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УДК 378.4
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Сергей А. Дочкин1, @

1 Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
@ nowik2001@mail.ru

Поступила в редакцию 25.08.2017. Принята к печати 17.10.2017.

Аннотация: В статье анализируются некоторые особенности применения в практике выс-
шего профессионального и дополнительного профессионального образования онлайн-кур-
сов, которые в последнее время стали популярны и уже рассматриваются как достаточно 
эффективный инструмент в подготовке специалистов. По результатам анализа делается 
вывод о том, что данный контент при всей своей привлекательности и новизне имеет ряд 
существенных проблем, затрудняющих его широкое применение в отечественном образо-
вании: несоответствие стандартам обучения, сложность в организации процесса управля-
емого обучения, трудности в контроле за достижениями обучающихся и мониторинге их 
результативности, большие затраты на этапе внедрения и разработки. Предлагаются не-
сколько направлений деятельности, которые могли бы хотя бы частично решить выявлен-
ные проблемы: методически обоснованная и постепенная интеграция существующих про-
грамм обучения и программ онлайн-курсов, системная и последовательная подготовка 
педагогических кадров и технических специалистов, способных обеспечить профессио-
нальную разработку такого контента, создание совместных онлайн-курсов в различных 
форматах, реализация сетевого взаимодействия образовательных организаций, способно-
го интегрировать имеющиеся ресурсы для решения данных задач.

Ключевые слова: он-
лайн-курсы, дополнитель-
ное профессиональное 
образования, информаци-
онно-коммуникационные 
технологии, професси-
ональное образование, 
электронное обучение, 
массовые открытые курсы.

Для цитирования: Дочкин С. А. Особенности реализации открытых онлайн-курсов в дополнительном профессио-
нальном образовании // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные 
науки. 2017. № 3. С. 4–8. DOI:10.21603/2542-1840-2017-3-4-8.

За последние два десятилетия в информатизации отече-
ственного образования уже достигнуты определенные 
результаты, однако темпы разработки и внедрения совре-
менных информационных технологий и методик обуче-
ния на их основе в образовании не снижаются. С каждым 
годом растет число обучающихся, которые используют 
сервисы электронного обучения, практически каждое 
занятие, особенно в высшей школе, проводится с веб-под-
держкой или с использованием мультимедиа-средств, 
системы компьютерного тестирования фактически стали 
обязательным атрибутом современного образовательного 
процесса, количество курсов повышения квалификации, 
предлагаемых для освоения в дистанционном режиме, 
увеличивается. Новый Закон об образовании дал очеред-
ной толчок к развитию информатизации образовательно-
го процесса, определив роль и место электронного обуче-
ния (ЭО), дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) (ст. 16), электронных образовательных ресурсов 
(ст. 18) и других аспектов [1]. Данные предпосылки спо-
собствовали поиску новых форм, моделей и технологий 
обучения, в первую очередь в цифровой среде, в системах 
электронного обучения.

Одним из современных трендов в последнее время 
является развитие и внедрение в профессиональное обра-
зование так называемых открытых онлайн-курсов (массо-
вые открытые онлайн-курсы) по различной тематике, 
которые получили определенную государственную под-

держку [2]. Так, в августе 2016 г. на заседании Президиума 
Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам премьер-министр России Д. А. Медведев высту-
пил за развитие в России онлайн-обучения и за создание 
сетевых образовательных ресурсов. «Существует реаль-
ный дефицит качественного образовательного контента. 
Поэтому нужно создать специальные ресурсы, которые 
могут быть протестированы… и встроены в университет-
ские программы», – отметил премьер-министр. Ведущие 
отечественные вузы развернули активную работу по вне-
дрению данных сервисов и разработке соответствующего 
контента. Массовые онлайн-курсы в этой связи можно 
воспринимать как средство расширения возможностей 
электронного (онлайн) обучения, учитывая открытый 
доступ к предлагаемому контенту, кроме того, они дают 
возможность внедрять новые Learning-модели, включаю-
щие в себя элементы открытого образования [3]. По наше-
му мнению, данный сервис может найти широкое приме-
нение именно в системе дополнительного профессио-
нального образования, особенно с учетом тенденций

Нами было проведено исследование по изучению воз-
можностей онлайн-курсов и практике их применения в 
вузе в рамках дополнительного профессионального обра-
зования (в первую очередь, для повышения квалификации 
специалистов и рабочих кадров). В результате было выяв-
лено несколько аспектов применения онлайн курсов.

ПЕДАГОГИКА

PEDAGOGICS
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1. Онлайн-курсы в настоящее время являются достаточ-
но востребованными, и аудитория слушателей расширяет-
ся. Так, количество слушателей образовательных онлайн- 
курсов на отечественных и зарубежных платформах в 
2016 г. выросло на 100 % в сравнении с 2015 г. и составило 
более одного млн человек. При этом почти на 50 % вырос-
ло число российских студентов, которые проходят курсы 
онлайн, причем не только на отечественных ресурсах, но и 
на зарубежных [4]. На основании этого эксперты в 2017 г. 
прогнозируют дальнейший рост открытых курсов, однако 
это может привести к нехватке кадров для рынка онлайн-об-
разования. В связи с этим для учреждений дополнительно-
го профессионального образования (ДПО) появляется еще 
одно направление по подготовке (повышению квалифика-
ции) научно-педагогических кадров (вузы) и профессио-
нально-педагогических работников (ссузы) в области раз-
работки и использования открытых курсов.

2. Массовые образовательные онлайн-курсы зародились 
на Западе и в настоящее время стали очень популярны, к 
наиболее известным и востребованным относятся такие 
ресурсы, как Coursera, edX, Udacity, Courseware, Open 
Culture. Однако и среди отечественных ресурсов уже есть 
платформы, которые имеют высокую востребованность и 
уже известны среди студентов и слушателей, например: 
«Универсариум», «Лекториум», «Интуит», «Eduson», 
«Открытое образование», «Национальная платформа 
открытого образования». К примеру, сервис «Уни-
версариум» ежемесячно посещают около 15–20 тысяч 
новых пользователей, а суммарная аудитория всех россий-
ских платформ онлайн-обучения отдельными экспертами 
оценивается в 10 млн человек [4]. Причем если в среднем 
обычный онлайн-курс (как правило, вузовский) собирает 
около 5–7 тысяч человек (для крупных платформ), то для 
курсов, рассчитанных на дополнительное образование, это 
количество может достигать 12–13 тысяч слушателей. Тем 
самым можно отметить достаточно большой потенциал, 
заложенный именно в ориентацию данного сервиса на 
взрослую аудиторию.

3. К настоящему времени определены несколько видов 
реализации открытых онлайн-курсов: cMOOC – курсы, 
основанные на концепции распределенного знания; task-
basedMOOC – курсы, основанные на задачах; xMOOC – 
открытые курсы, реализующие институциональную 
модель учебного процесса [5]. С точки зрения реализации 
для вуза наиболее предпочтительным на первом этапе 
является использование именно третьей модели – xMOOC, 
так как она наиболее близко соответствует «стандартно-
му» учебному процессу. Как правило, данным курсам 
свойственны следующие особенности: разработка содер-
жания ведется профессиональными преподавателями – 
специалистами в своей области, разрабатывается четкий 
график учебного процесса, курс содержит задания и про-
цедуру аттестации, записаться и пройти курс может 
любой человек, в ходе обучения преподаватели выполня-
ют исключительно функции контроля. Отметим, что 
именно такой подход по результатам опроса удобен слу-
шателям курсов повышения квалификации и студентам 
различных форм обучения вуза. Почти 76,2 % опрошен-
ных выступили именно за такой вид реализации курсов, 
еще 18 % выбрали курсы, основанные на задачах, и только 
4,8 % – курсы вида сМООС. Также необходимо отметить, 

что курсы вида хМООС более регламентированы и менее 
творчески ориентированы, но приходится признавать, что 
аудитория обучающихся больше расположена именно к 
такому «способу управления» их учебной деятельности. 
Вероятно, в будущем предпочтения будут меняться.

4. При анализе возможностей открытых онлайн-курсов 
и обучения, построенного на их основе, на наш взгляд, 
следует обязательно учитывать, что онлайн-обучение 
нельзя рассматривать как замену или конкуренцию тради-
ционному обучению и образованию. Хотя уже сейчас 
существуют программы, которые подходят и для общего 
развития личности, специалиста, работника, как и есть 
программы, которые действительно помогут освоить 
новую профессию или специализацию. Разумеется, каче-
ственный контент, грамотно составленный педагогиче-
ский сценарий обучения, правильно подобранное сочета-
ние лекций и практических заданий (занятий) способны 
обеспечить получение определенного объема знаний, 
однако, по мнению экспертов, почти 50 % знаний дается 
за счет общения в университетской среде, за счет тесного 
субъект-субъектного взаимодействия при решении учеб-
ных практических задач и ситуаций, и пока онлайн-обуче-
ние не способно реализовать именно такое насыщенное 
обучение. Важным фактором становится наличие практи-
ческих заданий (кейсов, практикумов, тренажеров, обуча-
ющих игр) из реального сектора, которые нацелены на то, 
чтобы слушатель после освоения курсов должен быть 
способен выполнять новую работу самостоятельно, вклю-
чая детали и отдельные ее нюансы [6].

