоде возрастного интервала от двух 
до трех лет жизни поступки детей все чаще мотивируются 
их стремлением к самостоятельности, которая опреде-
ляется М. Р. Мирошкиной как основа самоорганизации, 
проявляемой в формах сотрудничества со взрослым. Такого 
рода способность рассматривается предтечей успешного 
разрешения учебных вопросов в будущем [14].

Исследователи В. Э. Черник и А. С. Гаврилова предлагают 
рассматривать самоорганизацию как свойство личности, 
включающее в себя функциональный и личностный компо-
ненты, обеспечивающие способность организовывать свою 
деятельность и управлять ею [15, с. 136]. Т. Э. Яновская 
в качестве ключевого положения концепции самоорганизации 
выдвигает тезис, что происходящие личностные изменения 
реализуются за счет внутренних возможностей [16, с. 94]. 
Интерпретации сущности самоорганизации в большей 
степени исходят из личностной характеристики, которую 
можно обозначить термином организованность, но не из при-
знаков самоорганизации как процесса, имеющего место быть 
в синергетической реальности. Таким образом, акцентиро-
вание внимания исследователей на личностном компоненте 
организованности, рассматриваемом вне рамок синергети-
ческого подхода, приводит к пониманию под самоорганиза-
цией совокупности личностных качеств, психологических 
новообразований, тех или иных, безусловно ценных, особен-
ностей, например, целенаправленного характера действий, 
волевого компонента, который предполагает мобилизацию 
потенциальных возможностей и концентрацию активности 
в заданном направлении. В этой трактовке самоорганизации 
как явления не находится места для синергетической процес-
суальной характеристики структурообразования, имеющего 
отношение к растущему человеку как саморазвивающейся 
социальной системы открытого типа. 

Природа самоорганизации раскрывается в применении 
синергетического подхода, основы которого были заложены 
в русле естественнонаучной постнеклассической традиции 
понимания мира как множества систем отрытого типа, спо-
собных к саморазвитию, которое может быть реализовано 
при определенных условиях как самоорганизация. Процесс 
самоорганизации, происходящий в системах, определяемый, 
согласно Л. С. Подымовой и Л. Н. Макаровой, синергийным 
(согласованным) взаимодействием, обязан антиэнтропий-
ному характеру эволюционного развития (направленному 

1 Об утверждении Концепции развития математического образования в РФ. Распоряжение от 24.12.2013 № 2506-р // СПС КонсультантПлюс.

на возрастание упорядоченности). Обусловлен процесс 
самоорганизации накоплением структурной информации, 
способствующей устойчивому развитию, продуктивной само-
реализации в ходе жизнедеятельности [17]. Синергетический 
подход рассматривает процесс самореализации лично-
сти как развитие открытой целостной динамичной нелиней-
ной системы, обусловленное взаимодействием внутренних 
ресурсов и потребностей системы, исходя из возможностей 
внешней среды.

Оригами в рамках геометрического содержания 
в математическом образовании
Следуя Концепции развития математического образования 
в Российской Федерации1, основной педагогической задачей 
наставника выступает становление математических способ-
ностей воспитанников образовательных учреждений в поле 
содержания математической культуры. Математическая 
культура формируется в ходе математического образования, 
сопровождаемого:

• освоением логико-математических представлений 
и способов познания;

• овладением навыками самостоятельной практической 
деятельности;

• формированием и развитием рефлексивных умений;
• воспитанием ценностного отношения к математике 

как культурному достоянию.
Содержание математической учебной деятельности 

воспитанников образовательных организаций, высту-
пающее структурообразующим фактором образования 
растущей личности, способно значительно обогатиться 
за счет приобщения детей к практикам геометрического кон-
струирования и моделирования. Геометрический материал 
обладает уникальными свойствами в плане предоставления 
возможности детям младшего возраста не только на основе 
наглядности, но и с применением тактильно-двигательного 
метода обследования выявлять свойства геометрических 
объектов, сравнивать их и анализировать, устанавливая 
признаки сходства и различия, имеющиеся конструктивные 
закономерности [18]. Творческий процесс воссоздания 
и преобразования геометрических объектов способству-
ет развитию у детей конструктивного стиля мышления. 
Включение в практику работы старших дошкольников 
задач на развитие способности к ориентированию в объ-
ектах геометрии – моделях окружающего мира (отрезок, 
величина угла, симметрия и асимметрия и др.) – способ-
ствует повышению у детей уровня логического и в целом 
геометрического мышления [19].

Гуманистическая ориентация математического обра-
зования детей на принцип развития направляет педагога 
на создание условий для саморазвития ребенка. Поиски 
условий для реализации потенциальных возможностей 
воспитанников к творческому развитию актуализируют 
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в содержании педагогических исследований проблематику 
среды. Повышение интереса психолого-педагогического 
сообщества к понятию среды наблюдалось на границе 
XIX–XX вв. Становление системного подхода в педаго-
гике, происходящее в 70–90 гг. ХХ в., активизировало 
процесс исследования среды, анализируемой в связи 
с категорией взаимодействия. Тем самым педагогическая 
мысль побуждалась к разработке теории и технологии 
опосредованного управления в педагогике, направляющего 
образовательный процесс на развитие и саморазвитие 
ребенка. Этому сопутствуют переходы к более качествен-
ному состоянию ребенка как социальной системы. В рам-
ках средового подхода возникли факторные концепции 
среды, рассматривающие ее не только как совокупность 
условий и компонентов, но и как средство воспитания. 
Однако проблема управления формированием и разви-
тием воспитанников посредством среды является мало 
изученной [20, с. 3]. В частности, необходимость решения 
проблемы самоорганизации сложных систем стимули-
рует педагога (управляющего субъекта) к реализации 
воздействия в области т. н. резонансных зон [20, с. 32], 
результативность влияния в которых обеспечена способ-
ствованием собственным тенденциям развития социальной 
системы. Важным условием оптимальности управления 
выступает правильный выбор времени воздействия, свя-
занного с наличием у управляемой социальной системы 
тенденции спонтанного развития. Открывшаяся воз-
можность управления самоорганизацией обучаемого 
субъекта образования через среду – это «факт большого 
методологического значения», заключает Ю. С. Мануйлов, 
поскольку педагог может использовать «мягкое управле-
ние» [20. с. 32]. Поиск такого рода механизмов мягкого 
управления образовательным процессом Н. М. Полетаева 
относит к основным направлениям применения синерге-
тического подхода в педагогике [21].

Теоретические исследования оригами как фактора 
самоорганизации детей младшего возраста [22] и наша 
собственная богатая практика в применении оригами 
к образованию детей и педагогов дошкольного образования 
свидетельствуют о целесообразности установления в педа-
гогической среде адекватного представления о предмете 
обсуждения. К реализации исследования в плане уточнения 
и осмысления феномена оригами в рамках парадигмы кон-
цепции самоорганизации с применением средового подхода 
(обогащения геометрического содержания в математиче-
ском образовании детей младшего возраста средствами 
оригами) побудили два фактора:

1) востребованность явления оригами (области занима-
тельной геометрии) как со стороны самих детей, так и со сто-
роны педагогов детских садов и начальной школы;

2) заказ общества относительно подготовки детей млад-
шего возраста к жизни в условиях развития синергетической 
парадигмы образования.

Целесообразность подключения практики оригами 
в образование детей опирается на ряд следующих посылок:

1. Соответствие практики геометрического моделирова-
ния оригами предпочтениям и возрастным особенностям 
детей. Преобладающей формой мышления у детей младшего 
возраста выступает наглядно-образная. Процесс формирова-
ния понятийных мыслительных структур ребенка младшего 
возраста, равно как и его способность развернуть внутрен-
ний план действия, может быть оптимально организован 
с использованием пространственных операций при транс-
формировании фигур в практике оригами.

2. При осуществлении мелких движений пальцев рук 
по преобразованию геометрических форм оригами про-
исходит активизация моторно-двигательной функции; 
появляется тактильный контроль за соблюдением требо-
вания непрерывности образуемых геометрических ориен-
тиров – отрезков линий, контуров геометрических фигур; 
развиваются сила и ловкость в пальцах, тонкость движений 
в подушечках пальцев рук.

3. Вектор математического образования детей к обогаще-
нию развивающей среды с подключением оригами обретает 
направленность на пропедевтику геометрического образова-
ния. Уникальность такого образования обоснована взаимо-
действием логического и интуитивного начал мыслительного 
содержания в процессе постижения особенностей геоме-
трических конструкций. Несмотря на уникальность геоме-
трии как развивающей дисциплины, сегодняшнее состояние 
школьного курса оставляет желать лучшего: слабая подготовка 
выпускников школ ведет к понижению качества технического 
образования молодых людей, обучаемых в вузе [23]. Одной 
из причин такой подготовки является низкий уровень раз-
вития у выпускников пространственного мышления, т. к. 
обучение геометрии опирается на работу пространственного 
воображения с привлечением логических рассуждений [24]. 
Развитие пространственного мышления выступает ключевым 
условием для повышения качества геометрического обра-
зования, формирования успешности воспитанников школ 
в решении геометрических задач.

Особенного внимания проектировщиков образования 
заслуживает вопрос о должном положении геометрии 
(во временном аспекте приобщения детей младшего воз-
раста к геометрическому культурному содержанию), кото-
рый активно обсуждался отечественными математиками 
на исходе XX в. в связи с необходимостью развития у детей 
пространственных представлений, воображения, графи-
ческих умений, глазомера, способности к «изящному» 
решению задач на основе геометрического «ви ́дения». 
Исследовательский характер геометрического образования 
побуждает рассматривать геометрию как предмет с такими 
естественнонаучными методами познания, как наблюдение, 
измерение и эксперимент, которые опираются на работу 
чувств и практические действия [25]. Раннее приобщение 
детей к практической исследовательской и преобразующей 
деятельности в практике геометрического моделирования 
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открывает путь к самостоятельному исследованию детьми 
объектов геометрии на основе применения наглядности 
разных видов: предметной наглядности, рисунков (схем), 
объемных и графических моделей [26].

Представление о растущей личности ребенка младшего 
возраста как о самоорганизующейся системе обосновывает 
применение синергетического подхода к развитию детей 
в среде с применением оригами в следующих условиях 
для самореализации:

• наличие внутренней активности у ребенка (субъекта 
образования), которая и составляет суть его собствен-
ного саморазвития [27];

• наличие у современных детей потребностей в раз-
витии, реализуемых, следуя образному выражению 
Д. И. Фельдштейна, через «диктат своих развиваю-
щихся потребностей», и «этот диктат связан с совре-
менным уровнем саморазвития ребенка, который 
стремится к собственному поиску решения встающих 
перед ним задач, в том числе и учебных» [28, с. 21];

• создание условий для развития способности детей 
к мышлению синтетического характера на основе 
принципа дополнительности во взаимодействии мето-
дов логического и интуитивно-образного мышления 
(функция формирования и преобразования геоме-
трических представлений, результаты чего находят 
воплощение в практике);

• создание условий для самоактуализации, самокон-
троля, саморегуляции, рефлексивной оценки в систе-
ме пошагово выполняемых действий в рамках орга-
низованного алгоритма оригами (с применением 
обратимых операций, предусматривающих возврат 
к предыдущему шагу алгоритма);

• формирование алгоритмического строя деятельности 
с опорой на образные и схематические обозначения 
хода совершаемых операций.

К факторам самоорганизации детей младшего возраста 
в условиях образовательной среды с применением техноло-
гии геометрического моделирования оригами мы относим 
особые развивающие условия, диктуемые сконструирован-
ной педагогом средой.

1. Усиление вклада математики как структурообра-
зующего средства в образовательный процесс, который 
выражается в повышении «меры порядка» в ходе преоб-
разования геометрических форм:

• в совершении математических преобразований 
на основе применения необходимой математической 
терминологии (например, сторона квадрата, диагональ, 
основание треугольника и т. п.);

• в развитии ориентировки в пространстве геометриче-
ских форм (например, «выделите срединную линию 
фигуры»);

• в комментировании динамического характера преоб-
разований, имеющих «адресный» характер назначе-
ний (например, «направляем поочередно стороны 

квадратной формы к диагонали квадрата, лежащей 
между ними»).

2. Инициирование рефлексивного осознания необходи-
мости правильного хода мышления на основе организации 
внутреннего диалога как последовательно совершаемого 
обмена между содержательными мыслительными компо-
нентами образ совершаемого преобразования и логическая 
цепочка преобразующих действий.

3. Позиционирование у детей творческой направленно-
сти при совершении активных преобразующих действий, 
допускающих возможность применения уместных в аспекте 
образовательной ситуации альтернативных вариантов 
геометрических преобразований.

Обогащение конструируемой среды для самооргани-
зации детей младшего возраста происходит на основе 
применения авторских технологических разработок, отве-
чающих следующим тенденциям развития информационно- 
образовательной среды:

• усиление развивающих аспектов пространственно- 
образных характеристик образовательной среды 
посредством проектирования игровых образова-
тельных ситуаций, увеличивающих вклад образных 
и динамических ассоциаций, способствующих реализа-
ции целостного подхода к познавательному развитию 
ребенка как социальной системы [29];

• внесение в качестве средства самоуправления и раз-
вития самостоятельности детей технологических раз-
работок, ориентированных на применение методов 
подобия и аналогии в моделировании [30];

• расширение развивающих аспектов практики моде-
лирования в совершении преобразований на основе 
переходов плоскость – объем при построении моделей 
геометрических тел [31];

• сопровождение процесса математического развития 
детей посредством проектируемых компетентностно- 
ориентированных задач с применением оригами, 
обращающих детей к анализу ситуаций с вариативным 
выбором конструктивных решений;

• предоставление задач с геометрическим содержанием, 
в решении которых развиваются наблюдательность 
и глазомер, формируется особый субъектный опыт 
совершения преобразований на основе творческого 
исследовательского поиска.

Заключение
Механизмы реализации представленного образовательного 
содержания апробированы в учреждениях дополнитель-
ного профессионального образования взрослых и детей, 
в дошкольных образовательных структурах и в общеобра-
зовательной школе.

Практическая значимость. Полученные данные могут 
быть использованы педагогами дошкольного и начального 
общего образования для формирования обогащенной обра-
зовательной среды на основе синергетического подхода  
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к развитию детей младшего возраста. Материалы иссле-
дования задействованы в авторских дополнительных про-
фессиональных программах повышения квалификации 
«Картина мира в естествознании дошкольного детства»2 
и «Математическое образование дошкольников: традиции 
и инновации»3. Результаты применимы и в образовательном 
процессе начальной школы: материалы отражены в про-
грамме дополнительного образования детей (инженерно- 
технического направления) «Оригами – школьникам»4, 
представленной на конкурсе «Золотая медаль выставки 
"Учебная Сибирь − 2018"» в номинации «Современная 
образовательная среда: новые вызовы и современные реше-
ния». По результатам конкурса Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования награжден серебряной медалью за данную 
программу.

Теоретическая значимость. Результаты исследования 
могут быть использованы для дальнейшего изучения 
и применения синергетического и средового подходов 
в качестве необходимых методологических инструментов 
развития математических способностей и формирования 
самоорганизации у детей младшего возраста. Выявление 
особых факторов среды, формируемой с применением 

2 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Картина мира в естествознании дошкольного детства» // Новосибирский 
Институт Повышения Квалификации и Переподготовки Работников Образования. Режим доступа: https://cloud.nipkipro.ru/index.php/s/
S8Ls7MLJOH8Nu4n (дата обращения: 18.06.2021).
3 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Математическое образование дошкольников: традиции и инновации» // 
Новосибирский Институт Повышения Квалификации и Переподготовки Работников Образования. Режим доступа: https://cloud.nipkipro.ru/index.
php/s/rutPa4LHvOE6S4D (дата обращения: 18.06.2021).
4 Итоги выставки образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб-2018». Режим доступа: http://
nipkipro.ru/novosti/konkursi/itogi-vistavki-obrazovatelnich-organizatsiy-oborudovaniya-i-literaturi-dlya-uchebnogo-protsessa-uchsib-2018.html (дата 
обращения: 18.06.2021).

геометрического моделирования оригами, обеспечивает 
эффект развития, превосходящий «прирастание степе-
ни порядка», реализуемое в рамках линейной функции 
(у=kx), и освещает путь к расширению воспитательных 
возможностей системы образования, применяемых к обо-
гащению образования детей младшего возраста на основе 
синергетического подхода.

Научная новизна. Традиция фиксирования внимания 
педагогов на японском искусстве как деятельности детей 
преимущественно изобразительного характера, сложивша-
яся в рациональной образовательной парадигме, препят-
ствовала применению аналитического подхода к факторам 
развития детей в среде с применением оригами. Анализ 
средового подхода в ракурсе синергетической парадигмы 
позволил разработать факторные детерминанты среды, 
способствующие развитию механизмов самоорганизации, 
и развернуть их учебно-методическое сопровождение 
для ресурсного наполнения процесса математического 
образования детей младшего возраста.