Таким образом, в рамках университета при реализации 
основных профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) такие курсы следует рассматривать как дополне-
ние и расширение возможностей в обучении слушателей 
и студентов. В то же время для дополнительного профес-
сионального образования такие курсы могли бы активно 
использоваться при реализации дополнительных обще-
развивающих программ [7].

5. Следующий аспект, на который нам бы хотелось обра-
тить внимание, связан с длительностью (объемами) откры-
тых онлайн-курсов и с признанием документов, которые 
выдаются при их завершении. С одном стороны, короткие 
онлайн-курсы (16–48 часов) выглядят достаточно привлека-
тельными, так как не требуют больших расходов (особен-
но – временных) со стороны университета по разработке 
учебного контента, обеспечивают оперативное освоение 
заявленной темы (курса, программы обучения) и не требуют 
от обучающего больших затрат времени (это особенно важ-
но для работающего населения). С другой стороны, корот-
кий срок обучения по новой специальности (квалификации) 
при онлайн-обучении может обратить на себя внимание 
потенциального работодателя или контролирующего органа, 
что в свою очередь вызовет недоверие к самому курсу. В свя-
зи с этим поднимается проблема качества предлагаемых 
онлайн-курсов, оценка которых в настоящее время несет 
больше субъективный характер, чем объективный.

Также любопытен тот факт, что пока работодатели (кадро-
вые службы, HR-специалисты) не всегда рассматривают 
наличие диплома о получении образования (профессиональ-
ной переподготовки) с использованием онлайн-курсов [6]. 
При этом экспертами отмечается, что наличие таких дипло-
мов (сертификатов) чаще всего рассматривается как бонус 
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при приеме на работу, так как это может характеризовать 
наличие у работника способностей к саморазвитию и заин-
тересованность в специальности и в дальнейшем професси-
ональном развитии.

К сожалению, сейчас в стране отсутствуют масштабные 
исследования качества и эффективности реализуемых 
онлайн-курсов и моделей их внедрения, что открывает 
новые возможности для исследователей и экспертов. Это 
особенно важно, так как отсутствие достоверной инфор-
мации по этому вопросу значительно замедляет процесс 
внедрения новых педагогических технологий и образова-
тельных подходов. Видимо, по этой причине в текущем 
году Министерство образования и науки Российской 
Федерации объявило конкурс на выполнение научных 
исследований и экспериментальных разработок по проек-
ту «Исследование новых форм организации образователь-
ного процесса с использованием открытых онлайн-кур-
сов», выделив для решения этой задачи сумму в 8 млн 
рублей. Цель проекта – исследование условий эффектив-
ного распространения в системе высшего образования 
новых образовательных технологий онлайн-обучения 
путем апробации и сравнения различных моделей исполь-
зования онлайн-курсов в образовательных организациях. 
Были определены следующие задачи: проведение ком-
плексного исследования существующих моделей исполь-
зования онлайн-курсов и их описание, разработка науч-
но-практических механизмов, регулирующих проведение 
эксперимента по апробации в вузах различных моделей 
использования онлайн-курсов, проведение эксперимента 
по апробации в вузах моделей использования онлайн-кур-
сов в интересах исследования эффективности внедрения 
моделей в образовательных организациях высшего обра-
зования, проведение комплексного анализа результатов 
апробации и разработка научно-обоснованных рекомен-
даций по моделям использования онлайн-курсов при реа-
лизации образовательных программ высшего образова-
ния. Данный проект подчеркивает заинтересованность 
органов образования в данных технологиях и сервисов и 
соответственно позволяет университетам системно и 
последовательно включаться в данную работу.

6. К еще одному аспекту, который нельзя не учитывать 
при развертывании онлайн-курсов (и для реализации 
дополнительных профессиональных программ, и для 
ОПОП), следует отнести такое свойство открытых курсов, 
как «необязательность» и «экономическая целесообраз-
ность разработки». По анализу отзывов и обзорам предста-
вителей образовательных ресурсов, сейчас онлайн-курсы в 
основном востребованы у работающих специалистов, уже 
имеющих образование (как правило, высшее), которые 
хотят сменить сферу деятельности или повысить квали-
фикацию, а иногда – расширить свой кругозор или обу-
читься по актуальным новым профессиям, которые еще не 
представлены в «классической» форме.

Несмотря на «взрослость» аудитории, отмечается не 
совсем серьезное отношение к обучению на этих курсах и 
особенно к итоговой аттестации. Важно понимать, что на 
открытые онлайн-курсы пользователи приходят каждый 
со своей целью: одни – чтобы расширить свой кругозор, 
другие – попробовать свои силы в онлайн-обучении, тре-
тьи – чтобы разнообразить свой досуг. В среднем только 
25–30 % из поступивших на онлайн-курсы изначально 

нацелены на получение документов о завершении обуче-
ния (сертификатов, удостоверений), а в результате – толь-
ко 5–10 % (по данным платформы «Универсариум») в 
итоге получают диплом [2]. В итоге имеется существен-
ная разница между записавшимися на курс (проходящими 
обучение) и окончившими курс с получением соответ-
ствующего документа. Значимость данной проблемы 
заключается в том, что если обучение на большинстве 
курсов – бесплатное, то процедуры аттестации и выдача 
документов по результатам обучения проводятся на плат-
ной основе. А значит окупаемость разработанных курсов 
оказывается невысокой.

Разумеется, крупные вузы или финансово обеспечен-
ные сообщества могут позволить разработку онлайн-кур-
сов и расширение их перечня, которые интересны им и 
аудитории, и для них прибыль не является главной целью. 
В то же время данные курсы, так или иначе, способны 
повысить имидж вуза, решить рекламные цели, привлечь 
внимание к нему потенциальных абитуриентов и потре-
бителей образовательных услуг. И для большинства обра-
зовательных организаций высшего образования задача 
получения дополнительных средств за счет нового серви-
са будет одной из важных.

Выявленные аспекты послужили нам основой для того, 
чтобы разработать программу действий и приступить к 
комплексной работе в данном направлении. Более того, в 
настоящее время в связи с напряженной внешнеполитиче-
ской ситуацией, в результате которой ряд образователь-
ных ресурсов (например платформа Coursera) оказались 
недоступными студентам отечественных вузов, складыва-
ется благоприятная обстановка для такого интеллектуаль-
ного «импортозамещения» от российских вузов.

По итогам исследования нами был выявлен ряд про-
блем, требующих первоочередного решения.

По нашему мнению, сейчас главная задача – грамотно и 
методически верно совместить онлайн-курсы с существу-
ющими основными профессиональными образовательны-
ми программами, а также определить разработку механиз-
мов по проверке адекватности полученных таким образом 
знаний студентов и слушателей.

Второй основной задачей является обеспечение про-
цесса разработки и поддержки онлайн-курсов кадрами: 
преподавателями и специалистами. Как отмечалось экс-
пертами «Лекториума», «быстрый рост числа обучаю-
щихся онлайн приведет к нехватке специалистов, обеспе-
чивающих учебный процесс… В 2017 году нас ждет 
колоссальный кадровый голод на рынке онлайн-образова-
ния. Потребуются самые разнообразные специалисты: от 
продюсеров образовательных программ до авторов, вла-
деющих новыми методическими возможностями» [8]. 
Соответственно, для системы дополнительного профес-
сионального образования следует предусмотреть специ-
альные программы по обучению научно-педагогических 
кадров работе с редакторами онлайн-курсов, по размеще-
нию созданного контента на платформе своей образова-
тельной организации и на платформах вузов партнеров. 
К примеру, в нашем университете нами была подготовле-
на дополнительная профессиональная программа по осво-
ению технологий разработки онлайн-курсов на основе 
платформы Eduardo, системы тестирования Indigo и 
системы для создания электронных онлайн-курсов, тре-
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нингов и интерактивных упражнений eAuthor CBT. 
Подготовка в короткий срок группы из 25 научно-педаго-
гических работников позволила оперативно включиться в 
работу и приступить к созданию пилотного курса [9].

В этой связи особое значение приобретает сетевое вза-
имодействие образовательных организаций, способное 
интегрировать имеющиеся ресурсы (программно-техни-

ческие, кадровые, методические, материальные) для раз-
работки и развертывания открытых онлайн-курсов [10].