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потен-
циальных конфликтов интересов в отношении исследования, 
авторства и / или публикации данной статьи.
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and conceptual justification of origami as a means of self-organization development through the nonlinear educational 
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environment that introduces preschoolers to mathematical culture. Origami proved to be able to enrich preschool education 
as this activity concentrates the educational resources of the structure-forming environment.
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Аннотация: В статье предложен методический подход к решению проблемы освоения английского языка школьниками 
с общим недоразвитием речи, определены межъязыковые влияния. Предмет исследования – средства, оптимизирующие 
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недоразвития речи у школьников. Указаны причины низкого уровня освоения грамматики родного языка у школьников 
данной группы. На основе результатов лонгитюдного исследования процесса межъязыкового влияния предложены 
методические средства, оптимизирующие процесс освоения английского языка школьниками с общим недоразвитием 
речи. Описанные методические средства, направленные на повышение уровня овладения английским языком школьни-
ками с общим недоразвитием речи, представлены с учетом развития лексической системы родного языка у детей данной 
категории. Предложен к обсуждению вопрос о создании дополнительных адаптированных образовательных программ 
по обучению школьников с общим недоразвитием речи иностранному языку, исходя из особенностей развития лекси-
ческой системы и динамики овладения грамматическим строем родного языка в ситуации общего недоразвития речи.
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Введение
На современном этапе модернизации и развития системы 
образования лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья проблема обеспечения условий обучения школьников 
с общим недоразвитием речи (ОНР) иностранному языку 
сохраняет свою актуальность. Как правило, школьники с ОНР 
имеют значительные затруднения в освоении иностранного 
языка, что снижает успеваемость учеников по основным 
предметам. Обучение школьников с ОНР иностранным 
языкам – достаточно новое явление, и на настоящий момент 
недостаточно научных данных о том, какие факторы влия-
ют на этот процесс. Кроме того, науке неизвестно, какие 
методики преподавания иностранных языков наиболее 
эффективны в ситуации ОНР. Анализируя влияние качества 
родного языка на качество иностранного, авторы пришли 
к выводу, что при обучении иностранному языку необхо-
димо учитывать формирование и развитие лексической 
системы и грамматического строя родного (русского) языка 
у школьников с ОНР.

Отечественные исследователи изучают проявления 
ОНР в разных аспектах: психолого-педагогическом [1], 

психолого- лингвистическом [2], медико-педагогическом [3],  
физиологическом [4], клиническом [5] и др. Несмотря на раз-
личные аспекты изучения ОНР, все же выделяется единство 
клинических проявлений в речи: качественно неполноценный 
словарь, недостаточно сформированы грамматические формы, 
фонематическая система родного (русского) языка, общере-
чевые навыки. Свободные высказывания детей с ОНР состоят 
из простых предложений, в сложных предложениях наблю-
даются пропуски, перестановки главных и второстепенных 
членов. Фонетическая система неполноценна: присутствуют 
искажения, замены, смешение звуков [6]. На неполноценное 
и несвоевременное формирование языковой системы школь-
ников в ситуации ОНР оказывает влияние недостаточность 
восприятия: нарушение конструктивного праксиса, трудности 
вербализации пространственных отношений, отсутствие 
четкого слухового восприятия и самоконтроля за речью [7].

В свою очередь недостаточная сформированность нере-
чевых симптомов у школьников с ОНР задерживает форми-
рование речевого навыка и речевого умения, в совокупности 
составляющих языковую способность человека [8].
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В настоящее время усвоение первого (родного) и вто-
рого (иностранного) языков является предметом изу-
чения лингвистов, филологов, психологов, логопедов. 
М. Д. Воейкова подчеркивает, что «к изучению чужого язы-
ка необходимо иметь определенные способности» [9, c. 17].  
Определение предрасположенности, т. е. языковой спо-
собности, к изучению иностранного языка у нормо-
типичных носителей исследуется при помощи специальных 
тестов. С помощью теста языковой способности (Modern 
Language Aptitude Test – MLAT) устанавливается и неспо-
собность к изучению иностранных языков. Данный тест 
состоит из пяти видов заданий и позволяет проверить 
такие языковые аспекты, как способность к фонетическому 
кодированию, предполагающую достаточную сформиро-
ванность фонематического слуха; способность к первичной 
грамматической обработке текста; проверку индуктивных 
способностей, отражающихся в слово- и формообра-
зовательных инновациях; способность к запоминанию 
незнакомых слов на иностранном языке. Развитие языка 
в данных областях необходимо и в ситуации ОНР [10].

Логопедические методики Р. Е. Левиной, Г. В. Чиркиной 
и др. направлены на формирование языковой способности 
и речевого умения у детей рассматриваемой группы, где 
развитие лексической системы и грамматического строя 
родного (русского) языка предусматривает коррекционно- 
логопедическую работу в рамках лексической темы и явля-
ется достаточно эффективным.

С целью повышения качества освоения английского язы-
ка школьниками с ОНР авторами данной статьи вынесено 
на обсуждение предложение о разработке дополнительных 
адаптированных образовательных программ по англий-
скому языку, где развитие лексической системы и грам-
матического строя иностранного языка будет проходить 
в рамках одной лексической темы, которая предусмотрена 
по предмету Развитие речи в школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Мы считаем важным подчеркнуть правоту педагога 
по английскому языку В. Х. Файрушеной, которая утвержда-
ет, что при выборе методов работы с учащимися с ОВЗ 
можно достичь определенных положительных успехов даже 
в обучении такому сложному предмету, как иностранный 
язык. При этом необходимо повысить уровень мотивации 
к изучению иностранного языка. Поэтому помимо когни-
тивного фактора при разработке дополнительной обра-
зовательной программы необходимо учитывать и другие 
социально-психологические факторы. Необходимо всемерно 
поддерживать у детей с ОВЗ интерес к иностранному языку 
и его изучению [11].

Методы исследования межъязыкового влияния 
в ситуации ОНР
Проблемы освоения родного языка у детей с ОНР при-
влекают пристальный взгляд лингвистов на протяжении 
нескольких последних десятилетий, но этого нельзя сказать 

о проблемах освоения чужого языка (в частности, англий-
ского). В отечественной научной литературе описаны 
достаточно подробно ошибки в речи инофонов в случае, 
когда речь идет о норматипичном становлении и развитии 
системы родного языка [12–14]. В то же время освоение 
грамматики иностранного языка, влияние возраста ребенка 
и гендерной принадлежности на качество изучения ино-
странного языка у школьников с ОНР – малоизученные 
области. Е. С. Трибушининой и др. была предпринята попыт-
ка ответить на данные вопросы с целью оптимизации 
и продуктивности процесса обучения английскому языку 
учащихся с ОНР [15].

Исследование проводилось в МБОУ для учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи «Школа-интернат № 22» 
г. Кемерово с 2016 по 2021 г., группа сравнения обучалась 
в МБОУ «Лицей № 62» г. Кемерово. Для отслеживания 
развития лексической системы у школьников с ОНР уче-
ными использовался PPVT [16], грамматический строй 
родного (русского) языка отслеживали с помощью теста 
Диагностика речевых нарушений школьников с исполь-
зованием нейропсихологических методов [17]. На треть-
ем этапе исследования школьникам с ОНР предлагалось 
составить рассказ по картинкам на родном (русском) языке 
и на английском. Четвертый этап заключался в исследова-
нии формирования письменной речи в английском языке 
по тесту Cambridge Young Learners English, включающему 
40 вопросов [18].

Результаты лонгитюдного исследования помогли 
ответить ученым на основные вопросы: можно ли учитывать 
фактор возраста при обучении детей с ОНР английскому 
языку; повышает ли освоение грамматики английского языка 
уровень грамматического строя речи родного (русского) 
языка; и, наоборот, влияет ли гендерная принадлежность 
на качество английского языка.

Данное исследование было актуальным и своего рода 
уникальным, поскольку на этапе разработки эксперимента 
учитывались предпосылки обучения английскому языку 
детей дошкольного возраста [19], взаимодействие двух 
языков на материалах немецко-русских билингвов [12], 
голландско-русских [20], шведско-русских [21], рассматри-
вались спорные вопросы теории двуязычия [22]. Но среди 
выборки научных исследований не было экспериментов, 
ориентированных на детей с речевым недоразвитием.

По мнению Е. И. Негневицкой, обучать детей ино-
странному языку лучше в дошкольном возрасте, поскольку 
дети-дошкольники тоньше чувствуют условность языко-
вых знаков и ориентируются на семантику слова. Не зная 
грамматических закономерностей иностранного языка, 
дети ориентируются на инпут, выстраивая свою языковую 
систему [23].

Для исследования фактора влияния возраста на качество 
усвоения английского языка школьниками с ОНР были 
проведены вышеописанные тесты с учащимися вторых 
и десятых классов в конце учебного года, т. е. ученики 
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и второго, и десятого классов изучали иностранный язык 
одинаковое количество времени. И обе группы показали 
одинаково низкие результаты в развитии лексической 
системы, грамматического строя английского языка, а также 
отсутствие влияния иностранного языка на родной (рус-
ский) язык в грамматике. Одновременно при анализе тестов 
исследователями не было выявлено доминантных показате-
лей освоения английского языка мальчиками и девочками: 
обе группы имели низкие показатели в развитии лексики 
и грамматического строя английского языка [15].

Программно-методическое обеспечение процесса 
обучения иностранному языку школьников с ОНР
В настоящее время ученики школ для детей с тяжелыми 
нарушениями речи начинают изучать английский язык 
со второго класса. Данный предмет вошел в учебные пла-
ны специальных (коррекционных) школ после введения 
Федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС ОВЗ), на основе которого разработана адаптиро-
ванная основная образовательная программа начального 
общего образования (АООП НОО), где отдельным учебным 
предметом является английский язык. По АООП НОО 
учащиеся школ для детей с тяжелыми нарушениями речи 
начали обучаться с 01.09.2016.

Рассматривая эффективность действий по обучению 
школьников с ОНР английскому языку, возникает необ-
ходимость формирования междисциплинарной команды 
педагогов, которые будут привлекать дополнительные 
ресурсы для разработки дополнительной адаптированной 
образовательной программы по английскому языку и соз-
дания условий реализации АООП для детей с тяжелыми 
нарушениями речи по разделу Язык и речевая практика.

Команда должна включать основных педагогов, учи-
телей-предметников по иностранному языку, классного 
руководителя, учителя-логопеда, воспитателя (ассистента 
учителя), педагога-психолога, дефектолога, педагога допол-
нительного образования и др. Общий алгоритм деятель-
ности дружной, заинтересованной междисциплинарной 
команды в рамках разработки и реализации дополнительной 
адаптированной образовательной программы по англий-
скому языку предполагает:

1. Издание локальных нормативно-правовых актов, раз-
работанных администрацией школы в отношении команды, 
реализующей АООП по разделу Язык и речевая практика. 
Предмет: английский язык.

2. Планирование индивидуального образовательного 
маршрута ребенка после тщательного сбора и анализа 
предварительной информации о ребенке и его семье, где 
на этапе сбора информации и целеполагания основной 
задачей администрации школы будет договориться с роди-
телями о единой стратегии обучения английскому языку. 
В беседе с родителями необходимо расставить приорите-
ты в коммуникативном развитии ребенка, исходя из его 

речевых возможностей. В соответствии с целями учитель 
английского языка и вся междисциплинарная команда 
будут решать практические задачи в области обучения, 
коррекции и социальной адаптации ребенка. Разрабатывая 
дополнительную адаптированную образовательную про-
грамму по английскому языку для школьников с ОНР, 
важно соотнести все лексические темы по родному языку 
с тематическим планом коррекционной работы учителя- 
логопеда по преодолению ОНР.

3. Совместная деятельность родителей, администрации 
школы, междисциплинарной комиссии анализируется 
в назначенный период контроля, где обсуждается динамика 
освоения и развития лексико-грамматического строя род-
ного (русского) и английского языков. При этом учитыва-
ются уровень адаптации обучающегося в школьной среде, 
успеваемость по предмету Иностранный язык, освоение 
в целом образовательной программы по предмету Русский 
язык, включенность семьи в образовательный процесс, 
а также выявленные наиболее эффективные формы и прие-
мы обучения и социализации ребенка с ОНР. Подписывая 
договор о сотрудничестве с командой, а затем принимая 
участие в реализации дополнительной адаптированной обра-
зовательной программы по английскому языку, родитель 
должен осознавать меру своей ответственности за качество 
родного (русского) и английского языков ребенка не только 
в кругу семьи, но и в школе.

4. Важным моментом в реализации дополнительной 
адаптированной образовательной программы по англий-
скому языку является дальнейшая постановка новых задач 
для междисциплинарной команды, родителей и ребен-
ка с учетом усложнения речевого материала по данным 
предметам.

Таким образом, разработка и реализация дополнительной 
адаптированной образовательной программы по англий-
скому языку – кропотливая работа всей команды учителей 
и специалистов. Кроме организационной деятельности 
руководству образовательных организаций необходимо 
обеспечить адекватное методическое обеспечение предмета.

Согласно исследованиям И. Т. Власенко, словесная память 
школьников с ОНР имеет свои особенности, которые позво-
ляют думать, что речемыслительная связь слова с образом 
предмета нарушена при данном состоянии [24, c 164], т. е. 
школьники с ОНР лучше воспринимают информацию из вне 
зрительно, инструкции на слух воспринимают не в полном 
объеме. Следовательно, реализация программы обеспечи-
вается, по нашему мнению, информационно-техническими 
и дидактическими средствами, визуализирующими изучае-
мую лексику и грамматику, что позволит получить быструю 
обратную связь на используемые аудиометоды обучения 
английскому языку.

Для осуществления связи с родителями обучаю-
щихся могут быть созданы рабочие тетради для совер-
шенствования лексико-грамматического строя англий-
ского языка, разработанные с учетом индивидуальных  
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психофизиологических и речевых возможностей школьни-
ков с ОНР. Вводя дифференцированный подход в обучение 
английскому языку школьников с ОНР с применением 
индивидуализированных программно-методических средств, 
мы имеем возможность отслеживать динамику обучения 
и уделять дополнительное внимание грамматическим темам 
по английскому языку, имеющим резкие и яркие дифферен-
цировки с грамматическим содержанием русского языка.

Заключение
Все вышеизложенное заставляет нас обеспечить учет 
возрастно-психологических особенностей обучающихся 
и специфики их дефекта при организации процесса обуче-
ния школьников с ОНР английскому языку и содержания 
уроков. Эффективность процесса обучения иностранному 
языку школьников с ОНР посредством создания допол-
нительной адаптированной образовательной программы 
подлежит дальнейшему изучению. Коллективом авторов 

данной статьи предпринята попытка индивидуализации 
обучения с учетом особенностей освоения и формирования 
языковых систем родного (русского) и английского языков 
у школьников с ОНР.
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дования, авторства и / или публикации данной статьи.
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Аннотация: Предпринята попытка теоретико-правового осмысления проблем правоприменительной практики по сни-
жению неустойки в судебном порядке. Методологической основой послужили сравнительно-правовой, статистический, 
исторический и общенаучные методы познания (системный метод, методы анализа, синтеза, логики и др.). Осуществлен 
анализ доктринальных представлений относительно правовой природы неустойки, который выявил дискуссионные 
концептуально-теоретические вопросы, касающиеся данного правового института, имеющие принципиальное значение 
для его практической реализации. Ретроспективно изучив правоприменительную практику по ст. 333 ГК РФ в нашей 
стране, автор пришел к выводу, что для обеспечения благоприятных правовых условий ведения предпринимательской 
деятельности необходимо более широкое признание штрафной функции неустойки. Необходимо формирование среди 
юристов единообразного и системного представления о функциях и правовой природе неустойки, а также устранение 
противоречивых подходов к использованию данного инструмента в различных отраслях права, в частности в граждан-
ском и налоговом, имеющих дело с экономической стороной деятельности хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: правовая природа неустойки, способ обеспечения, мера ответственности, мера защиты, несо-
размерность последствиям нарушения обязательства, аналогия закона, налоговая пеня, компенсационная функция, 
штрафная функция
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Введение

1 Гражданский кодекс РСФСР. Утв. ВС РСФСР 11.06.1964 // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.

Неустойка является одним из древнейших правовых инстру-
ментов, который использовался еще в римском праве. 
Согласно принятому сегодня пониманию, неустойка при-
звана гарантировать компенсацию потерь, понесенных 
одной стороной в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств другой.

Современный институт неустойки в российской пра-
вовой системе базируется на положениях Гражданского 
кодекса РСФСР, в котором выделялись такие разновидности 
неустойки, как штраф и пеня1. Советская правовая наука 
не проводила сущностного разграничения указанных видов 
неустойки, установив лишь технические отличия между 
ними, состоящие в порядке расчета суммы, подлежащей 
оплате: «пеня – непрерывно нарастающая, а штраф – едино-
кратно взыскиваемая сумма» [1, с. 542]. Данный подход 
сохраняется и в настоящее время, причем размер неустойки 
может определяться путем сочетания пени и штрафа.