В любом случае открытые онлайн-курсы – новое инно-
вационное направление в отечественном профессиональ-
ном образовании, которое требует согласованных усилий 
и государства, и педагогического сообщества, и дополни-
тельных исследований и изучения.
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Abstract: The current paper features some aspects of online courses in higher professional and 
supplementary professional education. Online courses have recently become popular and are 
already considered as a sufficiently effective tool in specialist training. According to the analysis 
performed, the method, for all its attractiveness and novelty, has a number of significant 
shortcomings that make it difficult to use it in the Russian education, such as non-compliance with 
training standards, complexity of managed education, difficulties in monitoring the achievements 
of trainees and monitoring their effectiveness, high costs at the stage of implementation and 
development. There are several areas of activity that could at least partially solve the identified 
problems: methodically substantiated and gradual integration of existing training programs and 
online courses, systematic and consistent training of pedagogical staff and technical specialists 
capable of providing professional development of such content, creating joint online courses in 
various formats, implementation of network interaction of educational organizations, able to 
integrate existing resourses to solve these problems.
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Аннотация: В статье описывается практика формирования оптимальной двигательной 
активности как культуры самостоятельной работы личности, включенной в систему не-
прерывного образования. Качество детерминации и исследования культуры самостоя-
тельной работы личности – реализуемая модель педагогики сотрудничества и самоорга-
низации условий взаимодействия в мультисреде, определяемая через конструкты 
технологии системно-педагогического моделирования. Возможность учета индивиду-
альных особенностей и условий нормального распределения способностей и здоровья 
обучающихся может быть определена в персонификации обучения и образования. 
Качество формирования и сформированности культуры самостоятельной работы лично-
сти определяет и качество профессионально-трудовых отношений, и возможность само-
организации условий сотрудничества и общения. Специфика непрерывного образова-
ния обусловливает персонифицированное включение личности в многовариативный 
поиск решений задач развития, социализации, самореализации и самоутверждения. Для 
целостного понимания важности формирования и сформированности культуры само-
стоятельной работы личности педагогу необходимо иметь представления о педагогиче-
ском моделировании, продуктивности и культуре как высшей форме всех преобразова-
ний в конкретном рассматриваемом явлении или феномене. Традиционное понимание 
культуры самостоятельной работы личности – многоуровневая система детерминаций и 
продуктов макро-, мезо- и микроуровневого моделирования, определяющая качество ре-
шения задач продуктивного становления личности в модели деятельности, гарантирую-
щая своевременное и персонифицированное решение задач развития, социализации и 
самореализации. Инновационное понимание культуры самостоятельной работы лично-
сти – иерархия информационно-антропологических конструктов, предопределяющих 
естественно-научный способ решения детерминируемых задач и противоречий.

Ключевые слова: со-
циализация личности, 
двигательная активность, 
технология системно-пе-
дагогического моделирова-
ния, педагогическое моде-
лирование, педагогическая 
методология.

Для цитирования: Зубанов В. П., Бишлер Е. В., Макарова Л. Н. Педагогические условия формирования оптималь-
ной двигательной активности в конструктах социализации и самореализации обучающегося // Вестник Кемеровского 
государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 3. С. 9–14. DOI:10.21603/2542-
1840-2017-3-9-14.

Специфика и проблемы социализации и самореализации 
личности – многомерный, поликультурный опыт решения 
задач развития личности в системе социальных, образова-
тельных и профессиональных отношений, определяемых в 
системе образования для верификации качества в макро-, 
мезо-, микроконструктах и системах оценки качества реше-
ния задач развития личности и системы образования.

Детерминанты и матрицы социальных и профессио-
нальных изменений несут личности и обществу позитив-
ные и продуктивные изменения, однако потребности в 
различном движении или изменении не формируются у 
личности, определяющей комфорт и минимальную двига-
тельную активность базой развития и конструктом полу-
чения благ и продуктов культуры, цивилизации, образова-
ния, науки, профессионального труда. На протяжении 
всего периода развития личности система непрерывного 
образования обеспечивает личность потенциалом, опре-

деляющим здоровье, развитие и образование – систем-
но-модифицирующими конструктами будущего, где лич-
ность получает свои заслуженные продукты деятельности 
и перспективные формы стимуляции будущей продуктив-
ной активности.

В таком понимании двигательная активность является, 
с одной стороны, механизмом страховки личности от раз-
личных социальных, интеллектуальных и профессио-
нально-трудовых недугов, с другой стороны, определяет 
способность личности к получению благ и продуктов раз-
вития в различных системах оценивания результатов 
качества включения личности в социальные, образова-
тельные и профессионально-трудовые отношения.

Для определения педагогических условий формирова-
ния оптимальной двигательной активности в конструктах 
социализации и самореализации обучающегося выделим 
некоторые модели и средства, гарантирующие нам каче-
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ственно и объективно оценить и решить задачу формиро-
вания потребности личности в двигательной активности, 
а также стимулирование функций социализации и саморе-
ализации личности качественно определять перспективы 
развития личности в модели культуры и деятельности.

В таком понимании важно выделить следующие задачи 
и функции, продукты и условия исследуемого явления:

1) отметить успешность выбора основ и моделей форми-
рования теории социализации личности, определяющей 
понятие и возможности формирования опыта социальных 
отношений и опыта социально-образовательного развития 
личности базовым конструктом формирования потребно-
стей в самовыражении и акмеперсонификации [1–10];

2) определить способность к социализации и самореа-
лизации механизмом самоорганизации условий развития 
и жизнеспособности [8; 11–12]; 

3) визуализировать полисистемность формирования 
основ двигательной активности личности в моделях соци-
ализации и самореализации, детализирующих специфику 
в конструктах педагогического моделирования, гаранти-
рующих возможность оптимизации выявляемых способов 
и условий повышения качества жизни и самочувствия 
личности и общества [6; 13–17]; 

4) прогнозировать изменения в потребностях и особен-
ностях персонифицированного выбора в системной задаче 
«хочу, могу, надо, есть», корректирующей и корректируе-
мой всеми звеньями антропосреды и внутреннего мира 
личности, генерирующих модели и условия, реализующие 
способность личности к самоанализу, самопрезентации, 
сотрудничеству, самореализации и социализации [3; 8].

Под социализацией будем понимать оптимально подо-
бранную систему включения личности в иерархию смыс-
лов и продуктов развития общества, гарантирующую лич-
ности своевременность постановки задачи развития 
(«хочу, могу, надо, есть»), сформированность и пополняе-
мость социального опыта, гарантирующего востребован-
ность личности в микро-, мезо-, макрогрупповых отноше-
ниях и способах самоутверждения и самоактуализации, 
ситуативную и персонифицированную мобильность в 
решении задач развития личности, определяющих двига-
тельную активность одной из видов активности, гаранти-
рующих успешность и состоятельность продуктивного 
самовыражения, самоутверждения, самосовершенствова-
ния и самореализации личности.

Под самореализацией будем понимать функцию соци-
альной среды, определяющей в формировании потребно-
сти личности определять и решать задачи развития про-
дуктивно и возможность повышения качества жизнедея-
тельности как норму и продукт эволюции всех звеньев 
биосоциокультурного развития человека.

Многомерность моделей социализации и самореализа-
ции в образовательной практике научного знания опреде-
ляют возможность детерминации понятий в широком, 
узком и локальном смыслах, гарантируя реализацию опи-
санных конструктов на уровне государства, региона и 
местного управления образованием.

Определим модели социализации и самореализации 
обучающегося в системном понимании важности форми-
рования потребности обучающегося в двигательной 
активности, гарантирующей творческую и трудовую 
активность, обеспечивающей личность всем жизненно 

важным для конкурентоспособных отношений и мобиль-
ности личности в антропосреде.

Социализация (широкий смысл) – педагогический кон-
структ, верифицирующий на макроуровне успешность фор-
мирования социального опыта в модели непрерывного обра-
зования, гарантирующий поэтапное, возрастосообразное 
включение обучающегося в систему управления качеством 
социума как модели сотрудничества и взаимодействия.

Социализация (узкий смысл) – процесс акмеверифика-
ции качества формирования идеи гуманизма, продуктив-
ности и толерантности, определяющих возможность 
включения личности в социальное пространство с после-
дующей оценкой качества востребованности в социаль-
ном пространстве как продукте эволюции и модели функ-
ционирования гуманизма и толерантности.

Социализация (локальный смысл) – процедура возмож-
ностей коррекции качества формирования опыта деятель-
ности и общения в микродетерминированных объектах 
научного поиска педагога и сотрудничества педагога и 
обучающегося.

Самореализация (широкий смысл) – педагогический 
конструкт, детализирующий успешное решение задач 
самоутверждения личности через продукты единоличной 
и коллективной деятельности в макро-, мезо- и микропро-
ектируемом выборе.

Самореализация (узкий смысл) – педагогический про-
цесс, определяющий способность личности самостоя-
тельно создавать продукты деятельности, оценивать каче-
ство созданного на конкурентоспособных началах и про-
дуктивных способах инновационного проектирования, 
предопределяющих успешное развитие в модели антро-
посредовых и ноосферных изменений.

Самореализация (локальный смысл) – педагогическая 
процедура верификации качества развитости и сформиро-
ванности личности в модели включения личности в систе-
му непрерывного образования и профессионально-трудо-
вых отношений.

Двигательная активность (широкий смысл) – функция 
организма, гарантирующая личности ведение здорового 
образа жизни, гарантирующая воссоздание модели кон-
троля энергетически активного выбора основ развития и 
становления в иерархии формируемых циклов (микро-, 
мезо-, макроциклы) и моделей самоутверждения, саморе-
ализации и самосохранения.

Двигательная активность (узкий смысл) – объект иссле-
дования, определяющий поэтапное измерение возрастно-
образных данных, ситуативность и персонификацию 
успешного решения задач здоровьесберегающей педаго-
гики, визуализирующий в единстве физического, интел-
лектуального и духовного развития возможность оптими-
зации построения основ социальных, профессиональных 
и научно-поисковых особенностей регламентации и сле-
дования успешного выбора и специфически детерминиру-
емых практик коррекции асоциального способа решения 
выявленных проблем и задач современной деятельности, 
культуры, спорта, искусства.