Гражданским законодательством РФ сформирована 
система правил о применении неустойки в различных 
видах правоотношений. Среди ключевых правил, ока-
зывающих существенное влияние на экономические  

отношения между участниками гражданского оборота, 
можно назвать следующие: 1) неустойка взыскивается при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении основного 
обязательства независимо от того, понес ли кредитор убытки 
в результате данного правонарушения; 2) кредитор вправе 
потребовать взыскания законной неустойки независимо 
от того, предусмотрена ли она договором; 3) возможно 
применение различных видов неустойки в зависимости 
от ее соотношения с нанесенными убытками (зачетная, 
штрафная, исключительная, альтернативная неустойка); 
4) если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства произошло не по вине должника, то кредитор 
не вправе требовать уплаты неустойки; 5) размер как дого-
ворной, так и законной неустойки может быть снижен 
в судебном порядке.

Несмотря на то, что условия о неустойке чаще всего 
свободно согласуются сторонами в договоре, т. е. напрямую 
зависят от воли сторон, на практике, когда дело доходит 
до реализации соглашения, возникает большое количество 
разногласий. Согласно статистике, в 2020 г. судами было 
рассмотрено более 177 тыс. дел о взыскании неустойки 
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на общую сумму 32,2 млн руб., доля удовлетворенных исков 
при этом составила 89 %, а доля удовлетворенных требо-
ваний – 22 %2. Значительную часть в структуре указанных 
судебных дел занимают споры о размере неустойки.

Результаты
В соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ  
(ГК РФ) должник имеет право рассчитывать на судебное 
снижение неустойки в случае ее явной несоразмерно-
сти последствиям нарушения обязательства3. Данный спо-
соб защиты направлен на соблюдение баланса интересов 
в отношениях между сторонами обязательства по поводу 
размера подлежащей уплате неустойки.

Судебная практика демонстрирует противоречи-
вые позиции судов даже относительно права должника 
на предъявление самостоятельного иска о снижении неу-
стойки. Некоторые суды в принципе не признают дан-
ного права за должником, полагая, что для применения 
ст. 333 ГК РФ должник должен находиться в статусе ответ-
чика. Другие суды считают, что истец должен доказать при-
нудительное списание неустойки или ее недобровольную 
уплату по причине доминирующего положения кредитора.

В 2020 г. Верховный Суд РФ (ВС РФ) выразил свою 
правовую позицию по данному вопросу. В Определении 
№ 305-ЭС19-25950 по кассационной жалобе ООО 
«АлексГрупп» ВС РФ подтвердил, что предъявление 
самостоятельных исков о снижении неустойки долж-
никами является надлежащим способом защиты права, 
пояснив, что «согласно ст. 12 ГК РФ, защита гражданских 
прав осуществляется различными способами, перечень 
которых не является исчерпывающим». В Постановлении 
Пленума ВС РФ № 7 также не приведен исчерпывающий 
перечень случаев, когда допускается возможность само-
стоятельного обращения должника в суд с требованием 
о снижении размера неустойки, т. к. закон не содержит 
прямого запрета на выдвижение должником кредитору 
такого требования4.

Действительно, ст. 333 ГК РФ не предъявляет ника-
ких требований к процессуальному статусу должника 
для заявления об уменьшении неустойки. Но данная норма 
также ставит реализацию указанного права в зависимость 
от принудительного списания неустойки или ее оплаты 
в недобровольном порядке. Тем не менее ВС РФ считает, 
что должник лишается права требовать снижения неустойки 

2 Арбитражное судопроизводство. Общие показатели по категориям дел // Судебная статистика РФ. Режим доступа: http://stat.апи-пресс.рф/stats/
arb/t/42/s/1 (дата обращения 18.07.2021).
3 ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Ч. 1. Ст. 333. П. 1 // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
4 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 20.05.2020 № 305-ЭС19-25950 по делу № А40-293311/2018. Режим доступа: 
https://www.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1886774 (дата обращения: 11.07.2021).
5 О внесении изменений в часть первую ГК РФ. ФЗ от 08.03.2015 № 42-ФЗ // СЗ РФ. 09.03.2015. № 10. Ст. 1412.
6 Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства граждан Бухтиярова Александра Ивановича, Бухтиярова Ивана Дмитриевича и Бухтияровой 
Стеллы Ивановны о разъяснении Определения КС РФ от 14.03.2001 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Бухтиярова 
Александра Ивановича, Бухтиярова Ивана Дмитриевича и Бухтияровой Стеллы Ивановны на нарушение их конституционных прав ст. 333 ГК РФ. 
Определение КС РФ от 20.12.2001 № 292-О // СПС КонсультантПлюс.

на основании ст. 333 ГК РФ в случае, если он добровольно 
перечислил кредитору подлежащую уплате сумму.

Следует отметить, что до 2015 г. в ст. 333 ГК РФ  
отсутствовали положения о применении судами данной 
нормы лишь в исключительных случаях по заявлению 
ответчика с обязательным указанием мотивов снижения 
суммы неустойки5. Поэтому суды руководствовались 
заявлением Конституционного Суда РФ (КС РФ), что 
«в ч. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а по существу 
о его обязанности установить баланс между применяемой 
к нарушителю мерой ответственности и оценкой действи-
тельного (а не возможного) размера ущерба, причиненного 
в результате конкретного правонарушения»6. То есть при 
наличии соответствующих оснований арбитражные суды 
полагали своей обязанностью снижать неустойку, в резуль-
тате чего практически всегда удовлетворяли ходатайства 
об уменьшении ее размера. Особенно явно эта установка 
проявлялась в делах о взыскании неустойки за наруше-
ния срока передачи участнику долевого строительства 
объекта долевого строительства, когда судьи довольно 
существенно снижали размер неустойки без истребования 
доказательств, подтверждающих необходимость применения 
рассматриваемой меры защиты [2, с. 34; 3, с. 106].

Актуальная редакция ст. 333 ГК РФ устанавливает сле-
дующие условия ее применения. Во-первых, обязатель-
но заявление должника, суд не может снизить неустойку 
по своей инициативе. Во-вторых, уменьшение неустойки, 
определенной договором с лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность, допускается в исклю-
чительных случаях, если будет доказано, что взыскание 
неустойки в предусмотренном договором размере может 
привести к получению кредитором необоснованной выго-
ды. В-третьих, для принятия решения о снижении суммы 
неустойки суд должен установить ее явную несоразмер-
ность последствиям нарушения обязательства.

По последнему пункту Пленум ВС РФ в Постановлении 
№ 7 дал важные разъяснения. В п. 73 и 74 Постановления 
указано, что несоразмерность неустойки может, в частности, 
выражаться в том, что возможный размер убытков креди-
тора, которые могли возникнуть вследствие нарушения 
обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 
И хотя кредитор не обязан доказывать возникновение у него 
убытков, но, возражая против заявления об уменьшении 
размера неустойки, он вправе представлять доказательства  
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того, какие последствия имеют подобные нарушения для кре-
дитора, действующего при сравнимых обстоятельствах 
разумно и осмотрительно7.

На практике, оценивая соразмерность неустойки, суды 
пользуются принципом полного возмещения убытков – 
в результате применения мер ответственности кредитор 
должен быть поставлен в положение, в котором он нахо-
дился бы, если бы обязательство было исполнено надле-
жащим образом (п. 2 ст. 393 ГК РФ). Однако, по верному 
замечанию Г. И. Меликова, «закон требует не просто 
несоразмерности, а явной несоразмерности» неустойки 
и убытков [4, с. 171]. Это означает, что неустойка может 
превышать размер убытков, причиненных нарушением 
обязательства. То, насколько она может превышать, уже 
зависит от обстоятельств конкретного дела и от внутрен-
него убеждения судьи.

Излишней судейской дискреции в делах о снижении 
неустойки способствует существующее расхождение 
во мнениях относительно функций неустойки – несет 
ли она исключительно компенсационный смысл или обла-
дает и карательным (штрафным) характером [5]. В основе 
понимания этого вопроса, на наш взгляд, изначально лежит 
проблема определения правовой природы неустойки. Ведь 
в зависимости от того, отнесен ли этот правовой феномен 
к обеспечительным мерам или к мерам ответственности, 
может существенно различаться механизм взыскания и воз-
можность оспаривания его размеров.

В ГК РФ неустойка упоминается в главе «Способы 
обеспечения исполнения обязательства» (например, 
ст. 329 ГК РФ) и в главе «Ответственность за нарушение 
обязательств» (например, ст. 396 ГК РФ). Это, по версии 
КС РФ, означает, что «гражданское законодательство 
предусматривает неустойку в качестве способа обеспе-
чения исполнения обязательств и меры имущественной 
ответственности за их неисполнение или ненадлежащее 
исполнение»8.

Большинство российских исследователей придержива-
ются мнения о двойственной правовой природе неустойки. 
В. Ф. Яковлев объясняет изменение сущности неустойки 
динамикой правоотношения, указывая, что неустойка 
действует в качестве способа обеспечения исполнения 
обязательства лишь до момента его нарушения. После 
того, как произошло нарушение, ее следует считать мерой 
гражданско-правовой ответственности [6, с. 99–100].

Б. М. Гонгало предлагает разделять феномен неустойки 
на две отдельные правовые категории: неустойка как спо-
соб обеспечения исполнения обязательства и взыскание 
неустойки как мера ответственности [7, с. 11]. Однако 
согласимся с Г. И. Меликовым, что в качестве критерия 
разграничения больше подходит неисправность должника, 

7 О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 // 
Бюллетень ВС РФ. 2016. № 5. С. 3–15.
8 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Новикова Николая Николаевича на нарушение его конституционных прав п. 1 ст. 330, 
п. 1 ст. 333 ГК РФ и абзацем 1 п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей». Определение КС РФ от 23.06.2016 № 1365-О // СПС КонсультантПлюс.

а не стимулирующая и компенсационная функции неустой-
ки, как предлагает Б. М. Гонгало. Иными словами, до неис-
правности должника неустойка – это способ обеспечения 
исполнения обязательств; после неисправности должника 
(взыскание неустойки) – это мера ответственности [4, с. 31].

Вместе с тем не все юристы признают двойственную 
правовую природу неустойки. Е. С. Трезубов полагает, 
что неустойку нельзя отнести к способам обеспечения 
обязательства, поскольку она не выполняет гарантирующую 
функцию, а стимулирующая функция присуща и мерам 
ответственности. Как указывает автор, неустойка как мера 
ответственности стимулирует должника к надлежащему 
исполнению обязательств под риском увеличения объема 
требований кредитора [8, с. 67].

А. Г. Карапетов, не отрицая значения неустойки в каче-
стве меры обеспечения, считает необходимым более кор-
ректно называть объект обеспечения – не исполнение 
обязательства, а права кредитора. Профессор справедливо 
отмечает, что стимулирующая функция не является при-
знаком, характерным для всех видов неустойки, показы-
вая, что в определенных случаях неустойка может выпол-
нять противоположную роль – например, в ситуации, когда 
для должника оказывается выгоднее уплатить неустойку, 
чем выполнить обязательство (с согласия кредитора). 
Соответственно следует говорить о неустойке именно 
как о дополнительной защите прав кредитора, а не о способе 
обеспечения исполнения договора в натуре [9, с. 64–65].

В литературе встречается и позиция, не признающая 
неустойку мерой гражданско-правовой ответственности: 
она основывается на заключении, что защита кредитором 
своих прав посредством неустойки не освобождает должни-
ка от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства. А если считать неустойку мерой 
ответственности, то получается, что за одно деяние следует 
два наказания, что противоречит основным принципам 
права. Решение проблемы при этом некоторым авторам 
видится в отнесении неустойки не к мерам ответственности, 
а к мерам защиты [10; 11].

Наступление неблагоприятных последствий имуще-
ственного характера в виде уплаты неустойки свидетель-
ствует о принадлежности данного института к санкци-
ям. Как известно, данное понятие охватывает не только 
меры ответственности, но и другие правовые последствия 
нарушения обязательства – меры защиты, меры пресече-
ния и т. д. [12, с. 26–27]. Поэтому отнесение неустойки 
к мерам защиты могло бы выглядеть логичным. Более того, 
ст. 12 ГК РФ относит взыскание неустойки к одному из спо-
собов защиты гражданских прав.

Но все же, по справедливому замечанию В. А. Хохлова, сре-
ди способов защиты гражданских прав ГК РФ перечисляет  
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и меры защиты, и меры ответственности [13, с. 234]. 
Различия между этими правовыми категориями проводит 
Е. А. Суханов, отмечая, что меры ответственности влекут 
для правонарушителя претерпевание новых обременитель-
ных имущественных обязанностей, в то время как меры 
защиты никаких дополнительных обременительных обя-
занностей не создают – правонарушитель юридически 
теряет то, что по праву ему и не принадлежало [14, с. 558].

Таким образом, неустойка как мера защиты не могла 
бы выходить за пределы восстановления первоначального 
имущественного положения сторон. Однако в действитель-
ности она выступает дополнительным имущественным 
обременением для должника и может являться дополни-
тельным доходом для кредитора. Выход имущественного 
воздействия неустойки за пределы восстановления позво-
ляет относить ее именно к мерам ответственности.

В налоговых правоотношениях, в отличие от гражданско- 
правовых, неустойка в форме пени отнесена законом 
исключительно к мерам обеспечения (ст. 75 Налогового 
кодекса РФ (НК РФ))9. Она представляет собой плату за про-
срочку исполнения налогового обязательства, применяемую 
как по отношению к налогоплательщику, так и к налоговому 
органу. Эта позиция многократно подтверждалась высшими 
судебными инстанциями10 и получила широкое признание 
в доктрине [15–18].

Отрицание карательного характера налоговых пеней 
в правовой науке строится, в частности, на утверждении, 
что процент за пользование государственными деньгами 
начисляется как при правомерном переносе сроков уплаты 
налогов и сборов (отсрочке платежа), так и при неправо-
мерном (просрочке платежа) [19, с. 26]. В гражданских 
правоотношениях кредитор не вправе требовать уплаты 
неустойки, если должник не несет ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Более того, вопрос о правовой природе налоговых пеней 
опять возник после вступления в силу в 2017 г. поправок 
в ст. 75 НК РФ11, установивших повышенный размер пени 
для организаций за неуплату в 30-дневный срок с даты испол-
нения обязанности по уплате налога. Это ново введение 
вызвало справедливую критику юристов, поскольку пени 
как способ обеспечения должны начисляться без привязки 
к обстоятельствам, смягчающим или отягчающим вину 
налогоплательщика [20, с. 25]. В таком формате норма 

9 НК РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824.
10 По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О Государственной налоговой службе РСФСР» и Законов РФ «Об осно-
вах налоговой системы в Российской Федерации» и «О федеральных органах налоговой полиции». Постановление КС РФ от 15.07.1999 № 11-П // 
Вестник КС РФ. 1999. № 5; По делу о проверке конституционности п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 24.06.1993 «О федеральных органах налоговой 
полиции». Постановление КС РФ от 17.12.1996 № 20-П // СЗ РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 197.
11 О внесении изменений в ч. 1 и 2 НК РФ и отдельные законодательные акты РФ. ФЗ от 30.11.2016 № 401-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.2016. № 49. Ст. 6844.
12 Обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 1999 г. по гражданским делам. Утв. Президиумом ВС РФ 05.04.2000 // Бюллетень ВС РФ. 2000. № 7.
13 Постановление Федерального Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа от 27.10.2008 № А78-972/08-С3-11/43-Ф02-4860/08 по делу 
№ А78-972/08-С3-11/43 // СПС КонсультантПлюс.
14 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.06.1997 № 777/97 по делу № 14/124 // СПС КонсультантПлюс.

пени определяет именно меру ответственности с учетом 
отягчающего обстоятельства – продолжения неисполнения 
налоговых обязанностей и неуплаты уже начисленных 
за месяц пеней.

Закономерно возникает вопрос о возможности судебного 
уменьшения размера данной дополнительной неустойки 
ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обя-
занности по своевременной уплате начисленных пеней, 
поскольку здесь речь идет уже не о компенсации потерь 
государственной казны в результате недополучения нало-
говых сумм в установленный срок, а о штрафных санкциях 
в отношении злостного неплательщика.

В настоящее время налоговое законодательство не пред-
усматривает возможность уменьшения в судебном поряд-
ке начисленных пеней, однако и прямого запрета также 
не содержит. Если обратиться к правоприменительной 
практике, то долгое время она была неоднозначна. Дело 
в том, что в 1999 г. ВС РФ выразил позицию, что отноше-
ния по уплате пеней в налоговом праве являются сходны-
ми с гражданско-правовыми, поэтому суд вправе, исходя 
из общих начал и смысла действующего законодательства 
и конкретных обстоятельств дела, уменьшить размер под-
лежащей взысканию пени за неуплату налога. ВС РФ был 
сделан вывод, что к отношениям по уплате пеней за несвое-
временное внесение налогов (таможенных пошлин) может 
применяться по аналогии закона ст. 333 ГК РФ12.

Но в большинстве случаев суды все же отказывали в сни-
жении налоговых пеней, мотивируя отказ тем, что начис-
ление пени за нарушение обязанности по уплате налогов 
и сборов не могут рассматриваться в гражданско-правовом 
свете, поскольку соответствующие отношения основаны 
на административном подчинении (п. 3 ст. 2 ГК РФ)13. Кроме 
того, данная практика опиралась на позицию Президиума 
ВАС РФ, изложенную в Постановлении № 777/97, примени-
тельно к страховым взносам в Пенсионный фонд РФ. В ука-
занном Постановлении сделан следующий вывод: «поскольку 
возможность применения гражданского законодательства 
к отношениям между Пенсионным фондом РФ и плательщи-
ками страховых взносов действующим законодательством 
не предусмотрена, оснований для уменьшения пеней со ссыл-
кой на ст. 333 ГК РФ у арбитражного суда не имелось»14.