Двигательная активность (локальный смысл) – опреде-
ляемая и верифицируемая переменная развития и кон-
станта социализации, гарантирующая возможность про-
лонгации опыта согласованного выбора личности в иерар-
хии формируемых и решаемых задач и практик деятельности 
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и общения в модели непрерывности и конкурентоспособно-
сти, гуманизма и толерантности.

В структуре продуктивного поиска нами определены 
педагогические условия оптимальной двигательной актив-
ности в конструктах социализации и самореализации обуча-
ющегося объектами и моделями научного исследования.

Под педагогическими условиями оптимальной двигатель-
ной активности в конструктах социализации и самореали-
зации обучающегося будем понимать набор педагогиче-
ских конструктов, гарантирующих успешное решение 
задач социализации и самореализации в контексте измере-
ния и коррекции двигательной активности обучающегося.

Педагогические условия формирования оптимальной 
двигательной активности в конструктах социализации и 
самореализации обучающегося:

– организационно-деятельностный конструкт,
– образовательно-профессиональный конструкт,
– синергетически-мобилизационный конструкт,
– коррекционно-реабилитационный конструкт,
– адаптивно-акмепедагогический конструкт,
– оздоровительно-профилактический конструкт.
Определим их основы в детерминации возможностей 

развития обучающегося, включенного в систему непре-
рывного образования, определяющего в своей основе 
такие ступени, как образовательную организацию общего 
образования, учреждения системы среднего профессио-
нального образования, высшего образования, дополни-
тельного профессионального образования.

Организационно-деятельностный конструкт обеспечива-
ет формирование надлежащего уровня культуры деятель-
ности, в том числе и культуры самостоятельной работы 
личности, реализует планомерное включение в возрастосо-
образное проектирование двигательной активности лично-
сти обучающегося в модели непрерывного образования 
(ООШ/СОШ, ДЮСШ/СДЮСШОР, СК и пр.). В общеобра-
зовательной школе данный педагогический конструкт мож-
но осуществить через: 1) предметы основного образова-
тельного цикла, 2) факультативные занятия и уроки вариа-
тивной части программы по культуре здоровья и физической 
культуре; 3) внеурочные формы деятельности, в том числе 
с привлечением педагогов дополнительного образования 
(тренеров ДЮСШ, мастеров СЮТ, балетмейстеров и хоре-
ографов ДКиТ и пр.). В системе среднего образования дан-
ная практика сохраняет три конструкта реализации основ 
формирования развития обучающегося: 1) предметы про-
граммы учреждения СПО, 2) внеурочные формы организа-
ции самостоятельной работы (конкурсы, смотры, програм-
мы творчества, спартакиады и пр.), 3) формы организации 
сотрудничества с образовательными организациями сред-
него и высшего образования (ярмарки, конференции, 
мастер-классы и пр.).

Образовательно-профессиональный конструкт гаранти-
рует личности своевременность выбора профессии и раз-
вития профессионального мастерства, определяет двига-
тельную активность как функцию самосохранения лично-
сти в модели непрерывного образования (ВСК ГТО, 
нормативы физической активности (подготовленности) в 

определённых профессиях, способность личности к про-
дуцированию различных проектов, интеллектуальных 
продуктов, включенности личности в систему научно-тех-
нического творчества, формирования спортивного мастер-
ства, научной литературы и патентования, гарантирую-
щих повышение качества решения определяемых в про-
фессионально-трудовой деятельности задач и пр.).

Синергетически-мобилизационный конструкт определя-
ется в контекстной постановке проблемы самоорганизации 
личности как ценности и продукта непрерывного образова-
ния, включение обучающегося в систему проектирования 
будущего и акмеперсонификацию достижений, предопреде-
ляет коррекцию функций самоопределения, самосовершен-
ствования, саморазвития, самоанализа, самопрезентации, 
само  реализации, самоутверждения, самодетерминации, сот-
  рудничества, социализации и прочих педагогически конку-
рентоспособных и ликвидных моделей профессиональ-
но-трудовых функций и действий, гарантирующих своевре-
менное и поливариативное развитие личности в системе 
непрерывного образования.

Коррекционно-реабилитационный конструкт гаранти-
рует личности с особыми образовательными потребно-
стями и временной нетрудоспособностью быть включен-
ной в проблему адаптивного знания, в том числе и 
адаптивной физической культуры. Адаптивность и кор-
ректная коррекционно-реабилитационная работа выделя-
ет системно-образующие факторы повышения сопротив-
ляемости личности обучающегося различным деструк-
тивным факторам социального, образовательного и 
про  фессионального генеза. В таком понимании использо-
вание различных физкультурных, физиотерапевтических, 
психотерапевтических средств по коррекции нарушений 
здоровья и развития у детей группы риска, социально 
незащищенной категории обучающихся, одаренных детей, 
детей, попавших в психотравмирующие ситуации, и пр. 
повысит трудоспособность и культуру интеллектуальной, 
социальной, физической работы.

Адаптивно-акмепедагогический конструкт определяет-
ся как единство и взаимопереход от адаптивной ступени 
развития личности в акмепедагогической, определяющей 
акмедостижения высшей формой и способом само-
утверждения личности обучающегося в модели культуры, 
здоровья, развития и труда.

Оздоровительно-профилактический конструкт реализу-
ется в модели непрерывного образования через организа-
цию и контроль двигательной активности обучающихся, 
оздоровительную работу в образовательной организации, 
внеучебное стимулирование личности обучающегося в 
модели развития потребности в двигательной активности 
как гаранта социализации и самореализации.

Обозначенные педагогические конструкты обеспечат 
качественное выделение критериев, показателей, этапов и 
педагогической технологии оценки качества сформиро-
ванности двигательной активности обучающегося в 
системе непрерывного образования.
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Abstract: This article describes the practice of creating a culture of self-operation of the 
person involved in the system of continuous education. The quality determination and the 
study of the individual independent work culture are the model realized in the pedagogy of 
cooperation and self-organization in terms of the interaction of multi-environment. The model 
is defined by technology constructs of system-pedagogical modeling. The possibility of taking 
into account individual characteristics and conditions of the normal distribution of abilities 
and health of students can be defined in the personalization of learning and education. The 
quality of formation and formedness of independent work of the individual culture defines the 
quality of vocational and labor relations and the ability for self-organization cooperation and 
communication conditions. The peculiarities of lifelong education lead to the inclusion of the 
individual in a personalized poly-variation search for solutions of the problems, socialization, 
self-realization and self-affirmation. For a complete understanding of the importance of the 
formation and the formedness of independent work of the individual culture of teachers it is 
necessary to be aware of the pedagogical modeling, productivity and culture as the highest 
form of all changes in a particular phenomenon or phenomenon under consideration. The 
traditional understanding of the culture of independent work of the individual reads as follow: 
a multi-level determinations and the system of products on macro-, mezo- and micro-level 
simulation, which determines the quality of the issue of one’s productive personality 
development in the activity model that ensures timely and personalized solution of development, 
socialization and self-realization. The innovative understanding of the individual culture of 
independent work is a hierarchy of information and anthropological constructs that underpin 
natural-scientific way of solving determinate problems and contradictions. 
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Аннотация: В статье представлен опыт реализации современных способов развития 
профессионализма педагогов в рамках деятельности федеральной стажировочной пло-
щадки по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образо-
вания, направленных на модернизацию технологий и содержания обучения в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. В современных условиях изменяются требования к педагогическим работ-
никам и, соответственно, подходы к развитию профессионализма педагога. В условиях 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образо-
вания педагог-профессионал как субъект педагогической деятельности должен быть 
ориентирован не только на трансляцию знаний, умений и навыков, но и на развитие 
способностей, формирование универсальных учебных действий обучающихся. В связи 
с этим весьма актуальными становятся такие формы развития профессионализма педа-
гога, которые позволяют ему проявлять инициативу и участвовать в проектировании 
процесса повышения квалификации. Одной из таких форм является повышение квали-
фикации на основе модульного представления учебной информации. Большое значение 
также имеет организация деятельности сетевых сообществ по предметным областям, 
направленная на активизацию профессионального и личностного развития педагогиче-
ских работников, обмен опытом по достижению качества современного образования.
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В современных условиях одним из ключевых направле-
ний государственной политики является обеспечение 
качественного образования. Современная модель образо-
вания «Российское образование-2020», ориентированная 
на решение задач инновационного развития экономики, 
определяет основные факторы нового качества образова-
ния, к которым относится переориентация системы образо-
вания на рынок труда; непрерывное профессиональное 
образование специалиста; использование информацион-
но-коммуникационных технологий; формирование совре-
менных профессиональных компетенций педагогических 
кадров; открытость образовательной системы, участие 
общественных институтов в управлении образованием [1].

«Профессионализм педагога как сложное функцио-
нальное образование становится центральным объектом 
государственной политики, что выражается в социальном 
заказе готовить педагога высокого уровня, способного 
активно содействовать реализации образовательных про-
ектов национального масштаба» [5, с. 18].

В профессиональном стандарте педагога, утвержден-
ном Приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18.10.2013 г. № 544н [2] и Комплексной программе 

повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций, утверж-
денной Правительством РФ от 28.05.2014 г. № 3241п-П8 
[3] определены требования к современным педагогам. 
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования требует модерниза-
ции содержания, и в первую очередь технологий обучения 
и воспитания. Особую актуальность в данном случае при-
обретает кадровый вопрос, уделяется большое внимание 
профессиональному развитию учителя и его роли в повы-
шении качества образования, а следовательно, возрастает 
потребность в создании условий для роста уровня профес-
сионализма педагогов. Важным направлением является 
обеспечение адресного, лично-ориентированного повыше-
ния квалификации и научно-методического сопровожде-
ния профессионального развития педагогов [4]. Как 
видим, обновленные цели системы общего образования 
повышают традиционные и создают новые требования к 
качеству профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников. При сохранении лучших традиций под-
готовки учителей необходимо развивать их новые про-
фессиональные качества в соответствии со стандартом 
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профессиональной деятельности в сфере обучения, вос-
питания и развития обучающихся [6].

В условиях ФГОС ОО одним из приоритетных направ-
лений является обучение детей самостоятельно работать с 
информацией. Изменяются требования к педагогическим 
работникам, умения которых также должны соответство-
вать стандарту. Педагог-профессионал, являясь субъектом 
педагогической деятельности, должен быть ориентирован 
не только на трансляцию знаний, умений и навыков, но и 
на развитие способностей, формирование универсальных 
учебных действий обучающихся.

Меняются и подходы к развитию профессионализма 
педагога. Все более актуальной становится инициатива 
педагогических работников в образовании, а также само-
образовании и саморазвитии.

На первое место выходят формы развития профессио-
нализма педагога, которые позволяют самому педагогу 
проявлять инициативу, вносить коррективы в проектиро-
вание процесса повышения квалификации, творчески 
организовывать свою деятельность [7].

ГОУ ДПО ПК(С) «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (КРИПКиПРО) является федеральной ста-
жировочной площадкой, реализующей мероприятия 
Федеральной целевой программы развития образования 
(ФЦПРО) на 2016–2020 гг. [9]. 

В 2016 г. Кемеровская область стала одним из регио-
нов-победителей конкурсного отбора региональных про-
грамм развития образования для предоставления субсидий 
на поддержку реализации мероприятия 2.4 «Модернизация 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандар-
том посредством разработки концепций модернизации кон-
кретных областей, поддержки региональных программ раз-
вития образования и поддержки сетевых методических объ-
единений» ФЦПРО на 2016–2020 гг. [9]. 

Концептуальной основой деятельности КРИПКиПРО 
является трансляция опыта модернизации технологий и 
содержания обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО с целью развития качественных показателей 
профессионализма педагогических кадров, повышения 
уровня их компетентности и мастерства, обеспечения 
позитивных изменений в организации образовательного 
процесса и деятельности образовательных организаций.

В КРИПКиПРО в рамках ФЦПРО реализуются следую-
щие формы развития профессионализма педагога:

– курсы повышения квалификации на основе модульно-
го представления учебной информации, в рамках которых 
каждый слушатель имеет возможность выбрать для себя 
отдельные модули содержания; 

– деятельность сетевых сообществ по предметным 
областям (учебным предметам), направленная на активи-
зацию профессионального и личностного развития педа-
гогических работников, обмена опытом по достижению 
качества современного образования.

В ходе реализации мероприятия 2.4 ФЦПРО на 2016–
2020 гг. для педагогических работников, реализующих 
программы основного и среднего общего образования в 
условиях обновления содержания предметных областей, в 
том числе адаптированные образовательные программы, 
в КРИПКиПРО была разработана модульная дополни-

тельная профессиональная программа повышения квали-
фикации продолжительностью 72 часа «Достижение 
метапредметных образовательных результатов обучаю-
щихся средствами преподавания учебных предметов: 
математики, технологии, географии, русского языка, лите-
ратуры, иностранных языков, истории, обществознания, 
изобразительного искусства, музыки, мировой художе-
ственной культуры, физической культуры». Основная 
цель программы – развитие профессиональных компетен-
ций работников образования по достижению обучающи-
мися метапредметных результатов, позволяющих успеш-
но формировать и развивать универсальные учебные дей-
ствия обучающихся.

Структурно программа содержит инвариантные (обяза-
тельные) и вариативные модули, имеющие практико-ори-
ентированный характер. Содержание и объём вариативных 
модулей можно изменять в зависимости от дидактических 
целей, профильной и уровневой дифференциации обучаю-
щихся, желаний обучающихся по выбору индивидуальной 
траектории движения по учебному курсу. Сочетание инва-
риантных и вариативных модулей, в соответствии с образо-
вательными потребностями или затруднениями слушате-
лей, обеспечивали необходимую свободу в отборе и ком-
плектации требуемого конкретного учебного материала.

По данной программе в 2016 г. повысили квалифика-
цию 545 педагогов из Кемеровской области и более 
700 педагогов из Алтайского и Красноярского краев, 
Амурской, Тульской, Новосибирской и Челябинской обла-
стей, а также более 500 учителей из г. Севастополя.

В ходе освоения программы педагоги приобрели опыт 
применения инновационных технологий в образователь-
ной деятельности в условиях реализации ФГОС общего 
образования, ознакомились с технологиями деятельност-
ного типа, способствующими достижению планируемых 
образовательных результатов на уроках и во внеурочной 
деятельности; с системой работы учителей Кузбасса по 
формированию и развитию универсальных учебных дей-
ствий (УУД) обучающихся.

У слушателей курсов сформировались:
– знания о проектной деятельности в школе как способе 

достижения метапредметных образовательных результа-
тов учащихся; об особенностях реализации современных 
технологий деятельностного типа на уроках и во внеуроч-
ной деятельности школьников; о применении учащимися 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образо-
вательной деятельности для достижения метапредметных 
образовательных результатов;

– умения создавать электронные образовательные 
ресурсы посредством офисных технологий; проектиро-
вать рабочие программы по предмету и программы внеу-
рочной деятельности; производить оценку результативно-
сти использования здоровьесберегающих технологий; 
проектировать образовательные маршруты детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учитывая их 
индивидуальные образовательные потребности; отбирать 
и использовать в образовательном процессе современные 
технологии, в том числе технологии SMART, скрайбинг, 
коуч-технологии, кейс-технологии, тьюторство и др., спо-
собствующие успешному включению обучающихся в 
учебную деятельность, развитию их учебной самостоя-
тельности, формированию умения учиться, достижению 
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значимых целей в оптимальное время путем мобилизации 
внутреннего потенциала.

Доля педагогов Кузбасса, освоивших методику препо-
давания межпредметных технологий и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности учите-
лей за 2016 г. увеличилась с 30 до 34 %.

В настоящее время изменения в государственной соци-
альной политике в отношении детей, имеющих особые 
образовательные потребности, связанные состоянием их 
здоровья, а также рост количества детей с ОВЗ обуслов-
ливают становление инклюзивного образования, которое 
набирает обороты. Профессионализм педагога инклюзив-
ного образования зависит от осознания им методологиче-
ских установок в отношении детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Методология инклюзии опирается 
на признание педагогом равных прав детей на общее 
образование и обеспечивается созданием условий единых 
и взаимообогащающихся принципов совместного обуче-
ния и совместной жизни [10].

В целях развития профессионализма педагогов, работа-
ющих с детьми с ОВЗ, в КРИПКиПРО были проведены 
курсы, направленные на организацию работы с ученика-
ми различных групп нозологии. В модульную дополни-
тельную профессиональную программу повышения ква-
лификации были включены блоки, отражающие специфи-
ку работы с детьми с ОВЗ. Семьдесят шесть педагогов, 
реализующих программы для детей с ОВЗ, прошли обуче-
ние по программе «Формирование профессиональной 
компетентности педагогов по работе с детьми с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования». 

Немаловажную роль в развитии профессионализма 
педагогов играет деятельность сетевых сообществ. 
В Кемеровской области функционирует регионально-му-
ниципальная многоуровневая методическая служба 
(РМММС), которая представляет собой модель сетевого 
взаимодействия методических структур школьного, муни-
ципального, регионального уровней по научно-методиче-
скому сопровождению деятельности руководящих и педа-
гогических кадров. 

Одним из важных направлений развития профессио-
нальной деятельности педагога в рамках РМММС является 
работа профессиональных сообществ. Основным условием 
профессионального общения в сообществе является актив-
ное и систематическое участие каждого педагога, обмен 
опытом, представление результатов собственной иннова-
ционной деятельности, презентация проектов. С  одной 
стороны, педагоги получают возможность самовыражения, 

с другой стороны, – возможность разрешения собственных 
сомнений в верности выбранных методов, педагогических 
находок и идей в процессе обсуждения с коллегами.

РМММС включает в себя 19 региональных профессио-
нальных методических объединений (РПМО); три регио-
нальных отделения профессиональных ассоциаций; реги-
ональный клуб «Учитель года Кузбасса»; региональную 
школу педагогического мастерства для молодых педаго-
гов; институт тьюторства; институт наставничества; 
интернет-сообщества педагогов.