В настоящее время правовая позиция о невозможно-
сти уменьшения налоговых пеней твердо закрепилась 
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в правоприменительной практике15. Доктриной подобная 
точка зрения поддерживается16. Однако доводы об изме-
нении характера налоговой неустойки требуют нового 
осмысления проблемы снижения ее размеров в судебном 
порядке. Пеня в налоговом праве в настоящее время фак-
тически выполняет компенсационно-штрафную функцию, 
создавая дополнительное имущественное обременение 
в зависимости от обстоятельств вины налогоплательщика. 
Следовательно, взыскание неустойки за несвоевременную 
уплату налоговых пеней является мерой ответственности, 
а, как известно, в правовом государстве гражданам долж-
на быть предоставлена возможность судебной защиты 
от несправедливого на их взгляд наказания.

В зарубежных правопорядках иной подход к урегули-
рованию спорных правоотношений по взысканию налогов 
и сборов. Например, в США за налоговые правонарушения 
наступает гражданско-правовая ответственность с начисле-
нием пени (interest) – для компенсации нанесенных государ-
ству имущественных потерь, и штрафа (penalties) – для нака-
зания недобросовестного налогоплательщика [21, с. 81]. 
При этом пени (проценты за пользование государственны-
ми деньгами) могут в ряде случаев начисляться не только 
на сумму налоговой недоимки, но и на размер штрафа 
[22, с. 43]. Однако государственное принуждение нало-
гоплательщика возможно только посредством судебного 
решения через общий гражданско- правовой порядок 
привлечения к ответственности, который гарантирует 
процессуальное равенство налогоплательщика и налого-
вого органа [23, с. 66].

Заключение
Несмотря на внушительную в историческом аспекте прак-
тику применения и большое число научно-теоретических 
разработок, в доктрине отсутствует единое мнение о право-
вой природе неустойки и ее проявлениях в различных видах 
правоотношений. Это порождает ряд практических проблем 
правоприменения, в том числе в вопросе судебного сниже-
ния размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

15 См.: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.03.2019 № Ф09-1185/19 по делу № А60-46757/2018; Постановление Арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 24.05.2018 № Ф03-1132/2018 по делу № А59-2710/2017; Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 06.09.2016 № Ф05-10998/2016 по делу № А41-93013/2015; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.04.2015 № Ф09-1842/15 по делу 
№ А47-6857/2014; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.04.2018 № Ф05-3527/2018 по делу № А40-67148/2017 // 
СПС Консультант Плюс.
16 Тютин Д. В. Налоговое право: курс лекций. 2020. 1015 с. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 15.07.2021).

На сегодняшний день главным аргументом для сни-
жения судом неустойки является ее явная несоразмер-
ность последствиям нарушения обязательства, которую 
должны оценивать судьи, опираясь на свои представления 
о роли и функциях неустойки в экономических отношениях. 
И если компенсационная функция неустойки признается 
всеми юристами независимо от того, какой правовой при-
родой ее наделяют (способа обеспечения, меры защиты или 
меры ответственности), то штрафная функция подвергается 
сомнению. При этом отрицание карательного значения 
неустойки имеет прямые последствия для участников 
судебных разбирательств, поскольку порождает более 
благосклонные к снижению размера неустойки решения. 
Правоприменительная практика в нашей стране длительное 
время характеризовалась существенным перевесом в сто-
рону реализации компенсационной функции неустойки, 
штрафная практически игнорировалась судами. Это про-
являлось в чрезмерном применении ст. 333 ГК РФ, поста-
вившем под сомнение выполнение регулятивной роли 
неустойки как меры гражданско- правовой ответственно-
сти. После изменений в ГК РФ 2015 г. и появления ряда 
разъяснений ВС РФ добиться снижения неустойки в рос-
сийских судах стало несколько сложнее, но тем не менее 
консервативность судебной системы и широта судейского 
усмотрения в данной категории дел являются факторами, 
отрицательно влияющими на прозрачность, эффективность 
и стабильность гражданского оборота. Поэтому необ-
ходимо формирование среди юристов единообразного 
и системного представления о функциях и правовой при-
роде неустойки, а также устранение противоречивых под-
ходов к использованию данного инструмента в различных 
отраслях права, в частности – в гражданском и налоговом, 
имеющих дело с экономической стороной деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потен-
циальных конфликтов интересов в отношении исследова-
ния, авторства и / или публикации данной статьи.
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Аннотация: Цель – поиск оптимального соотношения частного и публичного начал в регулировании физкультурно- 
спортивных отношений. Используя метод индукции, анализируя общие подходы к пониманию сути частных и публич-
ных начал, сложившихся в современной теории права, авторы приходят к частному выводу, что на современном этапе 
необходим поиск их оптимального баланса. Системно-структурный метод позволил представить частные и публичные 
аспекты через их конкретные проявления: институты ответственности, контроля, партнерства. Методами критическо-
го анализа подвергнуты сомнению некоторые позиции, высказанные в литературе относительно границ применения 
института государственно-частного партнерства и усиления уголовной ответственности за ряд деяний. С помощью 
сравнительно-правового метода продемонстрирована сходность происходящих процессов и высказываемых идей 
в спортивном праве зарубежных стран с теми, что имеют место в нашей стране. Результатом стала концепция о необ-
ходимости расширения публичных начал в регулировании спортивных отношений за счет расширения сферы реали-
зации социальной функции государством. Приведены конкретные примеры и дана положительная оценка увеличения 
объема частноправовых механизмов в части относительной автономии различных видов спорта и развития института 
государственно-частного партнерства. Вместе с тем отмечена необходимость создания законодательной базы, которая 
создавала бы гарантии прав и законных интересов частных инвесторов и одновременно предпосылки для достижения 
в полном объеме социально значимых целей государством. Полученные результаты могут быть использованы в целях 
расширения научных представлений о спортивном праве и в качестве материала для законотворческой деятельности. 
Таким образом, баланс частного и публичного начал в регулировании физкультурно-спортивных отношений видится 
в смещении роли государства от контроля в сторону расширения обязательств по реализации социальной функции. 
При этом в силу закономерного для данного этапа процесса расширения сферы частных методов актуальным остается 
вопрос о разумных ограничениях.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, публично-правовое регулирование, частноправовое регулирование, 
государственно-частное партнерство
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Введение
Право имеет два противоположных вектора: направ-
ленность на обеспечение частных интересов и направ-
ленность на обеспечение публичных интересов. Право 
как публично- правовое явление призвано выражать 
необходимость централизации в обществе, дисциплины 
и подчиненности. Право как частноправовое явление выра-
жает свободу отдельных субъектов, автономию в решении 
вопросов [1, с. 42]. Для публичного права характерно 
удовлетворение публичных интересов, одностороннее 
волеизъявление и иерархические взаимоотношения субъек-
тов права, преобладание обязывающих норм, применение 
санкций. Для регулирования с помощью частного права, 
наоборот, свойственно преобладание диспозитивных норм, 
равенство субъектов правоотношений, их свободное воле-
изъявление при реализации прав, широкое использование 
договорной формы регулирования, преимущественная 

ориентация на удовлетворение личных и корпоративных 
интересов [2, с. 258–259].

Очевидно, что уголовная и административная отрасли 
права представляют собой в первую очередь публичные 
правовые образования. Гражданское и семейное право 
тяготеют к частноправовому регулированию. Однако далеко 
не все отрасли права можно однозначно классифициро-
вать по этому признаку. Так, крайне затруднительно отнести 
спортивное право к категории частной или публичной 
отрасли. Это связано с двумя обстоятельствами.

Во-первых, среди специалистов нет единства в пони-
мании роли государства в регулировании физкультурно- 
спортивных отношений. Одни исследователи придержи-
ваются мнения, что нормы вырабатываются субъектами 
физкультурно-спортивной деятельности, а государство 
лишь констатирует существование стандартов, придавая 



252

2021. Т. 5. № 3

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2021-5-3-251-258

Юриспруденция

им статус правовых норм, и является инструментом реше-
ния проблем [3, с. 14–19]. Другие же считают, что скла-
дывается такая система спортивных отношений, которая 
удобна государству [4], а следовательно, от него же исходят 
и нормы права. Высказывается и промежуточная позиция, 
сторонники которой полагают, что российская спортивная 
система имеет смешанный характер и построена по принци-
пу распределения управленческих полномочий [5, с. 194].

Во-вторых, как таковое противопоставление публичных 
и частных начал в праве противоречило бы смыслу правового 
регулирования и логики развития законодательства. Ведь 
нормы спортивного права формируют и частноправовые, 
и публично-правовые институты. Например, субъекты спор-
тивного права могут выступать как частные образования 
при сдаче в аренду спортивного объекта, при заключении 
договора агента и спортсмена. Они же могут вступать 
и в публично-правовые отношения, в частности по пово-
ду налогообложения [6, с. 37]. Идея глобализации спор-
та [7] также требует публично-правовых механизмов. 
Соответственно, спортивное право строится на сочетании 
императивного и диспозитивного методов регулирования.

Видится абсолютно правильной позиция тех теоре-
тиков права, которые говорят о необходимости умелого 
сочетания методов публично-правового и частноправо-
вого воздействия, о гибком изменении их соотношения 
с учетом меняющихся ситуаций в экономике и социальной 
сферах [2, с. 260]. Думается, что такой подход наиболее 
оптимален в настоящий период времени и для развития 
спортивного права. Поэтому основным аспектом этого 
вопроса является поиск баланса этих начал в регулировании 
физкультурно- спортивных отношений.

Методы и материалы
Для решения вопроса о соотношении частных и публичных 
начал в регулировании спортивных отношений исполь-
зована совокупность общенаучных методов (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, абстрагирование, индукция, 
дедукция, системно-структурный метод). Так, используя 
метод индукции, анализируя общие подходы к пониманию 
сути частных и публичных начал, сложившихся в современ-
ной теории права, авторы приходят к частному выводу, что 
на современном этапе необходим поиск их оптимального 
баланса. Системно-структурный метод позволил представить 
частные и публичные аспекты через их конкретные прояв-
ления: институты ответственности, контроля, партнерства 
и др. Методами критического анализа подвергнуты сомнению 
некоторые позиции, высказанные в литературе относительно 
границ применения института государственно-частного 
партнерства и усиления уголовной ответственности за ряд 
деяний. Также использован целый спектр частнонаучных 
методов. В контексте стремления соотнести современные 
тенденции отечественного спортивного права с основными 
трендами зарубежных процессов в этих же областях исполь-
зован сравнительно- правовой метод.

Результаты
Особенности этапов достаточно длительной истории разви-
тия спортивного права России обусловили то, что публично- 
правовые начала были заложены в значительном объе-
ме и сильны и в настоящий период (см., например [8]). 
Однако последние десятилетия примечательны усиле-
нием частноправовых институтов. Обособление спорта 
от государства происходило благодаря проникновению 
международных организаций в национальную спортивную 
систему. Корпоративная модель управления большинством 
видов спорта заимствована из международной практики. 
Укрепляется власть спортивных корпораций в отдельных 
видах спорта, а в некоторых и вовсе вытесняет государ-
ственное регулирование, оставляя за государством только 
контрольные функции. Специалисты такую ситуацию оце-
нивают по-разному – в зависимости от того, какой подход 
в вопросах построения взаимоотношений межу государ-
ством и сферой физической культуры и спорта они зани-
мают. При таком подходе наблюдается переход от государ-
ственного управления к самоуправлению в спорте [9, с. 155].  
Однозначно отрицать рациональность автономии спорта 
было бы неправильным, т. к. разные виды спорта имеют 
свою специфику, поэтому требуется определенная свобода, 
в том числе нормотворчества, в рамках их отдельных видов.

В последние годы существенный сегмент отношений 
в области физической культуры и спорта занимают дого-
ворные взаимоотношения сторон, в частности, по оказанию 
физкультурно-спортивных услуг населению [10, с. 173], 
по продаже (трансферу) игроков зарубежным спорт клубам 
[11, с. 28]; отношения между различными субъектами 
физкультурно-спортивных отношений и др. В этой сфере 
видится перспективным акцент именно на частноправовых 
механизмах. В литературе отмечается, что дальнейшее 
совершенствование физкультурно-спортивной политики 
РФ должно заключаться в разгрузке государства от излишних 
функций, задерживающих процесс развития автономии 
спорта и переход на договорный режим управления в тер-
риториальном и корпоративном сегментах [12, с. 182].

Но именно в силу разрастания сферы частноправового 
регулирования (и в спортивном праве других государств) 
зарубежные авторы в последнее время уделяют особое 
внимание необходимости публичной защиты основных прав 
участников современного спорта с целью обеспечения соблю-
дения минимальных законодательных стандартов в правилах 
и процедурах, принимаемых спортивными организациями 
[13, p. 4–6]; материальным и процессуальным ограничениям 
частного права, связанным с усилением роли государства 
в регулировании отношений в сфере спорта [14, p. 20]; пои-
ску новых моделей регулирования отношений, основанных 
на оптимальном балансе саморегулирования и внешнего 
регулирования [15, p. 157]; необходимости достижения 
согласованности внешнего контроля спортивных органи-
заций с принципом автономии спорта и соблюдения обще-
го принципа сотрудничества и прозрачности [16, p. 178].  
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И это вполне закономерно, т. к. движение в сторону расши-
рения частной сферы приводит к необходимости контроля 
для предотвращения злоупотреблений и нарушений.

Публичные отношения в сфере физической культуры 
и спорта представлены группой отношений между государ-
ством в лице его уполномоченных органов и участниками 
спортивных отношений (конституционные, административ-
ные, финансовые, налоговые, уголовные и некоторые другие 
отношения).

В литературе соответствующей тематики одним из обсуж-
даемых является институт ответственности. В частности, 
предлагается введение ответственности за неэффективную 
реализацию физкультурно-спортивной политики и ее некаче-
ственную разработку. В качестве мер ответственности пред-
ложены отзыв властных полномочий, приостановление 
лицензии, аннулирование аккредитации, принудительная 
ликвидация спортивной корпорации, компенсация расхо-
дов, лишение права на проведение спортивных меропри-
ятий [12, с. 179–180]. В литературе наблюдаются идеи 
о совершенствовании административного и уголовного 
законодательства в целях повышения уровня защищенности 
наиболее важных объектов. Так, выдвигаются предложения 
об установлении административной ответственности за нару-
шение законодательства о физической культуре и спорте 
в РФ. В уголовном законо дательстве предлагается установить 
ответственность за причинение смерти по неосторожности 
и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
спортсменам при проведении спортивных мероприятий; 
за незаконный оборот субстанций и (или) методов, вклю-
ченных в перечни субстанций, и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте при предотвращении допинга 
в спорте и борьбе с ним; за контрабанду данных субстанций. 
Предлагается усилить ответственность за ряд преступлений: 
хулиганство при проведении спортивных соревнований; 
подкуп участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований; мошенничество при трансфе-
рах спортсменов; хищение инвестиций при строительстве 
спортивных объектов; нецелевое расходование средств при 
организации и проведении спортивных мероприятий; при-
нуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения 
при договорном обеспечении коммерческой деятельности 
в спорте; злоупотребление полномочиями руководителями 
физкультурно-спортивных организаций или структурных 
подразделений [17, с. 11–12]. В зарубежных источниках 
отмечается необходимость грамотной антикоррупционной 
политики в отношении спортивных организаций, действу-
ющих автономно, на началах саморегуляции [18, p. 141].

Все эти предложения, безусловно, интересны, однако 
требуют оценки специалистов в области административ-
ного и уголовного законодательства. Это связано с тем, 
что потребности в охране тех или иных общественных 
отношений могут быть удовлетворены различными спосо-
бами, в том числе не связанными с созданием специальных 
составов или реформированием существующих. Кодекс 

об административных правонарушениях и Уголовный кодекс 
РФ имеют определенную логику создания и закрепления 
признаков составов правонарушений и преступлений, 
поэтому реализация части предложений может быть или 
невозможна, или бессмысленна. УК РФ устанавливает 
ответственность за хулиганство независимо от того, совер-
шено оно при проведении спортивных соревнований, 
театральных представлений, музыкальных концертов или 
иных массовых мероприятий. Вряд ли общественная опас-
ность такого деяния, совершенного при проведении именно 
спортивного мероприятия, отличается от общественной 
опасности аналогичного деяния, совершенного в ходе прове-
дения другого массового мероприятия. УК РФ устанавливает 
ответственность за любые хищения, совершенные как при 
строительстве спортивных объектов, так и при строитель-
стве иных объектов. Поэтому решение таких вопросов 
необходимо доверить специалистам соответствующего 
профиля. Но, безусловно, роль административного и уголов-
ного права в охране физкультурно-спортивных отношений 
велика, и нет никаких оснований предполагать ее умень-
шение в ближайшее время. Скорее, можно прогнозировать 
расширение сферы ответственности за различные право-
нарушения и преступления ввиду развития и усложнения 
самих отношений в области физической культуры и спорта. 
И в этом, в частности, проявляется большая роль публич-
ных начал в охране физкультурно-спортивных отношений.

Нельзя обойти вниманием такую проблематику, 
обсуждаемую в зарубежных источниках, как влияние 
COVID-19 на сферу спортивных отношений. Указывается, 
что установившаяся эпидемиологическая ситуация выявила 
некоторые сложности и недостатки управления спортом, 
а именно ярко проявились разногласия в интересах раз-
личных участников спортивных отношений (в основном 
между спортивными организациями и государственными 
органами). Выявленные сложности, вероятно, приведут 
к усилению надзора, а не автономии, поскольку кризис 
еще больше выявил необходимость введения государствен-
ных ограничений для спортивных руководящих органов. 
По мнению некоторых авторов, под влиянием возникшей 
ситуации произошло смещение воздействия на спортивные 
отношения в пользу публичных механизмов регулирования 
спорта [19, p. 118]. Думается, что такой акцент вполне 
оправдан, т. к. ситуация, сложившаяся в мире под влиянием 
COVID-19, продемонстрировала слабую готовность пра-
вовых систем многих государств к вызовам такого рода. 
Поэтому усиление публичных начал в виде создания защит-
ных механизмов от опасных воздействий возможно лишь 
на уровне сильного субъекта (такого как государство) и при 
помощи преимущественно императивных инструментов.

Одно из важнейших направлений в государственной 
политике по оценкам многих специалистов – создание 
надлежащей спортивной инфраструктуры и обеспече-
ние ее доступности (см. [20]). Так как реализация это-
го направления требует не только организационных  
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и контрольных мероприятий, но и, прежде всего, финансово-
го обеспечения, то целесообразно, на наш взгляд, усиление 
публичных начал именно в этой части. Так, повсеместное 
создание современных условий для занятия физической 
культурой в детских садах, школах, по месту жительства, 
в организациях здравоохранения – задача, которая может 
быть реализована в первую очередь силами государства. 
Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение в массо-
вый спорт максимально большого числа граждан, создание 
достойных материальных условий и стимулов для професси-
ональных спортсменов – те направления, где успех напрямую 
зависит от того, насколько масштабна роль государства. 
В эти сферы можно и нужно привлекать частных субъектов, 
однако в силу капиталоемкости и стратегической важности 
названных направлений главным субъектом в них должно 
оставаться государство. Поэтому довольно обсуждаемым 
среди теоретиков и практиков в последние годы является 
использование государственно-частного партнерства.

Эта идея основывается на том, что спортивная индустрия 
является сложной социально-экономической системой, 
которая включает организации различных форм собственно-
сти и целевой направленности и поэтому требует поддержа-
ния собственного развития как на государственном уровне, 
так и с помощью инвестиций от других субъектов [21; 22]. 
Бесспорно, что такое сотрудничество позволяет экономить 
средства государства и способствует реализации социально 
значимых проектов. А частные субъекты, находящиеся 
в поиске новых направлений для инвестирования, заинте-
ресованы в таких проектах. Для обеспечения подобного 
сотрудничества необходима качественная законодатель-
ная база, особенно в части распределения рисков [23]. 
Мы согласны с исследователями, которые отмечают, что про-
екты, реализуемые в рамках государственно- частного пар-
тнерства, должны быть направлены на развитие общества, 
при этом должен достигаться баланс между частными 
интересами предпринимательства и социальными задача-
ми [24, с. 21–22], а государству необходимо играть клю-
чевую роль в обеспечении их реализации, мониторинге 
деятельности частных инвесторов [25, с. 50–51].

В г. Барнаул (Алтайский край) имеются положительные 
примеры государственно-частного партнерства, результа-
том которого стало создание необходимых региону спор-
тивных объектов. Таким объектом является парк спорта 
Алексея Смертина. Футбольные поля построены за счет 
федерального и краевого бюджетов. Площадка для занятия 
воркаутом и экстремальными видами спорта – за счет бюд-
жета города. Ледовый комплекс, благоустройство парковой 
территории, строительство комплекса открытых бассейнов 
и здания школы с гостиницей – за счет частных инвестиций. 

1 Опыт реализации частно-государственного сотрудничества в развитии массового спорта Алтайского края будут тиражировать в России // 
Официальный сайт Алтайского края. 02.09.2017. Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/sport/news/?ELEMENT_
ID=616628 (дата обращения: 07.04.2021).
2 Здравоохранение и спорт: в Новосибирской области назвали приоритетные проекты в сфере ГЧП // Коммерсантъ. 20.02.2020. Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/4261000 (дата обращения: 07.04.2021).

Содержание территории парка осуществляется силами 
основных инвесторов по принципу территориального  
разделения ответственности1. Другими объектами являются 
ледовый дворец спорта «Карандин-Арена» (г. Барнаул) 
и ледовый каток «Гимаев Арена» (г. Рубцовск). В сосед-
нем регионе – Новосибирской области – результатом 
государственно-частного партнерства стало создание 
спорткомплекса с плавательным бассейном «Фламинго». 
Общий объем инвестиций в строительство спорткомплек-
са составил 205,7 млн руб. Вложения частного инвестора 
составили 65,6 млн руб. Также в проекте были задейство-
ваны федеральные (50 млн руб.), областные (14,4 млн руб.) 
и городские средства (50 млн руб.)2.

Высказываются предложения и о разработке модели 
применения механизма государственно-частного партнер-
ства в российских университетах при строительстве спор-
тивной инфраструктуры, не требующей первоначальных 
инвестиций от учебного заведения [26, с. 145–150]. Однако 
к таким предложениям следует отнестись предельно осто-
рожно, т. к. обеспечить баланс интересов всех субъектов, 
не допустив смещения баланса в сторону интересов частных 
инвесторов в ущерб интересам образования, крайне сложно, 
особенно в долгосрочной перспективе функционирования 
и обслуживания таких объектов. Поэтому необходимо стре-
миться к продуманному балансу частных и публичных начал 
в регулировании спортивных отношений. Частные инвесторы 
преследуют цель извлечения финансовой прибыли, дости-
жение которой не всегда будет способствовать реализации 
социальных функций государства и общества в полной мере.

В литературе отмечается, что сегодня главной функцией 
государства должно стать создание условий для того, чтобы 
каждый гражданин мог удовлетворить свои интересы в обла-
сти физкультуры и спорта и реализовать свои возможности. 
Именно государство должно создать возможности для обе-
спечения каждому минимальных двигательных режимов, 
способствовать взаимодействию между сферой спорта и здра-
воохранением, образованием, защитой окружающей среды. 
Обеспечение физкультурно- спортивной деятельности мож-
но рассматривать в контексте национальной безопасности 
РФ [27]. Ряд специалистов в разных странах обеспокоены 
коммерциализацией спорта, т. к. прежде всего спорт – соци-
альное и культурное явление, а не просто товар. Особенно 
сильно эта проблема проявляется в профессиональном спор-
те. Высказывается опасение, что коммерциализация спорта 
может привести к его подчинению монополистическими 
компаниями [28, с. 116–117]. Вероятны конфликты интере-
сов и при решении различных текущих вопросов. Например, 
крайне непрост вопрос о рекламе. Олимпийская хартия МОК 
не допускает никакой рекламы в пределах и над стадионами, 
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объектами и другими местами проведения соревнований, 
которые считаются частью Олимпийских площадок, помимо 
некоторых исключений. На стадионах, объектах и других 
спортивных площадках не допускается никаких коммерческих 
установок и рекламных щитов. Такой подход вполне оправ-
дан, т. к. атмосфера спортивного мероприятия не должна 
стать площадкой для продвижения товаров и услуг.

Российское законодательство допускает рекламу на ста-
дионах и других спортивных объектах в ходе трансляции 
спортивных мероприятий. Весьма неоднозначно в таком 
контексте выглядит реклама, упоминающая наименования 
компаний, являющихся производителями алкогольной 
продукции. Также правильным решением было бы уста-
новление ряда требований к частным инвесторам. Видится 
противоречащим сути физической культуры и спорта уча-
стие в качестве инвесторов компаний, известных как про-
изводители алкогольной продукции, табачной продукции, 
курительных принадлежностей и т. п. [29, с. 10].

Поэтому необходимы сбалансированные решения в части 
решения вопросов о возможности и необходимости привле-
чения частных инвесторов. Думается, что привлекать част-
ных инвесторов для реализации социально направленных 
проектов нужно только тогда, когда иными способами реали-
зация этих проектов невозможна. Необходимо помнить, что 
государство – это не только надзорный и контролирующий 
субъект, но и субъект, реализующий социальную политику.

В настоящее время нам видится необходимость смеще-
ния публичной деятельности государства в физкультурно- 
спортивных отношениях в сторону расширения его социаль-
ной роли. Помимо реализации государственных проектов 
силами самого государства, хорошим направлением является 
грантовая деятельность, которая позволяет привлекать 
частных субъектов для реализации общественно значимых 
проектов, а также выделение субсидий, к примеру, на реали-
зацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта. 
При этом государство должно усилить контроль за целевым 
использованием денежных средств и за соблюдением тре-
бований законодательства о реализации соответствующих 

3 Биатлон, Парк здоровья и Центр для осужденных. Кто выиграл президентские гранты в Алтайском крае. 16.01.2021. Режим доступа: https://
altapress.ru/zhizn/story/prezidentskie-granti-280368 (дата обращения: 07.04.2021).

мероприятий. В зарубежной литературе отмечается необ-
ходимость установления норм и правил, обеспечивающих 
надлежащее и этичное управление на микро- и макроуров-
нях [30, p. 121].

На сайте Фонда президентских грантов опубликованы 
данные о некоммерческих организациях, ставших победите-
лями конкурса 2021 г. Среди победителей есть спортивные 
проекты, которые будут реализованы в Алтайском крае, 
среди них «Мобильный детский биатлонный комплекс 
"Алтай"». Размер гранта – 1392455 руб. Реализатор – город-
ская спортивная общественная организация «Барнаульская 
федерация биатлона»3. Данный механизм поддержки соци-
ально значимых спортивных объектов весьма перспективен.

Заключение
В настоящий момент необходим поиск оптимального 
баланса публичных и частных начал в регулировании 
физкультурно-спортивных отношений. Роль государства, 
безусловно, должна оставаться весомой, но от функции 
надзора она должна смещаться в сторону расширения 
обязательств по реализации социальной функции. Именно 
в этом направлении видится необходимость усиления 
публичных начал на современном этапе. Множественные 
положительные примеры из различных регионов РФ дают 
основание в ближайшей перспективе прогнозировать раз-
витие института государственно-частного партнерства. 
В этой связи возрастает значение качественного норматив-
ного регулирования и разумных контрольных механизмов.
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потенциальных конфликтов интересов в отношении иссле-
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Аннотация: Юристы не одно столетие объявляют тему причинности в праве наиболее трудной. Все это время доктрина 
идет по пути непримиримого поиска единственной и верной теории причинно-следственной связи. Однако попытки 
каждый раз оказываются тщетными. Отдельные подходы позволяют разрешить распространенные правовые конфликты, 
хотя всегда находится случай, разбивающий целую концепцию. При этом доктринальные споры обостряются услож-
няющимися противоречиями судебной практики как по гражданским, так и по уголовным делам. Правоприменители 
все чаще отдают решение вопроса о наличии или отсутствии причинной связи между противоправным поведением 
нарушителя и наступившими последствиями на откуп экспертам, перекладывая на них ответственность за разрешение 
вопроса права (причинная связь – признак corpus delicti). При этом исследователи до сих пор игнорируют преломление 
достижений современной философии и теории права в отраслевые воззрения на причинность. Известные с дореволю-
ционных трудов (на русском и иностранных языках) примеры и аргументы к пониманию причинной связи отражены 
в ряде статей: утверждаются ее необходимость, объективность, данность. На примерах исследований и судебной прак-
тики в рамках постклассической теории права представлена конструируемость причинной связи для целей юридиче-
ской ответственности. Отдельно рассмотрены вопросы терминологии, разночтений, причинности и вины, казуистики 
и формальности причинной связи, common sense. На основании последних результатов научных исследований ведущих 
зарубежных и российских специалистов по теории права, гражданскому и уголовному праву доказывается ключевой 
тезис: причинная связь – это правовой конструкт.
Ключевые слова: причинно-следственная связь, уголовная ответственность, договорная ответственность, деликтная 
ответственность, правовой конструкт, релятивистская философия, судебная практика
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В постсовременном мире жесткий детерминизм как принцип 
бытия и мышления вытесняется мягкой обусловленностью.

Илья Львович Честнов1

Большинство юристов охватывает тихий ужас, когда 
они в заголовке книги или статьи встречают проблему 
каузальности.

Max von Rümelin2

Введение

1 Честнов И. Л. Юридическое мышление в ситуации неопределенности // Криминалистъ. 2020. № 1. С. 76.
2 Rümelin M. Die verwendung der causalbegriff in straf- und civilrecht. Tubingen: Mohr, 1900. S. 11.

Причинная связь как элемент основания юридической ответ-
ственности остается камнем преткновения в научных, нор-
мативных и правоприменительных текстах. Сегодня ученые 
продолжают диссертационные исследования по данной теме 
[1–7], в итоге высказывая свою приверженность к одному 
из имеющихся подходов (теорий), осложняя его апологети-
ку. Приращение знаний о причинной связи развивает науку, 
однако в отдельных случаях происходит игнорирование 
максимы «entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» 
(с лат. – не следует множить сущее без необходимости). 

Отсюда словами Л. Виттгенштейна причинную связь мож-
но назвать «неиссякаемым источником недоразумений» 
[цит. по: 8, с. 375].

1. Оценка терминологического соответствия
В философии, физике, медицине довольно глубоко иссле-
дованы понятия причины, условия, детерминации, что 
бессмысленно воспроизводить их здесь. При построении 
причинно-следственных связей юристы отождествляют про-
тивоправное деяние с категорией причина, а неблагоприятное  
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последствие – с категорией следствие. Здесь очевидны 
те бинарные связи (причина – условие, деяние – причи-
на, причина – следствие, деяние – последствие), которые 
поставлены под сомнение постструктурализмом, что небез-
основательно [9, с. 621].

Итак, ключевое разночтение кроется в механическом 
отражении значения причины в слове «деяние» in corpus 
delicti (в составе деликта или преступления). Речь идет о том, 
что без достаточных оснований деянию автоматически при-
писываются свойства причины, а потому в первом начинают 
искать и исключительность, и необходимость, и генетич-
ность. Для правоприменителя такой перенос – своеобразная 
привычка (habit): в решении по конкретному делу судья, 
указав на острую коронарную недостаточность как перво-
причину смерти больной женщины, записал, что причиной, 
приведшей к смерти, явились «именно действия врача С., 
не обнаружившего признаков острой коронарной недо-
статочности при обследовании пациентки»3. Приведенная 
путаница далеко не редкость, отчего лишь повышается нео-
пределенность судебных текстов и вопросов обоснования 
ответственности конкретных лиц.

Равно следует оценить и практику выявления юриди-
ческой причинно-следственной связи посредством специ-
альных неюридических исследований, где обострено несо-
ответствие понимания причины (причинения) в праве 
и в специальных областях знаний (науке, технике, искусстве, 
ремесле). Особенно явно это проявляется в уголовных делах 
о транспортных и ятрогенных преступлениях, в гражданских 
делах о компенсации морального вреда, взыскании упущен-
ной выгоды и др. В частности, известны редкие случаи, когда 
эксперт правильно признает отсутствие причинной связи, 
например, между бездействием врача и смертью пациента, 
потому что причиной является заболевание. В итоге суд 
вынужден для вменения ст. 124 УК РФ, где последствия 
увязаны с бездействием: 1) отвергать выводы эксперта 
и писать, что причинно-следственная связь установлена, 
подразумевая связь, достаточную для вменения последствия 
конкретному лицу; 2) причину смерти сводить к бездей-
ствию обязанного лица4.

Подобные несоответствия распространены и в цивилисти-
ческом процессе, где спор о содержании и объеме термина 
возникает не только между правоприменителями, экспертами 
и сторонами5, но и между судьями разных инстанций (в т. ч. 
при спорах о юридическом значении непрямой, косвенной, 

3 Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 04.09.2014 по делу № 22-5055/2014 // СПС КонсультантПлюс.
4 См. Приговор Тобольского городского суда Тюменской области от 17.05.2019 по делу № 1-22/2019; Апелляционное определение Тюменского 
областного суда от 11.07.2019 по делу № 22-1496/2019 // СПС КонсультантПлюс.
5 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2020 № 11АП-4179/2020 по делу № А55-35945/2019 // 
СПС КонсультантПлюс.
6 См. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 13.01.2020 № 57-КГ19-7; Апелляционное определение Белгородского област-
ного суда от 27.11.2018 № 33-6482/2018; Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 27.03.2020 по делу № 88-7185/2020 // 
СПС КонсультантПлюс.
7 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 26.01.2021 № 4-КГ20-65-К1, 2-2302/2019 // СПС КонсультантПлюс.
8 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 26.09.2019 № 49-АПУ19-18 // СПС КонсультантПлюс.