В рамках создания условий для непрерывного професси-
онального развития руководящих и педагогических работ-
ников в сфере общего образования члены РПМО и регио-
нальных отделений ассоциаций организуют и проводят 
совместно с кафедрами КРИПКиПРО проектировочные и 
проблемно-ориентированные семинары, мастер-классы, 
открытые занятия и уроки. В 21 территории членами 
РПМО и региональных отделений ассоциаций организо-
ваны консультационные пункты для педагогических 
работников, испытывающих затруднения в своей профес-
сиональной деятельности. В 31 территории работают 
школы (лаборатории, клубы) молодых педагогов, занятия 
в которых наряду с наставниками организуют и проводят 
члены РПМО и ассоциаций.

Кафедра естественно-научных и математических дис-
циплин КРИПКиПРО совместно с региональным профес-
сиональным методическим объединением (РПМО) учите-
лей математики ежегодно организуют и проводят занятия 
«Школы молодого учителя математики», цель которых – 
повышение методического уровня учителей математики. 
Региональным клубом «Учитель года Кузбасса» организо-
вана работа школы методического мастерства «Начала». 
Члены РПМО и региональных отделений ассоциаций 
являются активными участниками проектов, реализуемых 
КРИПКиПРО.

За 2016 г. доля педагогических работников региона, вовле-
ченных в работу профессиональных сетевых сообществ, на 
всех уровнях увеличилась с 64,79 до 84,79 %, что, несомнен-
но, обеспечивает развитие профессионализма и готовности 
педагогов работать в условиях ФГОС ОО, способствует 
достижению положительных образовательных и воспита-
тельных результатов школьников Кемеровской области.

Таким образом, деятельность федеральной стажировоч-
ной площадки результативна в создании условий для 
трансляции педагогического опыта и обеспечении роста 
профессионализма педагогических работников.
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Abstract: The article presents the experience of implementation of modern methods of 
professional development of teachers in the framework of the activities of Federal experimental 
platform for the implementation of the Federal target program of education development 
aimed at the modernization of the technologies and content of education in accordance with 
Federal state educational standard of basic General education. In modern conditions changes 
the requirements for teaching staff and, accordingly, approaches to the development of 
teachers‘ professionalism. In conditions of Federal state educational standards of basic 
General education teacher and professional as a subject of teaching activities, should be 
focused not only on transferring the knowledge, abilities and skills, but also on the development 
of abilities, formation of universal educational actions of students. In this regard, very relevant 
are such forms of development of professionalism of the teacher which enable him to take the 
initiative to participate in designing the process of professional development. One of these 
forms of professional development is based on the modular representation of educational 
information. Of great importance is also the organization of activities of online communities 
by subject area aimed at enhancing professional and personal development of teachers, 
exchange of experience on improving the quality of modern education.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению требований рынка труда к подго-
товке конкурентоспособных выпускников вуза. В основе исследования требований ра-
ботодателей лежит метод «Модель Кано». С этой целью определялась обобщенная ин-
формация о потребностях работодателей в выпускниках вузов с учетом интересов и 
возможностей самих вузов. Представлены и анализируются характеристики, навыки, 
качество подготовки конкурентоспособного выпускника. Параметрами качества подго-
товки конкурентоспособного выпускника вуза работодателями определены уровень от-
ветственности, уровень практической подготовки, коммуникабельность (общение, веде-
ние переговоров, разрешение конфликтов, работа в команде), инициативность и другие. 
Определены дефицитные навыки выпускников вузов по оценкам работодателей: практи-
ческие навыки, аналитические навыки, умение решать проблемные ситуации, навыки 
работы с клиентами, навыки письменного общения, знание иностранных языков, навы-
ки проведения презентаций и тому подобное. Проведен опрос и представлены результа-
ты анализа форм сотрудничества «вуз-работодатель». Выявлены факторы, влияющие на 
решение работодателя при приёме на работу выпускника вуза, и уровень удовлетворён-
ности работодателей.
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Ликвидация государственного распределения выпуск-
ников вузов является одной из главных причин увеличе-
ния проблем с трудоустройством выпускников вузов. 
Рынок труда и рынок образовательных услуг, так же как и 
товарный рынок, развиваются по закону спроса и предло-
жения. Поэтому важно контролировать баланс этих рын-
ков для эффективного развития экономики и общества в 
целом [1]. Нами было проведено исследование среди 
выпускников вуза и работодателей. Проанализировав уро-
вень удовлетворенности предприятий-работодателей с 

помощью метода «Модель Кано» [2], используя опрос, мы 
определили основные характеристики, которыми должен 
обладать выпускник университета, чтобы работодатель 
взял последнего на работу и был доволен уровнем его под-
готовки (табл.).

Результаты анкетирования мы использовали для деталь-
ного рассмотрения параметров профилей качества, нали-
чие которых работодатель (как один из наших непосред-
ственных потребителей), считает обязательными, когда 
выбирает работника.

Таблица. Конкурентоспособные характеристики выпускника
Table. Competitive characteristics of the graduate

Характеристики A, % O, % M, % I, % R, % Q, % 
Уровень ответственности 96 - - - - 4
Уровень практической подго-
товки 96 - - - - 4

Коммуникабельность 96 - - - - 4
Инициативность 95 - - - 5 -
Уровень владения ПК - - 96 - - 4
Уровень владения иностранным 
языком 79 - - 17 4 -

Знания деловой документации - 88 - 12 - -
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Понятно, что удовлетворенность работодателя растет, 
когда значения параметров продукции (выпускника), пре-
доставляемой университетом, будет лучше, чем ожидает 
работодатель, и соответственной, наоборот. Например, по 
знанию деловой документации: если выпускник владеет 
информацией о классификации деловых бумаг, правилах 
написания документов, правилах внесения изменений в 
записи и т. д., работодатель будет более довольным, чем 
если выпускник умеет только написать заявление.

Что касается профиля желаемого качества, то в эту 
группу параметров качества, привлекательных (delighters) 

характеристик, работодатели зачислили уровень ответ-
ственности выпускника (96 %), уровень практической 
подготовки (96 %), коммуникабельность (96 %) и инициа-
тивность (95 %).

Если вуз учитывает в своей деятельности характеристи-
ки этого профиля качества, то это даст ему много преиму-
ществ: выход на рынок образовательных услуг, дальней-
шее улучшение качества услуги и, конечно, опережение 
возможных конкурентов (рис. 1).

Стрелки на рисунке показывают прогрессирования 
изменения удовлетворенности потребителей услуг, кото-
рая будет меняться в зависимости от времени.

Требования работодателей целесообразно определять и 
исследовать с помощью метода «Модель Кано» для выра-
ботки стратегии организации и решение задачи обеспечения 
удовлетворенности работодателей [3]. С этой целью нужно 
определять обобщенную информацию о потребностях рабо-
тодателей в выпускниках вузов с учетом интересов и воз-
можностей самих вузов. А для этого крайне актуально гото-
вить студента не только в условиях внутренней среды вуза, 
но также и внешнего воздействия на его компетенции.

В современных условиях все большую актуальность 
приобретает проблема трудоустройства выпускников 
вузов, наиболее полной реализации их профессионально-
го и личностного потенциала [4]. Суть проблемы заклю-
чается в том, что молодые специалисты, которые выходят 
на рынок труда после окончания вузов, сталкиваются с 
различными сложностями. Основное препятствие – несо-
ответствие навыков и умений, которые готовы предоста-
вить специалисты, и спрос работодателей на эти умения. 
Еще одно препятствие – это то, что трудовая деятельность 
студентов во время обучения слабо связана с приобретением 
специальности, и недостаточное количество практической 
деятельности [5]. Поэтому большой процент студентов для 
повышения конкурентоспособности должен неразрывно 

сочетать процесс трудовой социализации с получением 
основной профессиональной подготовки в вузе.

По данным проведённого нами репрезентативного опроса 
представителей крупных и средних предприятий-работода-
телей в абсолютном большинстве (68 % от числа опрошен-
ных) работают выпускники вуза – молодые специалисты 
2010–2015 годов выпуска. Какой же мысли о молодых специ-
алистах придерживаются работодатели? Как свидетельству-
ют данные, работодатели довольно скептически настроены 
относительно качества подготовки выпускников в вузах 
(рис. 2). В 2015 г. около трети (36 %) работодателей указали, 
что за последние 5 лет качество подготовки выпускников в 
вузах ухудшилось, по мнению 26 % – не изменилось, и толь-
ко 18 % работодателей в последние годы заметили улучше-
ние качества подготовки молодых специалистов.

Абсолютное большинство (87 %) работодателей при-
знают, что нынешним выпускникам вузов не хватает тех 
или иных навыков. Наиболее дефицитными, независимо 
от специальности, считаются практические (профессио-
нальные) навыки – на недостаток у нынешних выпускни-
ков практических навыков указывают 67 % всех работода-
телей (рис. 3). Кроме того, 42 % работодателей отмечают, 
что выпускникам не хватает умения решать проблемные 
ситуации. Около 28 % работодателей считают недостаточ-
ным уровень аналитических навыков и навыков работы с 
клиентами, столько же отмечают недостаток навыков пись-

Рис. 1. Уровень удовлетворенности работодателей
Fig. 1. Level of satisfaction of employers
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менного общения. По мнению 20–25 % работодателей, 
нынешним выпускникам не хватает навыков устного обще-
ния, знания иностранных языков, менеджерских и аналити-
ческих навыков и теоретических знаний по специальности.