опосредованной причинно- следственной связи6). Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ (ВС РФ) 
поставила в упрек трем инстанциям нарушение положений 
закона за то, что суд первой инстанции проявил излишнее 
усмотрение – отверг вывод экспертов о наличии причинной 
связи, а затем, «не обладая специальными знаниями в области 
строительства и пожарно-технической безопасности, пришел 
к ничем не подтвержденному выводу о том, что возникновение 
ущерба могло быть вызвано действиями пожарной службы 
либо сильным ветром, иным обстоятельством»7.

На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой 
участники процесса (суд, стороны, эксперты) вкладыва-
ют противоречивое содержание в понимание причинно- 
следственной связи. Это усложняет судебное доказывание 
при рассмотрении и без того трудных категорий дел.

2. Основания разночтений
Продемонстрированное непонимание заложено в термино-
логической эклектике – неточной (иногда вовсе отсут-
ствующей) дифференциации фактической и юридической 
причинности («factual and legal causation» [10, p. 795]).

Фактическая причинность в понимании юристов – 
это как нормальный ход вещей (ordinary course of things), 
так и объективная детерминация, выявляемая экспертами: 
естественно-научная причинность [11, p. 827] (выдержка 
из судебного акта: «Смерть Е. наступила 16 апреля 2018 года 
на месте происшествия от открытой черепно-мозговой 
травмы»8).

В разработках российских специалистов в большин-
стве случаев сохраняется отголосок советской традиции: 
через концепции материализма и идеализма к дихотомии 
понимания материальной и идеальной связи. Выделяется 
т. н. юридически значимая связь, которая может быть мате-
риальной, идеальной, смешанной [12]. Взвешенный под-
ход здесь выкристаллизован М. И. Ковалевым [13, с. 93]. 
Профессор буквально нейтрализовал упреки идеалистов 
«вульгарным» восприятием причинности по диамату при 
переносе смысла от термина причина к категории причина 
последствия. При этом ученый категорически отрицал иде-
алистическое понимание причинности, выражал критику 
кантианской модели причинной связи.

Задачу установить связь между деянием и последствием 
постоянно затмевает стремление юристов доказать, что дея-
ние нарушителя есть причина последствия (в этом одно 
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из различий объективной причинности от формальной). 
Такая особенность засвидетельствована в качестве ключевого 
положения докторской диссертации З. Б. Соктоева [4, с. 15].

Формальная причинность (как признак состава) – это 
инструмент регулирования границ юридической ответ-
ственности, и здесь важен вопрос не столько о причине, 
сколько о связи. К этому приходит и ВС РФ, утверждая, что 
в деликтной ответственности причинная связь не обязательно 
должна быть только прямой9, чем в дискуссии о причинно-
сти переносит центр тяжести с выявления причины на уста-
новление связи. Более того, высшей судебной инстанцией 
сформулирован ключевой тезис: «является ошибочным 
и указание судебных инстанций на то, что как в уголовном, 
так и в гражданском праве наличие непрямой (косвенной, 
опосредованной) причинной связи между противоправным 
деянием и наступившим вредом означает, что это деяние 
лежит за пределами данного конкретного случая, следователь-
но, за пределами юридически значимой причинной связи»10.

Таким образом, расширяются рамки юридической ответ-
ственности за счет более широкого понимания формальной 
причинной связи. Ведь вряд ли кто-либо рискнет утверждать, 
что коллегия судей способна скорректировать объектив-
ную причинность. Не имея определенности в понимании 
собственно причинной связи, суды строят неопределенные 
конструкции, дифференцируя связь на прямую и непря-
мую (критерием признается то отдаленность последствий, 
то временной разрыв, то степень их предвидимости, то нали-
чие привходящих явлений и др.). Зафиксирован тренд: уже 
воспринявшая приведенную выше неаргументированную 
позицию современная судебная практика и по уголовным, 
и по гражданским делам отходит от квалифицирующего значе-
ния причинности в зависимости от того, прямая она или нет.

При неправомерном бездействии показанная матри-
ца абсолютизирует выявленную противоречивость. 
Неоднозначный для практики пример: должностное лицо 
органов опеки и попечительства А. не исполняет свои обя-
занности по отобранию ребенка из семьи, где в результате 
умышленных действий матери Б. малолетняя В. умерла 
от голода и общего переохлаждения организма. Судом 
установлено, что мать, «злоупотребляя алкогольными 
напитками, оставила малолетних беспомощных детей 
одних в нетопленом доме на несколько суток, чем обрек-
ла их на особые физические страдания от действия низких 
температур и голода» [14, с. 79]. Смерть малолетней В. 
является условно отдаленным последствием и для соде-
янного матерью Б., и тем более для содеянного должност-
ным лицом А. Установлено: последствие в виде смерти 
малолетней В. наступило по причине умышленных дей-
ствий матери Б., которая создала угрожающие жизни 
условия голода и холода. Нужно ли вменять последствие 
в виде смерти ребенка бездействующему должностному 

9 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22.03.2021 № 18-КГ20-122-К4 // СПС КонсультантПлюс.
10 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 13.01.2020 № 57-КГ19-7 // СПС КонсультантПлюс.

лицу (ч. 2 ст. 293 УК РФ)? Допустимо ли вменение одного 
и того же последствия (смерть ребенка) разным лицам 
в отсутствии соучастия и сопричинения? При прочих рав-
ных признаках состава преступления последовательность 
рассуждений о причинной связи в жизни будет такой. 
Во-первых, судебно-медицинский эксперт установит нали-
чие причинной связи в содеянном матерью. Во-вторых, 
он же установит отсутствие причинной связи в содеянном 
должностным лицом. В-третьих, правоприменители без 
труда со ссылкой на экспертное заключение констатируют 
причинную связь в составе совершенного матерью убийства 
(п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В-четвертых, как ни странно, 
от усмотрения суда будет зависеть наличие причинной связи 
между халатностью А. и смертью ребенка. На этом примере 
видно, как мы легко строим юридическую причинную связь 
от умышленного посягательства на жизнь, но как трудно 
высказаться о связи для вменения халатности. Значит вина 
влияет на связь?

3. Причинная связь и вина
Ранее категорично отрицалось всякое привнесение субъек-
тивного в концепт причинности как признака ответственно-
сти. Однозначно против высказывались К. Биндинг, Ф. Лист, 
Т. М. Яблочков [15, с. 752; 16, с. 44]. В ответ на безусловное 
исключение субъективного из причинной связи последова-
ла точная критика академика В. Н. Кудрявцева. Ее можно 
свести к тому, что при изолированном (лабораторном) 
восприятии причинной связи как объективной категории 
станет невозможным найти пределы ответственности 
[17, с. 254]. Ведь апологеты теории необходимого условия 
conditio sine qua non при установлении нескольких необхо-
димых условий делают вывод: ответственность понесет 
тот, чья вина будет доказана. И в новейших публикациях 
юристы отмечают трудность различения причинной связи 
и вины, а В. В. Байбак считает неизбежностью их сме-
шение в юридических практиках [18, с. 7–8]. Наиболее 
последовательно к проблематике отнесся М. И. Ковалев, 
который оправдывал наличие субъективного в понимании 
юридически значимой причинности социальным аспектом – 
человеческим поведением [13, с. 97].

В действительности мы строим причинную связь на осно-
вании комбинации: осознание – предвидение – желание 
последствий нарушителем. Это известные признаки вины, 
указанные в ст. 25 и 26 УК РФ, тогда как профессор L. Green 
предостерегал юридическое сообщество о рисках путаницы 
(confused) признака причинной связи с прочими элементами 
юридической ответственности [19, p. 546]. Смешение это 
заложено в законе. Вина зависит от предвидения лицом 
преступных последствий (ст. 25 УК РФ). Более широкой 
является категория предвидимости в гражданском праве, 
где она прямо или косвенно (через причинение) также 
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закреплена в законе (ст. 15, 451 ГК РФ, ст. 8 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»).

Отсюда сама возможность предвидения послед-
ствий нарушения закона или договора демонстрирует 
субъективный признак формальной причинной связи. 
К тому же известно, что наличие или отсутствие формаль-
ной причинности зависит от желания нарушителя. Можно 
заключить: 1) неосторожность обусловливает типичное 
предвидение последствий и развитие связи; 2) умысел (или 
грубая неосторожность) – как типичное, так и нетипичное. 
Для целей юридической ответственности выстраиваются 
и соответствующие формальные причинные связи.

Подобные рассуждения – не новинка и уже встречаются 
как в немецком праве (если наступившие последствия, хотя 
и нетипичные, субъект желал – значит связь есть [20, p. 84]), 
так и во французском (судьи делают вывод об установле-
нии причинно-следственной связи при наличии умысла 
или грубой неосторожности со стороны причинителя 
вреда [21, p. 85]).

Вину нетрудно отделить от естественно-научной при-
чинной связи, но если речь идет о юридически значимой 
(формальной) причинности, то субъективный момент – 
ее неотъемлемое качество. По замечанию А. Н. Попова, 
и вина признается субъективно-объективной категорией 
[22, c. 13]. Мы не видим здесь сколько-нибудь значительного 
переосмысления понимания вины или причинности, на чем 
настаивают иные специалисты [23, c. 54]. Еще дореволю-
ционные юристы не сомневались в этом: 1) Н. С. Таганцев 
писал о зависимости умысла и причинности [24, c. 271]; 
2) Н. Д. Сергеевский уверенно указывал: «автор повода при 
наличности предвидения, точно так же признается ответ-
ственным за последствие, как и автор причины» [25, c. 345].

Полагаем обоснованными предложения отдельных 
современных авторов о прикладном значении открытого 
использования влияния вины на формальную причин-
ность (ее установление в материально-правовом аспекте 
и доказуемость – в процессуальном) [23, c. 58]. Тем более, 
что опубликованные в 2018 г. в Оксфордском журнале 
юридических исследований результаты психологических 
экспериментов свидетельствуют о значительной детермина-
ции решения о причинности параметрами вины [10, p. 818]. 
Таков здравый смысл (common sense).

4. Причинная связь in corpus delicti – это правовой 
конструкт
Удивительно, что отраслевые юридические дисциплины 
так неохотно воспринимают достижения философии 
и теории права. Дискуссия причинности в праве всецело 
подпадает под общую идею Ч. Варга: «Модусы бытия пра-
ва – не более чем искусственные социальные конструкты, 
которые, несмотря на последовательное обезличивание 

11 См. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 06.03.2019 по делу № 85-АПУ 19-1. Режим доступа: http://
vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1749432 (дата обращения: 15.06.2021).

формализованными процессами, обусловлены личной ответ-
ственностью человека, принимающего решения. В частно-
сти, выражаемые таким образом убеждения заключают в себе 
толкование, мировоззрение, призвание, целесообразность, 
практичность – т. е. всю полноту человеческой сущности 
во всем многообразии свойств и способностей человека, 
включая, помимо разума, еще и эмоциональную культуру, 
интуицию, восприимчивость к мистическим влияниям 
и т. п., во всех их проявлениях» [24, c. 178–179].

Наиболее крупный исследователь причинной связи в уго-
ловном праве Н. Д. Сергеевский объяснял дефектность зако-
на «дисгармонией правотворящих сил» [27, c. 109]. Позднее 
станет понятно, что под дисгармонией скрывается социаль-
ное конструирование, а под классическими институтами 
юриспруденции – конструкты [26]. Я. И. Гилинский (и дру-
гие мэтры правовой науки: H.-H. Jeschek, А. Э. Жалинский, 
N. Christie) демистифицировал преступность [29, c. 22]: 
пришел к выводу, что преступление есть конструкт – выдум-
ка («invented» [30, p. 2]).

Последовательно подобную мысль применительно 
к причинности в праве уже проводят J. Stapleton, назы-
вая правовую причинно-следственную связь causal fiction 
(причинность- выдумка) [31], а также L. Hoffmann, который 
категорично заявляет: «Causal requirements are creatures 
of the law and nothing more» (условия причинности – 
это порождение закона и ничего более) [32, p. 9]. Близко 
к пониманию причинной связи как правового конструкта, 
хотя и с аргументами о фактической причинности и позити-
вистским подходом к правопорядку, подошел С. Л. Будылин: 
«Центральная идея состоит в идентификации лица, кото-
рое могло минимизировать математическое ожидание 
ущерба с наименьшими издержками. Именно такое лицо 
и объявляется причинителем ущерба, и на него возлагается 
ответственность перед потерпевшим» [31, c. 150]. Эта 
идея аналогична концепции обусловливающей связи – 
причинной связи в преступлениях с невмешательством 
(по терминологии Н. С. Таганцева), т. е. бездействием [32]. 
Единственное – что уголовная ответственность здесь тре-
бует наличия у формального причинителя юридической 
обязанности предотвратить наступление вреда.

H. Koziol (применительно к деликтам) оправдывает 
возложение ответственности по такой схеме тем, что вред 
должен быть предотвратим этим лицом [35, p. 134] (послед-
нее в правовом поле нередко выражается в юридической 
обязанности предотвратить и в фактической возможно-
сти по формуле «должен был и мог»). Совершенно дру-
гой вопрос – какова вероятность предотвращения вреда? 
Констатируем, что последнее время при наличии у нару-
шителя юридической обязанности предотвратить вред 
суды демонстрируют достаточность любой вероятно-
сти предотвратимости последствий11. В гражданском праве  



263

2021. Т. 5. № 3

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2021-5-3-259-269

Юриспруденция

возникают статистические подсчеты для достижения 
«баланса вероятностей», тогда как в уголовном праве 
не требуется даже такового.

Идет ли здесь речь о фактической связи? В действитель-
ности юридически значимая причинность (формальная) 
охватывает фактическую. Одним из первых в этом обо-
снованно усомнился D. Hamer [36, p. 176]. Фактическая 
причинная связь рассматривается хотя на основе объек-
тивной, но все же сдвигается в область социальных фактов 
и субъективируется правовой оценкой [37]. Мы полагаем, 
что все это есть формальная причинно-следственная связь, 
потому что так или иначе она выстраивается по механиз-
му аскрипции (термин Г. Харта [38]), т. е. приписывания 
последствий конкретным актам (противоправного или 
недостаточно предусмотрительного) поведения – социаль-
ного явления. С этим соглашается и J. Stapleton [31, p. 967].

Нам представляется более точным оценить причинную 
связь в праве через построение связей между правовыми 
явлениями. Например, примитивная модель: «просроч-
ка исполнения обязательства вызывает убытки» – разве 
обоснованно называть эту связь фактической? Нарушение 
срока поставки товара само по себе не причиняет убытков 
покупателю, т. к. они вызваны к жизни деятельностью самого 
контрагента, например вследствие обязательств перед дру-
гими лицами. Однако правовые нормы позволяют скон-
струировать связь между такими явлениями и утверждать: 
причина убытков – просрочка исполнения. Обоснование 
Президиумом ВАС РФ взыскания с нарушителя договора 
упущенной выгоды подтверждает наши слова: «любой 
разумный продавец товара должен предвидеть, что неис-
полнение им своих обязательств по поставке товара может, 
в свою очередь, повлечь неисполнение обязательств поку-
пателя перед другим лицом и возникновение у него ущер-
ба»12. Почему? Потому что есть обязанность исполнить 
в срок. Отсюда мы выстраиваем обыденным мышлением 
кажущуюся юристам очевидной причинно-следствен-
ную связь. В действительности мы снова наблюдаем меха-
низм каузальной атрибуции, т. е. приписывания причины 
социальным явлениям (наглядно это проявляется в делах 
о просрочке застройщика по передаче объекта долевого 
строительства: «Между просрочкой застройщика по пере-
даче объекта долевого строительства, отсутствием у участ-
ника долевого строительства жилого помещения на праве 
собственности и затратами, понесенными участником 
по вынужденному найму жилого помещения, имеется 
причинно-следственная связь»13), что в очередной раз 
подтверждает формальность понимания причинной связи 
и известную индифферентность квалификации правового 
нарушения в качестве причины.

12 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15078/12 по делу № А40-36805/12-37-133 // Вестник ВАС РФ. 2013. № 8.
13 См. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15.04.2021 по делу № 88-6752/2021 // СПС КонсультантПлюс.
14 В последнем монографическом исследовании формальная определенность и вовсе сведена к «состоянию», что игнорирует достижения теории 
права постсовременности; исключительность преподносимой Э. Е. Бершицким позитивистской трактовки правовой определенности лишь продол-
жает «заколдовывать» социально- правовую реальность [42, с. 130].

Аналогичные особенности формальной связи при-
менительно к § 226 УУ ФРГ прокомментированы 
А. Э. Жалинским: «состав связан с определенными послед-
ствиями, но они представляют собой в юридическом смыс-
ле лишь условия ответственности, и здесь не требуется 
решать крайне сложную задачу установления причинной 
связи» [39, c. 394]. Как далее замечает профессор, послед-
ствия лишь «приписываются», являются условием уголов-
ной ответственности.