Итак, как видно из диаграммы, перечень претензий 
работодателей к нынешним выпускникам достаточно 
широк, однако первоочередной проблемой является раз-
рыв между теоретическими знаниями, которые дает вуз, и 
их практическим применением в реальных условиях [6]. 
Другим кластером навыков, формированию которых ред-
ко уделяется внимание во время обучения в университе-
тах, являются так называемые мягкие навыки (soft skills), 

то есть личностные качества, которые обеспечивают спо-
собность человека эффективно взаимодействовать с 
сотрудниками и клиентами. К таковым можно отнести 
следующие: умение решать проблемные ситуации, навы-
ки работы с клиентами, навыки письменного общения, 
навыки проведения презентаций и тому подобное [7]. 
Поскольку учебный процесс редко имеет задачу способ-
ствовать развитию этих навыков (например, проведение 
семинарских занятий, включающих выступления студен-
тов в формате презентации), то работодателям приходит-
ся тратить немалые деньги на развитие этих умений.

Рис. 2. Качество подготовки выпускников вузов (по мнению работодателей)
Fig. 2. Quality of graduates’ training 

Рис. 3. Дефицитные навыки выпускников вузов по оценкам работодателей
Fig. 3. The scarce skills of graduates as evaluated by employers
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Наиболее дальновидные работодатели (которые имеют 
определенную стратегию в области работы с персоналом) 
начинают подбирать и дополнительно развивать специа-
листов для себя еще во время их студенчества [8]. Так, по 
результатам опроса, с высшими учебными заведениями 
сотрудничает 38 % предприятий-работодателей. Обычно 
сотрудничество между работодателями и вузами налажи-
вается по инициативе обеих сторон: в 59 % случаев ини-
циаторами выступают как сами предприятия, так и выс-
шие учебные заведения.

Сотрудничество работодателей с вузами преимуще-
ственно состоит в том, что компании дают студентам воз-
можность проходить в них практику: места для прохожде-

ния стажировки студентам партнерских университетов 
предлагают 81 % компаний, сотрудничающих с теми или 
другими вузами (рис. 4). Кроме того, 44 % компаний, 
которые сотрудничают с определенными вузами, берут их 
выпускников на работу, 28 % – практикуют индивидуаль-
ный подбор молодых специалистов по заявке и заключе-
нию договоров о контрактно-целевой подготовке специали-
стов для предприятия. Только 12 % компаний, сотрудничаю-
щих с вузами, проводят презентации своего предприятия в 
партнерских учебных заведениях, и только 7 % участвуют в 
воспитательно-образовательном процессе (сотрудники ком-
паний выкладывают специальные курсы, факультативные 
программы и т. д.).

Как видно, общая активность компаний и высших учеб-
ных заведений в первую очередь направлена на то, чтобы 
компенсировать недостаточность практических профес-
сиональных навыков и научить использовать полученные 
в университетских аудиториях теоретические знания в 
реальной профессиональной деятельности. В то же время 
количество случаев, когда сотрудники компаний выкла-
дывают вакансии в вузах, крайне низка, что свидетель-
ствует о том, что количество преподавателей-практиков в 
стенах университетов крайне невелико.

Логично, что большое количество работодателей (50 %) 
уделяет внимание практическим профессиональным 
навыкам недавних выпускников во время приема их на 
работу (рис. 5). Однако больше всего компаний, прежде 
всего, обращают внимание на умственные навыки претен-
дентов (креативность, способность анализировать инфор-
мацию, системность мышления, способность к самообу-
чению и т. д. – 52 %) (возможно, учитывая особенность 
подготовки в отечественных вузах). Также важными для 
работодателей являются личностные качества (стрессоу-
стойчивость, гибкость, инициативность, ответственность 
и т. д. – 47 %) и уровень развития общих коммуникатив-
ных навыков (общение, ведение переговоров, разрешение 

конфликтов, работа в команде, работа с клиентом и т. д. – 
46 %). Лишь 10 % компаний считают очень важными 
такие факторы, как наличие дополнительного образова-
ния (тренинги, курсы и т. д.), 18 % – наличие опыта рабо-
ты во время обучения в вузе, 22 % – вуз, который окончил 
молодой специалист. То есть претенденту на ту или иную 
должность необходимо, прежде всего, демонстрировать 
общие умственные способности и профессиональные зна-
ния, а опыт работы (особенно – не по специальности) и 
диплом при этом становятся второстепенными [9].

Руководство любого вуза всегда помнит, что требования 
потребителей услуг и соответствующие профили качества 
продукции очень изменчивы, поэтому нужно «держать 
руку на пульсе», отслеживать все изменения, происходя-
щие в обществе, государстве – проводить анкетирование, 
опросы потенциальных работодателей. Поэтому учебные 
заведения должны постоянно работать над улучшением 
качества за счет постоянного поиска усовершенствований 
и нововведений [10]. Только после того как полностью 
выполнена работа по уточнению требований потребителя, 
можно перейти к определению целей учебного заведения 
и их приоритетов.

Рис. 4. Формы сотрудничества «вуз-работодатель»
Fig. 4. Forms of university – employer cooperation 
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Принимая во внимание индивидуальные потребности 
каждого потребителя, необходимо проектировать, вне-
дрять, а также реформировать учебные заведения, кото-
рые были бы способны удовлетворить широкий спектр 
потребностей личности в процессе предоставления обра-

зовательных услуг. Учитывая, что потребности и ожида-
ния потребителей меняются, высшие учебные заведения 
должны постоянно совершенствовать своих выпускников 
и процессы их подготовки.

Литература
1. Знарикова В. Ю. Проблемы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг // Устойчивое развитие: 

наука и практика. 2014. № 1(12). С. 64–68. Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/?p=1357 (дата обращения: 01.08.2017).
2. Славова Л. Д. Конкурентоспособность молодого специалиста в современных реалиях // Эффективные инчтру-

менты современных наук: сборник трудов международной конференции. 2007. Режим доступа: http://www.rusnauka.
com/9._EISN_2007/Economics/21465.doc.htm (дата обращения: 01.08.2017).

3. Никулина Ю. Н. Профессиональная подготовленность молодых специалистов: взгляд выпускников вуза и работо-
дателей // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 8(127). С. 88–93.

4. Коноплянский Д. А. Педагогическая стратегия формирования конкурентоспособности выпускника высшего учебно-
го заведения и принципы её реализации // Вестник Университета Российской академии образования. 2015. № 5. С. 40–46.

5. Ярошенко С. Н. Конкурентоспособность выпускника вуза и противоречия её формирования // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета. 2012. № 2. C. 180–188.

6. Коноплянский Д. А. Формирование конкурентоспособности студентов вуза // Успехи современного естествозна-
ния. 2007. № 11. С 25–26.

7. Шемшурина С. А. Повышение конкурентоспособности студентов технических вузов через формирование необхо-
димых компетенций // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2015. № 4(19). С. 183–188.

8. Умаров М. А., Муродова Ш. С. Факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности студента в вузе // 
Вестник Таджикского национального университета. 2015. № 3-3(166). С. 290–293.

9. Шестакова Д. В. Конкурентоспособное портфолио как условие успешного трудоустройства выпускника вуза // 
Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2012. № 1(19). С. 176–180.

10. Шишкина Е. С., Аветисян В. П. Факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности выпускников вузов // 
Основы экономики, управления и права. 2013. № 5(11). С. 55–60.
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Fig. 5. Factors influencing the decision of employers in hiring graduates
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Аннотация: В статье представлена ступенчатая модель непрерывного инклюзивного 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, описано краткое со-
держание работы каждой ступени, отмечена важность психолого-педагогического со-
провождения обучающихся с ОВЗ в течение всего периода обучения. Вместе с тем опре-
делены условия непрерывного инклюзивного образования и их влияние на качество 
образования, предложено создание регионального ресурсного центра непрерывного 
инклюзивного образования для взаимодействия ступеней.
Профессиональное самоопределение школьников на современном этапе становится 
весьма актуальной социально-педагогической проблемой для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для получения дополнительного образования детьми с ОВЗ 
необходимо создание специальных условий, под которыми понимаются условия обуче-
ния, воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование специаль-
ного программно-методического и дидактического оснащения, специальных техниче-
ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования.
Кроме того, должны быть обеспечены услуги ассистента (помощника), оказывающего 
данной категории детей необходимую техническую помощь как при проведении группо-
вых, так и индивидуальных коррекционных занятий, доступ в здания организаций, осу-
ществление содействия образовательной деятельности. В целом это складывается в ус-
ловия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Механизм реализации преем-
ственности состоит в обеспечении плавного перехода от одного этапа образования к 
другому, что составляет непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка.
Таким образом, с самого начала должна проводиться качественная профориентация с уче-
том нозологий обучающихся с ОВЗ, так как часто их интересы и здоровье не соответству-
ют требованиям профессиональной квалификации, выбранной профессии. В то же время 
правильно выбранный образовательный маршрут для получения профессии обучающи-
мися с ОВЗ даст им возможность реализовать себя в профессиональной деятельности.
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Инклюзивное образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья законодательно закреплено как 
приоритетное направление в политике государства по 
созданию системы ранней помощи детям с проблемами 
здоровья и развития в связи с тем, что в последние деся-
тилетия не только сохраняются, но и нарастают негатив-
ные тенденции в динамике состояния здоровья детей, 
начиная с раннего возраста. Данные официальной стати-
стики последних лет, приведенные в работе [1, с. 179], 
показывают: среди новорожденных с проблемами в состо-
янии здоровья более трёх четвертей, в том числе с физио-
логической незрелостью – 74 %, а с неврологической 
патологией и того больше – около 86 %, абсолютно здоро-
выми можно считать около 10 % детей дошкольного воз-
раста и не более 4 % – подросткового возраста.