5. Постклассика. Causation = Casuistry?
Новейшая философия права показывает стремительное 
формирование постметафизического мышления, сопро-
вождающееся «практическим поворотом». И. Л. Честнов 
подчеркивает: «практический поворот в юриспруденции 
призван, с одной стороны, найти связь между философией 
права, догматикой (теорией среднего уровня) и эмпири-
ческим уровнем юридического знания и, с другой сторо-
ны, преодолеть разрыв между теорией права и отрасле-
выми (и специальными) юридическими дисциплинами. 
Ко всему прочему, практический поворот "расколдовывает" 
реификации антропоморфных категорий классической 
юриспруденции» [40, c. 14]. Указывая, что в действитель-
ности образец поведения (как и правовая причинность) 
не вытекает из нормы закона, а складывается из практики 
правоприменителями, И. Л. Честнов ставит ключевой 
вопрос, который мы обратим к проблеме причинности 
в праве: «Наиболее важным и достойным специального 
анализа является вопрос, как именно мыслят и действуют 
правоприменители и "обыватели" в конкретных юридиче-
ских ситуациях?» [40, c. 14].

Докторское исследование З. Б. Соктоева доказывает, 
что в 75 % случаев (ученым было изучено 3356 уголовных 
дел) судьи решают вопрос о причинной связи интуитив-
но, без аргументации [4, c. 14]. Упреки в невозможно-
сти оценки причинно-следственной связи посредством 
чего-то иррационального (обыденное мышление, или 
common sense) не могут быть исключены или поддержа-
ны сами собой. Ответ зависит от типа правопонимания: 
«так как мы не можем проникнуть в действительность, 
не внеся в нее основанную на символе упорядоченность, 
предваряющую саму возможность нашего понимания 
действительности» [41, c. 128].

Юридический позитивизм, все еще преобладающий 
в среде профессиональных юристов (исходя из судебной 
практики и изысканий по вопросам причинной связи), 
потребует умозрительной правовой определенности14 
и точной формулы причинной связи с опорой на действу-
ющее законодательство; хотя отсутствие сколько-нибудь 
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ясной дефиниции причинной связи объясняется тем, что 
закон – это не ultima ratio судебного решения, а его «стар-
ший брат» (в терминологии Н. Д. Сергеевского). Тогда 
как и объективность причинной связи, и рассмотрение 
с позиции факта, и выявление прямой и непосредствен-
ной связи, – все это неизбежно порождает мифологемы, 
но они, по выражению В. Н. Шиханова, «лишь отдаляют нас 
от понимания и без того непростой картины социально-пра-
вовой действительности» [43, с. 179–180]. Непризнание 
в сегодняшнем контексте конструирования причинной 
связи есть не что иное, как симуляция (по Ж. Бодрийару): 
причинная связь в праве объективна, причинное отноше-
ние всегда необходимо, исключительно, а причина (даже 
бездействие) порождает последствие (как продолжают 
доказывать современные авторы [5; 44]).

Причинную связь в праве из-за этого можно назвать 
мифом [40, c. 11], который поддерживает «одновременно 
возможность "объективной" связности причин и собы-
тий и возможность нарративной связности дискурса» 
[45, c. 6–7]. Вместе с тем последние научные изыскания, 
преимущественно по вопросам договорной и деликтной 
ответственности, опираясь на зарубежные разработки, 
демонстрируют критику догм о причинности классической 
юриспруденции.

Постклассическое правопонимание проводит в жизнь 
позицию иррационального со ссылкой на то, что эффек-
тивность нормы права заложена именно в человеческом 
измерении [9, c. 428]. К тому же «реальное не обязано 
более быть рациональным, поскольку оно больше не соиз-
меряется с некоей, идеальной или негативной, инстанцией. 
Оно только операционально» [45, c. 69]. Иными словами – 
задача выяснить наличие или отсутствие причинной связи 
преследует цель разрешить правовой конфликт, а не найти 
истину. Так и вопрос о наличии или отсутствии причинной 
связи в конкретном случае несет функциональное значение 
в виде оквадрачивания круга юридически значимых случаев, 
требующих судебной защиты. Это позволяет нам говорить 
о пределах юридической ответственности (scope of liability). 
Представляется, что подобная оценка находится в русле 
«практического поворота».

Так как картина мира (Weltbilder) в праве конструируется 
людьми, то собственно право не признается данностью, 
равно так и причинность как институт права. С точки 
зрения постметафизического мышления, И. Л. Честнов 
пишет: «Человекоразмерность, знаковость и практическая 
ориентированность – главные, на мой взгляд, модусы бытия 
права» [46, c. 17].

Ответ на вопрос о том, как решается в действитель-
ности вопрос о причинной связи при рассмотрении 
гражданских и уголовных дел, был затронут в работе 
Г. Харта и Т. Оноре [47], где все исследование сопрово-
ждалось внутренним убеждением авторов в правильности  

15 "…it is the plain man's notions of causation (and not the philosopher's or the scientist's) with which the law is concerned, seems to us to be true" [47, p. 1].

понимания причинности с позиции обычного человека15. 
Рациональность обращения к обычному человеку (а не осо-
бенному мыслителю) отражается и в том, что каждое науч-
ное познание причинности сводится к «субъективному 
произволу конкретного ученого» (Н. Д. Сергеевский). 
В России сложилась иная практика: решение вопроса 
о развитии причинной связи преимущественно отдается 
на откуп экспертам (комиссиям экспертов), которые, имея 
гораздо больший ресурс осознания и предвидения, делают 
вывод для обычного человека (prosopopoeia) со своих 
профессиональных позиций. В специальных вопросах 
(медицины, техники и др.) судьи являются обычными 
людьми, хотя и наделенными правом принимать решения.

Примечательно, что практике известны случаи, когда 
судьи демонстрировали человеческую симпатию к потер-
певшему, на основании которой расширяли границы ответ-
ственности, самостоятельно выстраивая причинную связь, 
дополнительно ссылаясь на неправоту ответчика (в деле 
Navigazione Libera Triestina Societa Anonima v. Newtown 
Creek Towing) [36, p. 162].

Судебная практика в целом ориентируется на два шага, 
последовательно продемонстрированные в труде Г. Харта 
и Т. Оноре. Первый – это определение фактической при-
чинности (с той оговоркой, которую мы сделали выше). 
Второй – установление объема юридической ответствен-
ности. В дальнейшем исследователи уверенно разделились 
на два лагеря: 1) те, кто считают первый шаг вопросом факта 
об объективной (естественной) причинности, а второй шаг – 
беспричинным вопросом права ( J. Stapleton, R. Wright);  
2) те, кто полагают, что фактическая причинность осложнена 
правовым суждением, а объем ответственности зависит 
от параметров причинной связи (D. Hamer). Сама форма 
и последовательность такого алгоритма является подходящей 
матрицей для разрешения абсолютного большинства случаев 
выяснения наличия или отсутствия причинной связи.

Иррациональное влияет на решение вопроса о причин-
ной связи как в обычных случаях, так и в тех самых трудных 
ситуациях, где, по мнению многих специалистов, не сраба-
тывают известные тесты необходимого условия и другие. 
Такое иррациональное впервые было выдвинуто Г. Хартом 
и Т. Оноре, однако тут же вызвало шквал критики о попра-
нии «правовой определенности». Отсылка к здравому смыс-
лу не отрицает определенности, а, наоборот, позволяет 
прийти к ней тогда, когда формальная логика бессильна. 
Развивая эту доктрину, A. Summers в эмпирическом иссле-
довании 2018 г. подчеркивает: «contrast between common 
sense and normative judgments is a false dichotomy» (дихото-
мия – здравый смысл и нормативные положения – является 
ошибочной) [10, p. 795]. Эксперименты когнитивной пси-
хологии по формированию причинных связей показывают, 
что обыкновенные люди довольно часто включают в про-
цесс каузального отбора правовые установки [10, p. 820]. 
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Следовательно, неверно утверждать о «заколдованности» 
посылок к common sense, наоборот – изучение процесса 
формирования причинно-следственных отношений позво-
ляет «расколдовать» искомое.

Предвосхищая упрек в неправовом характере апеллиро-
вания к здравому смыслу при решении вопроса о причинной 
связи и возложении ответственности, приведем слова судьи 
Конституционного Суда РФ К. В. Арановского: «Такая 
уверенность встроена в поведение вменяемых, этически 
зрелых людей, которым чувство права со здравым смыслом 
позволяют верно себя поставить в правопорядке и вести 
себя в нем согласованно с другими его участниками. Они 
вернее сойдутся именно на исполнении правил, а не на том, 
что кажется наилучшим и надлежащим сверх закона.  
…Но гражданскому миру необходимо, чтобы гражда-
не в решающей части держались правил, признавали 
собственность и договор, не причиняли вреда и верили 
в законный суд по канонам честной состязательности»16 
(курсив наш – В. Р.). Право ведь примитивно сводить 
лишь к «механической» юриспруденции [48, c. 132]. 
«Новый анализ функций имен и дескрипций» и вооб-
ще новые типы аргументации могут «помочь юристам 
освободиться от представления, инспирированного 
в прошлом как догматической слепотой, так и скептиче-
ским сумасбродством» [49, p. 363]. Право, хотя и кон-
струируется, призвано стремиться к эффективности 
в вопросах регулирования ограничения прав человека, 
наложения юридической ответственности, что, в свою 
очередь, требует современного научного обоснования 
закона и доктрины. Цель дискурса – совершенствование 
правоприменения [50, p. 37], практическое переосмыс-
ление догматики [51, c. 53].

Заключение
Посредством деконструкции термина причинная связь 
в праве мы выявили корни многих разрозненных взглядов 
и споров ученых: тот или иной подход к ее пониманию зави-
сит не от онтологического смысла причинности (которого 
в праве нет), а от типа правопонимания автора, его целей 
и мотивов, социального контекста. Завершая рассмотре-
ние этого трудного вопроса, остановимся на некоторых 
ключевых идеях:

1. Применение в праве терминологии причинно- 
следственной связи должно сопровождаться пониманием 

16  Мнение судьи КС РФ К. В. Арановского к Определению КС РФ от 06.12.2018 № 3110-О // СПС КонсультантПлюс.

условности тождества «знака и означаемого». Релятивизм 
юридических понятий ожидает признания в каче-
стве первичного основания имеющихся противоречий. 
Недоговоренность по вопросам причинной связи была, 
есть и будет до тех пор, пока ученые стоят на разных мето-
дологических началах.

2. Фактическая и правовая причинные связи не имеют 
однозначного или устоявшегося понимания в юридической 
науке. Ученые и практики находят разное их соотношение, 
показывают взаимовлияние, выделяя непрямую, косвенную, 
опосредованную причинную связь. Фиксируем тренд: 
современная практика по уголовным и гражданским делам 
отходит от квалифицирующего значения причинности 
в зависимости от того, прямая она или нет. Учитывая про-
извольный характер этого критерия, мы одобрительно 
оцениваем такую тенденцию.

3. Реконфигурация причинной связи in corpus delicti 
позволяет корректировать границы юридической ответ-
ственности. Неопределенность последних «лечится» 
определенностью понимания причинности в праве.

4. Причинная связь в основании ответственности  
есть правовой конструкт, что исключает ее все еще посту-
лируемые признаки: объективность, непосредственность, 
необходимость. Оставаясь предметом исследования пра-
вовой науки, она не может быть сведена ни к статичному 
институту, ни к простой выдумке. Она призвана нести при-
кладную пользу для сбалансированного разрешения пра-
вовых конфликтов мягкой обусловленностью.

5. Понимание функций причинной связи позволит найти 
ответы на «вечные» проблемы поднятой темы, а также 
разрешить споры, о которые ломают копья всевозможные 
теории, тесты и концепции. Преломление постклассической 
теории права не только разрешает проблемы позитивизма, 
но и отвечает на вызовы абсолютного релятивизма пост-
модерна: позволяет «расколдовать» искомое понимание 
причинности без потери здравого смысла.
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Участие сотрудников уголовно-исполнительной системы как условие 
существования незаконного оборота наркотических средств в местах 
лишения свободы
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Аннотация: Исследование посвящено определению условий существования незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в местах лишения свободы. Выдвинут тезис о том, что одним из основных условий 
существования указанного вида преступлений является участие в рассматриваемой преступной деятельности сотруд-
ников Федеральной службы исполнения наказаний. Проведен анализ статистических данных незаконного оборота 
наркотических средств в местах лишения свободы в Российской Федерации. Оценка статистики показала, что уровень 
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств в местах лишения свободы, остается практически 
неизменным на протяжении 5 лет, несмотря на проводимую антинаркотическую политику государства, что подтвердило 
выдвинутый тезис. Выделена роль сотрудника ФСИН в различных видах преступной деятельности, связанной с незакон-
ным оборотом наркотических средств в местах лишения свободы. Проанализирована судебная практика квалификации 
действий сотрудников уголовно-исполнительной системы в сфере незаконного оборота наркотиков при исполнении 
своих должностных обязанностей. Внесены предложения по введению единообразия квалификации вышеуказанных 
действий. Проведена аналогия между личностью сотрудника УИС, занимающегося преступной деятельностью в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, и личностью лица, не являющегося сотрудником УИС, участвующего 
в такой же преступной деятельности. Внесены предложения по введению дополнительного квалифицирующего при-
знака в составы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
касающегося субъекта преступления – сотрудника ФСИН РФ.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, сотрудник ФСИН, должностные полномочия, личность сотрудника 
как субъекта незаконного оборота наркотических средств
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Введение

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы. Январь-декабрь 2015–2020 гг.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2016–2021.

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (далее наркотиков) 
в пенитенциарных учреждениях идет в России на протяжении 
длительного времени. Само существование такого рода пре-
ступлений в местах лишения свободы противоречит целям 
уголовного наказания, которыми, согласно ч. 1 ст. 1 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. 
от 09.03.2021), являются «исправление осужденных и преду-
преждение совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и иными лицами».

Первоначальным в организации борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в пенитенциарных учреждениях 
является определение условий его возникновения. Не под-
лежит оспариванию тот факт, что незаконный оборот нар-
котиков в местах лишения свободы осуществляется тремя 
основными группами субъектов: самими заключенными,  

их посетителями и сотрудниками органов, исполняю-
щих меру пресечения и наказания, связанную с лишением 
свободы. В настоящем исследовании рассмотрена про-
блема участия в незаконном обороте наркотиков именно 
сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации (далее ФСИН России).

Сначала целесообразно проанализировать статисти-
ку и определить, имеются ли положительные изменения 
в сфере незаконного оборота наркотиков в местах лишения 
свободы в свете антинаркотической политики, проводимой 
государством за последние 5 лет.

Анализ статистических данных
Ежегодно ФСИН России предоставляет «Отчет о состоянии 
преступности среди лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы» (форма 2-УИС)1. Среди прочих преступлений 
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предоставляются сведения о зарегистрированных преступле-
ниях, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков.

Каждые 10 лет Правительством и Президентом РФ раз-
рабатываются основные направления борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков на территории РФ, применяются 
разнообразные методы. Однако исследование ежегодной 
отчетности ФСИН показывает, что незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ в местах 
лишения свободы существует, и уровень преступлений 
указанного характера не падает, а остается практически 
постоянным (рис. 1).

Стоит отметить, что в 2019 и 2020 г. статистические 
данные по рассматриваемому пункту приводятся без 
учета сведений из таких исправительных учреждений, 
как ЛИУ, ЛПУ, СИЗО, ПФРСИ, тюрем и ВК.

Сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
совместно с сотрудниками иных правоохранительных 
органов проводятся активные мероприятия по предупреж-
дению и пресечению незаконного оборота наркотиков 
на подведомственных объектах и территориях. Регулярно 
в ходе проведения обыскных мероприятий в местах лишения 
свободы изымаются наркотические средства и психотроп-
ные вещества, более 90 % наркотических средств изыма-
ется сотрудниками служб безопасности УИС в моменты 
их доставки (рис. 2).

В целях борьбы с поступлением наркотических средств 
в места лишения свободы ФЗ от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ  
в ст. 228.1 УК РФ введено дополнительное положение, 
предусматривающее усиление уголовной ответственности 
за «сбыт наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенный в следственном изоляторе, 
исправительном учреждении». Несмотря на повышенный 
уровень уголовной ответственности за незаконный сбыт 
наркотических средств в местах лишения свободы, а также 
активную работу сотрудников УИС по пресечению постав-
ки наркотиков на территории ИУ, наркотические средства 
продолжают поступать в исправительные учреждения. 
На рис. 3 видно, что ежегодно (в зависимости от интенсив-
ности работы сотрудников правоохранительных органов) 
сотрудниками ФСИН уже на территории ИУ обнаружива-
ются и изымаются наркотические средства.

Данные официальной статистики не дают оснований 
утверждать, что антинаркотическая политика государства 
ведет к уменьшению незаконного оборота наркотических 
средств в местах лишения свободы.

Выявление условий существования незаконного 
оборота наркотиков в местах лишения свободы
Основной причиной отсутствия результата в борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков в местах лишения свободы 
является то, что одним из основных участников незаконного 
оборота наркотических средств являются сами сотрудники 
УИС. Существование незаконного оборота наркотиче-
ских средств в пенитенциарных учреждениях практически 
невозможно без участия сотрудников учреждений, испол-
няющих наказания. Отличительной чертой преступлений, 
совершаемых сотрудниками УИС в сфере незаконного 
оборота наркотиков, является их тесная взаимосвязь с пре-
ступлениями коррупционного характера.

На проблему участия сотрудников правоохранитель-
ных органов, и сотрудников УИС в частности, в неза-
конном обороте наркотиков обращалось внимание еще 
с 1990-х гг. Е. А. Брайцева, исследуя феномен преступности 
в правоохранительных органах, указала, что в 1990-е гг. 

Рис. 2. Количество наркотических средств и психотропных 
веществ, изъятых сотрудниками УИС в ходе обыскных мероприя-
тий в местах лишения свободы, 2015–2020 гг., граммы
Fig. 2. Number of drugs and psychotropic substances seized 
by officers of the penal system in prisons, 2015–2020, gram
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Рис. 3. Количество наркотических средств, обнаруженных и изъя-
тых сотрудниками ФСИН на территории ИУ (в жилых и производ-
ственных зонах), 2015–2020 гг., граммы
Fig. 3. Number of drugs discovered and seized by the officers 
of the Federal Penitentiary Service on the territory of prisons 
(in residential and industrial zones), 2015–2020, gram
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Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений, совершен-
ных в сфере незаконного оборота наркотических средств, среди 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы в РФ, 2015–2020 гг.
Fig. 1. Number of registered crimes in the field of drug trafficking 
among prisoners, 2015–2020
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сотрудники исправительных учреждений находились в систе-
ме МВД России и их количество преобладало среди долж-
ностных лиц, занимавшихся сбытом наркотиков в местах 
лишения свободы [1]. В 2000 г. А. А. Майоров провел 
исследование, по данным которого сотрудники исправитель-
ных колоний являлись одними из основных поставщиков 
наркотиков осужденным, содержащимся в местах лишения 
свободы [2].

В 2011 г. А. В. Шеслер и С. С. Шеслер, анализируя и выяв-
ляя главную проблему, связанную с формированием государ-
ственной антинаркотической политики, сделали актуальный 
до настоящего времени вывод по формированию эффек-
тивной антинаркотической стратегии: «нужны реальные 
активные меры борьбы с коррупционным прикрытием 
наркобизнеса. Нормативная база для борьбы с коррупцией 
является достаточно большой, однако фактически борьба 
ведется в основном с так называемой бытовой коррупцией 
(поборами в сфере оказания услуг населению – образо-
вательных, медицинских и т. д.)» [3, с. 170]. В 2013 г. 
в своих работах Н. В. Павловская выделяла отдельные типы 
коррупции в сфере незаконного оборота наркотиков: 
«взяточничество, связанное с незаконным оборотом нар-
котиков; коррупционная наркопреступность (участие 
коррумпированных должностных лиц правоохранительных 
органов в незаконном обороте наркотиков); коррупцион-
ное посредничество в совершении наркопреступлений» 
[4, с. 8]. В настоящее время тема по-прежнему остается 
актуальной [5–9].

В первом квартале 2020 г. в ходе досмотра сотрудников 
УИС зарегистрировано 13 фактов изъятия наркотических 
средств. Все перечисленное дает основание утверждать, что 
основной причиной существования незаконного оборота 
наркотиков в исправительных учреждениях является уча-
стие самих сотрудников этих учреждений в таком обороте. 
Действия сотрудников исправительных учреждений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств не ограничи-
ваются лишь сбытом таковых. Анализ практики показывает, 
что в число незаконных деяний входит:

1. Пособничество в приобретении осужденными нар-
котиков. Курганским городским судом вынесен обви-
нительный приговор в отношении бывшего младшего 
инспектора группы надзора отдела безопасности исправи-
тельной колонии ФКУ ИК № 1 общего режима (г. Курган) 
УФСИН России по Курганской области. Он признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в незакон-
ном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта 
наркотических средств, совершенное в крупном размере) 
и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Судом установлено: 

2 Приговор Курганского городского суда Курганской области № 1-135/20 от 29 января 2020 г. по делу № 1-135/20. Режим доступа: https://sudact.
ru/regular/doc/wqT03hzLHS5L/ (дата обращения: 20.04.2021).
3 Приговор Первомайского районного суда города Ижевска по делу № 1-16/21 от 08.02.2021. Режим доступа: https://pervomayskiy--udm.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=162969719&delo_id= 1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
20.04.2021).

в начале 2019 г. инспектор ИК № 1 вступил в неслужебные 
отношения с одним из заключенных и за взятку неодно-
кратно проносил и передавал ему запрещенные на терри-
тории исправительного учреждения предметы и вещества, 
а именно наркотики, несколько мобильных телефонов 
и аппаратуру для них. При очередной попытке проноса 
запрещенных предметов действия обвиняемого пресечены 
сотрудниками ОСБ УФСИН России по Курганской обла-
сти. Приговором суда осужденному назначено наказание 
в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима2.

2. Незаконное хранение наркотических средств без цели 
сбыта. Бывший сотрудник УФСИН России по Устиновскому 
району Ижевска признан виновным в получении взяток, 
превышении должностных полномочий и незаконном 
хранении наркотических средств в значительном размере 
без цели сбыта (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ,  
ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Установлено, что 
бывший сотрудник исправительного учреждения в течение 
2019 г. незаконно проносил на территорию исправительной 
колонии, являющейся режимным учреждением, и незакон-
но передавал одному из осужденных лиц запрещенные 
предметы. Кроме того, подсудимый незаконно хранил 
при себе 3 вида наркотических средств в значительном 
размере, которые были обнаружены у него при задержа-
нии и изъяты. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 
10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима3. В данном 
случае, вероятно, следственными органами не был доказан 
умысел на осуществление незаконного сбыта наркотиче-
ских средств, хотя контекст, в котором указанные средства 
были обнаружены, их количество и разнообразие видов 
указывают на то, что сотрудник УИС приобрел и хранил 
их не для личного употребления, а для дальнейшего сбыта. 
Однако, это только предположение, дать квалификации 
категоричную оценку невозможно ввиду отсутствия необ-
ходимого приговора на сайте одноименного суда.

Приведенные примеры подтверждают факт существо-
вания незаконного оборота наркотиков в местах лишения 
свободы в связи с проявлением коррумпированности со сто-
роны сотрудников исполнительной системы.

Квалификация действий сотрудников ФСИН, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств
В настоящий момент уголовное законодательство РФ позво-
ляет использовать механизм уголовного наказания для отяго-
щения ответственности сотрудников органов УИС за совер-
шенные преступления, в том числе и в сфере незаконного 
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оборота наркотических средств. Однако на практике суще-
ствуют определенные проблемы, в частности отсутствие 
специальной нормы, являющейся отягчающим обстоятель-
ством в отношении сотрудников УИС за совершение всего 
круга преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств.

Так, УК РФ в ст. 228.1 предусматривает квалифицирую-
щий признак, применение которого возможно в отношении 
сотрудника УИС – по п. Б ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «лицом 
с использованием своего служебного положения». Данное 
положение применимо только к тем деяниям, которые отно-
сятся к незаконному производству, сбыту или пересылке 
наркотических средств. В отношении же иных деяний, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
в частности: приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, совершенных 
без цели сбыта, никаких конкретных квалифицирующих 
признаков в отношении сотрудников службы исполнения 
наказаний уголовный закон РФ не предусматривает. Однако 
активно практикуется квалификация вышеуказанных дей-
ствий по совокупности преступлений, одним из которых 
является какая-либо статья гл. 30 УК РФ. При этом в рос-
сийской судебной системе отсутствует единообразная 
практика рассмотрения таких дел.

Одни суды квалифицируют незаконные действия сотруд-
ников УИС в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, не связанные с их сбытом, по совокупности с пре-
вышением или злоупотреблением должностными пол-
номочиями. Например, Пятигорским городским судом 
постановлен приговор в отношении сотрудника СИЗО, 
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ. Судом 
установлено, что младший инспектор отдела режима и над-
зора ФКУ СИЗО № 0 УФСИН России А. незаконно получил 
от неустановленного лица наркотическое вещество в круп-
ном размере, которое в дальнейшем пронес на режимную 
территорию ФКУ СИЗО № 0 УФСИН России, чем суще-
ственно нарушил охраняемые законом интересы общества 
и государства. Суд окончательно назначил гр. А наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев4.

Другие суды квалифицируют с получением взятки 
за незаконные действия. В Ульяновской области быв-
ший младший инспектор группы надзора отдела безо-
пасности ФКУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской 
области признан судом виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ,  
ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ. Следствием и судом 

4 Приговор Пятигорского городского суда Ставропольского края по делу № 1-481/2020 от 15.07.2020. Режим доступа: https://piatigorsky--stv.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=136173797&case_uid= 6df980f3-9d2e-4e76-bd87-2fa4fc81fef8&delo_
id=1540006 (дата обращения: 20.04.2021).
5 Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска по делу № 1-84/2020 от 24.07.2020. Режим доступа: https://leninskiy--uln.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&name_op=case&_id=66738973&_uid=f9023191-5d7f-41fa-9cf9-460b7544bfc9 &_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&_
doc=1&srv_num=1 (дата обращения: 20.04.2021).

установлено, что 26.02.2019 обвиняемый, договорившись 
за вознаграждение в размере 25 тыс. руб. с одним из заклю-
ченных, приобрел для него наркотическое средство (гашиш), 
однако был задержан при передаче наркотика. Приговором 
суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием в колонии общего режима5. При 
этом никакой дополнительной квалификации по ст. 285, 
286 УК РФ не следует, хотя своими действиями сотрудник, 
несомненно, совершил превышение или злоупотребление 
своими должностными полномочиями.

Позиция каждого суда в выборе квалификации 
обоснована и опирается на существующие разъяс-
нения Верховного суда РФ: постановление Пленума 
ВС РФ от 16.10.2009 № 9 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий», а также постановление 
Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях».

Из вышесказанного следует – для единообразного при-
менения законодательства во всех судах ВС РФ необходимо 
разработать соответствующие разъяснения.

Рассмотренные положения позволяют утверждать, что 
сотрудники УИС могут подвергаться более суровому 
наказанию, чем иные субъекты незаконного оборота нар-
котических средств, в том случае, если совершая престу-
пление, они находятся при исполнении своих должност-
ных обязанностей. В том же случае, когда сотрудник УИС 
совершает преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, вне территории исправительного 
учреждения, не исполняя свои должностные обязанности, 
его действия квалифицируются по общим правилам, без 
применения какой-либо дополнительной квалификации 
и, соответственно, без совокупности преступлений.

Например, два бывших сотрудника ФСИН обвиня-
лись в совершении преступлений, предусмотренных п. а, г  
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. а, г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;  
ч. 2 ст. 228.3 УК РФ. В период с декабря 2019 г. по февраль 
2020 г. И. и П., в тот момент являвшиеся сотрудниками 
ФСИН, и не установленные следствием лица, действуя 
в составе организованной группы, в арендуемых домов-
ладениях на территории Верхнехавского и Хохольского 
районов организовали производство наркотического 
средства (мефедрон), используя при этом запрещенные 
прекурсоры. С целью сбыта часть наркотического средства 
указанные лица разместили в тайниковых закладках на тер-
ритории г. Воронеж. Их преступная деятельность пресечена  
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сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской 
области, изъяты наркотические средства в крупном размере6.

Из указанного примера следует, что при квалификации 
действий сотрудников ФСИН дополнительной квалифика-
ции не применялось, т. к. их преступные действия не были 
связаны с непосредственным исполнением своих служебных 
обязанностей, и преступная деятельность осуществлялась 
за пределами исправительных учреждений.

Вопрос отягощения ответственности сотрудника право-
охранительных органов рассматривался в Российском 
законодательстве в 2010 г. Тогда в УК РФ были внесе-
ны изменения, касающиеся ответственности сотрудника 
органов внутренних дел. Указанное положение введе-
но ФЗ от 22.07.2010 № 155-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» и вырази-
лось в появлении п. О ч. 1 ст. 63 – «совершение умышлен-
ного преступления сотрудником органа внутренних дел». 
Данные изменения преследовали цель совершенствования 
механизма защиты прав и законных интересов граждан 
и организаций от неправомерных действий сотрудников 
органов внутренних дел7.

А. В. Елинский утверждал, что обращаясь к целям и зада-
чам деятельности сотрудников иных правоохранительных 
органов, в том числе и органов УИС, можно сказать, что они 
ни в чем не уступают указанным целям и задачам деятель-
ности органов внутренних дел. А. В. Елинский предлагал 
признавать отягчающим обстоятельством «совершение 
преступления не только сотрудником органов внутренних 
дел, но и сотрудниками других правоохранительных органов, 
которые наделены схожим правовым статусом» [10, с. 40].

Соглашаться с данным мнением применительно к рассма-
триваемой группе субъектов (сотрудникам ФСИН) нецеле-
сообразно. В данной ситуации, несомненно, авторитетным 
и непоколебимым является разъяснение КС РФ, который 
указал, что именно на сотрудников органов внутренних дел 
возложена «исключительная по своему объему и характеру…  
ответственность по защите жизни и здоровья граждан, 
противодействию преступности и охране общественного 
порядка, совершение ими умышленного преступления сви-
детельствует об их осознанном… противопоставлении себя 
целям и задачам деятельности полиции, что способствует 
формированию негативного отношения к органам вну-
тренних дел и институтам государственной власти в целом, 
деформирует нравственные основания взаимодействия 
личности, общества и государства, подрывает уважение 

6 Приговор Хохольского районного суда Воронежской области по делу № 1-124/2020 от 08.04.2021. Режим доступа: https://hoholsky--vrn.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=756eaae9-53d1-4c00-bfd7-bfe2233d4360 &_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_
num=1&_hideJudge=0 (дата обращения: 20.04.2021).
7 Официальный отзыв Правительства РФ от 09.02.2010 № 500п-П4 на проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»; Пояснительную записку «К проекту Федерального закона "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"» // СПС КонсультантПлюс.
8 По запросу Лабытнангского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа о проверке конституционности пункта "о" ч. 1 ст. 63 УК РФ. 
Определение КС РФ от 08.12.2011 № 1623-О-О // СПС КонсультантПлюс.

к закону и необходимости его безусловного соблюдения»8. 
Поэтому введение отягчающего обстоятельства в отноше-
нии сотрудников ФСИН за совершение всех умышленных 
преступлений не оправданно.

Однако, рассматривая сотрудника УИС как субъекта пре-
ступлений, связанных именно с незаконным оборотом нарко-
тиков, невозможно обойти вопрос личности такого субъекта. 
А. В. Шеслер и С. С. Шеслер, изучая понятие и общественную 
опасность личности лица, совершающего преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
указывают, что «общественная опасность такой личности 
основывается прежде всего на ее нравственно-психологиче-
ской характеристике (ее асоциальной установке, асоциальной 
направленности, дефектном правосознании)» [5, с. 82]. 
Наиболее опасной рассматриваемую личность делают такие 
ее характеристики, как вредоносность и прецедентность. 
То есть личность, участвующая в преступной деятельно-
сти по незаконному обороту наркотических средств, пред-
почитает утолять свои материальные потребности путем 
осуществления незаконной деятельности. При этом преце-
дентность выражается в том, что совершив одно преступле-
ние, связанное с незаконным оборотом наркотиков, субъект 
продолжает свою преступную деятельность, как правило, 
расширяя и увеличивая ее объемы. Это утверждение в рав-
ной степени относится к субъектам незаконного оборота 
наркотических средств, как не являющимся потребителями 
этих средств, так и являющимися их потребителями.

Личности работника службы исполнения наказаний, 
который являлся субъектом нелегального оборота наркоти-
ков, вне зависимости от территории, на которой соверша-
ется подобное преступление, присуща та же общественная 
опасность, что и любой иной личности лица, совершаю-
щего преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств. Такая личность не в состоянии 
достичь целей, которые устанавливает для УИС россий-
ское законодательство, а именно исправление осужден-
ных и предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами.

Итак, целесообразно введение в ст. 228–230 УК РФ допол-
нительного квалифицирующего признака: «те же деяния, 
совершенные сотрудником Федеральной службы исполне-
ния наказаний».

Заключение
Настоящим исследованием установлено: основным усло-
вием существования незаконного оборота наркотических 
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средств и психотропных веществ в местах лишения сво-
боды является участие в таком обороте самих сотрудни-
ков УИС. В настоящий момент в РФ отсутствует едино-
образная судебная практика относительно квалификации 
и, соответственно, назначения наказания сотрудникам 
УИС, участвующим в незаконном обороте наркотических 
средств, не связанных с их сбытом, при исполнении своих 
должностных обязанностей. Кроме того, в законодатель-
стве РФ отсутствуют нормы, позволяющие увеличить 
уголовную ответственность сотрудников ФСИН за совер-
шение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Необходимость введения этого положения 
обусловлена общественной опасностью, которую пред-
ставляет собой личность такого сотрудника.

Для воплощения единообразной квалификации и урегу-
лирования вопросов профилактики преступлений, которые 
совершаются работниками ФСИН в сфере нелегального 
оборота наркотических средств, необходимо:

• ВС РФ дать четкие разъяснения применения допол-
нительной квалификации действий сотрудников 
УИС, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
по ст. 286, 290 УК РФ;

• дополнить ст. 228–230 УК РФ квалифицирующим 
признаком: «те же деяния, совершенные сотрудником 
Федеральной службы исполнения наказаний».

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потен-
циальных конфликтов интересов в отношении исследования, 
авторства и / или публикации данной статьи.
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