Эта вопиюще тревожная статистика ставит жесткую 
необходимость немедленной трансформации модели 
специального образования. И именно непрерывность 
инклюзивного образования может оказаться полезной и 
своевременной для организации более эффективного и 
качественного образования и сопровождения обучения, 
создаст условия, необходимые для эффективного преодо-
ления негативных отклонений в развитии детей с ограни-
ченными возможностями здоровья [2].

Следует отчетливо помнить, что в связи с особенностя-
ми развития детей с ОВЗ требуется непрерывность образо-
вательной траектории, последовательность и преемствен-
ность на всех уровнях инклюзивного образования – от ран-
ней помощи до трудоустройства, своеобразные ступени 
образования. Обобщение опыта о построения ступеней 
инклюзивного образования ученых и специалистов – прак-
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тиков из Дании, Австралии, США, Великобритании, 
России и других стран – показывает, что специалисты до 
сих пор не пришли к единому мнению о целесообразности 
интеграции, особенно в форме инклюзии [3].

В педагогике давно известен один из важнейших прин-
ципов – максимально возможная индивидуализация обу-
чения. В целях его реализации при обучении детей с огра-
ниченными возможностями здоровья отечественные уче-
ные разрабатывали условия, соответствующие опти   мальной 
организации обучения каждого типа нозологии – наруше-
ний развития, оптимального содержания и методов, а так-
же наибольшей доступности соответствующего уровня 
знаний для них.

В результате исследований были разработаны теории, 
концепции, методические рекомендации, рабочие про-
граммы, положения, основы реабилитации и мн. др. 
Исследования по данному направлению работы современ-
ной наукой усилились, особенно в последнее десятиле-
тие: появились интересные теоретические разработки, а 
главное – серия методических и учебных пособий, нашед-
ших широкое практическое применение [4–8 и др.]. 
Большой практический интерес представляет недавнее 
исследование условий формирования социальной успеш-
ности студентов-инвалидов в системе непрерывного 
инклюзивного образования на основе ценностного подхо-
да, в котором авторы пришли к заключению, что на осно-
ве «ценностного подхода важную роль играет обеспече-
ние непрерывности формирования социальной успешно-
сти инвалидов в многоуровневой системе инклюзивного 
образования «семейно-дошкольное образование – общее 
образование – дополнительное образование детей – сред-
нее профессиональное образование – высшее профессио-
нальное образование – дальнейшее профессиональное 
образование»; создание системы непрерывного инклю-
зивного образования с учетом особенностей медицинских 
и социальных моделей инвалидности у студентов; органи-
зованная работа преподавателя с использованием специ-
альных методов и средств обучения, соответствующих 
индивидуальным особенностям студентов-инвалидов; 
деятельность образовательной организации, связанная с 
созданием особых условий для обучения и воспитания 
студентов и обеспечения взаимопонимания между субъ-
ектами учебного процесса; ориентированного обучения 
со студентами-инвалидами в режиме внедрения» [9].

Настоящее исследование и построение ступенчатой 
модели непрерывного инклюзивного образования опирает-
ся на нормативно-правовую основу по организации образо-
вания лиц с ОВЗ в Российской Федерации. Надо отметить, 
что оно устанавливается в соответствии с решениями, 
отраженными в документах нескольких уровней: междуна-
родных; Федеральных; ведомственных; региональных. 
Расширение и детализация существующих прав и свобод 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в каждом 
последующем документе соответствует преобразованиям в 
ситуации общественного понимания проблемы.

На международном уровне:
– Декларация ООН «О правах инвалидов» (принята 

резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 
9 декабря 1975 г.);

– Всемирная программа действий в отношении инвали-
дов (принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи 
от 3 декабря 1982 г.);

– Всемирная Декларация «Об образовании для всех» 
(1990) определила минимальное содержание базовых 
образовательных потребностей для всех людей;

– Самым значимым решением в области защиты прав 
лиц с ограниченными возможностями является Конвенция 
о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.). В ст. 24 
данного документа – «Образование» – уточняется необхо-
димость обеспечения государственных гарантий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 
создания условий для эффективного участия в жизни сво-
бодного общества, доступа наравне с другими к инклю-
зивному, качественному и бесплатному начальному и 
среднему образованию в местах своего проживания, с соз-
данием эффективных мер по организации индивидуаль-
ной поддержки.

На федеральном уровне:
– Конституция Российской Федерации – высший норма-

тивный правовой акт РФ. Принята народом РФ 12 декабря 
1993 г., вступила в силу со дня официального опубликова-
ния 25 декабря 1993 г. Ст. 43.

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» является 
основным Федеральным законом, обеспечивающим обра-
зование лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
содержит ряд статей (ст. 2, 3, 5, 11, 42, 44, 55, 58, 60, 79 и 
др.), закрепляющих право детей на получение качествен-
ного образования в соответствии с имеющимися у них 
потребностями и возможностями.

– Постановление правительства РФ от 20 февраля 
2006 г. № 95 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
7 апреля 2008 г. № 247) «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом».

– Закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. от 4 янва-
ря 1999 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

– Письмо Заместителя министра Минобрнауки России 
ИР-535/07 от 07 июня 2013 г. «О коррекционном и инклю-
зивном образовании детей».

– Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

– Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. 
№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ».

На региональном уровне:
– Распоряжением Коллегии Администрации Кеме-

ровской области от 27 октября 2015 г. № 585-р утвержден 
план мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной 
карты») на 2016–2020 гг., определены уполномоченные 
органы исполнительной власти Кемеровской области, 
ответственные за реализацию плана мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг («дорожной карты»). Таковыми 
являются органы власти в сфере социальной защиты насе-
ления, культуры, спорта, охраны здоровья, транспорта, 
связи, градостроительства.



28

Вестник КемГУ • Серия: Гуманитарные и общественные науки • 2017 • № 3

– Приказ Администрации Кемеровской области № 674 
от 04 апреля 2017 г. и приложение к приказу о плане меро-
приятий по реализации в Кемеровской области межведом-
ственных планов по вопросу образования детей-инвали-
дов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на период до 2020 года. Изучение и анализ науч-
ных исследований, а также нормативно-правовой базы в 
области инклюзивного образования показало, что ново-
введения инклюзивного образования коснулись: ранней 
помощи, дошкольного образования, начального, общего, 
среднего и дополнительного образования, среднего про-
фессионального и высшего образования, трудоустройства 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Важным аспектом современной системы образования 
является преемственность образовательного процесса на 
разных возрастных ступенях развития и переход обучаю-
щихся с одной ступени инклюзивного образования на 
другую. Механизм реализации преемственности состоит 
в обеспечении плавного перехода от одного этапа образо-
вания к другому, что составляет непрерывный процесс 
воспитания и обучения ребёнка. Обеспечение непрерыв-
ности и преемственности в воспитании и развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья – это реализа-
ция идей непрерывного инклюзивного образования, кото-
рая влияет на качество образования.

Анализ полученной информации способствует с опо-
рой на известный опыт выстраиванию ступени развития 
непрерывного инклюзивного образования, начиная от 
0 лет до трудоустройства. 

Прежде чем описывать ступени непрерывного инклю-
зивного образования, отметим, что инклюзивное образо-
вание начинается с доступной среды. Считаем, что 
«доступная среда» является одним из составляющих эле-
ментов качества инклюзивного образования, поскольку 
именно с «доступной среды» начинается непрерывное 
инклюзивное образование.

Итак, первая ступень – диагностика отклонений в пси-
хофизическом развитии у детей и проведение коррекци-
онно-педагогической работы на как можно более раннем 
этапе (в возрасте от 0 до 3-х лет). В мировой практике 
образование детей с ОВЗ в раннем возрасте основано на 
гуманной, экономически эффективной и ресурсосберега-
ющей педагогической технологии. Такая ранняя коррек-
ционно-педагогическая помощь позволяет к школьному 
возрасту уменьшить количество детей с ОВЗ до 30 %.

Проведя исследования организации инклюзивного 
образования в детских садах России и Германии (сравни-
тельный анализ Якутск-Гамбург), П. Р. Егоров исследова-
ния приходит к выводу: «Сегодня правильный выбор 
инклюзивного детского сада является обязательным усло-
вием успешной социализации детей со здоровьем. 
Включение ребенка в общество должно происходить в 
первом учебном заведении – детском саду. В этом случае 
дети будут ходить в школу и поступать в университет, 
поскольку вполне подготовленные молодые люди и уни-
верситеты не будут тратить свои ресурсы на их адапта-
цию, как это происходит сегодня в некоторых российских 
университетах» [10].

Пониманию развития инклюзивных практик посвящено 
исследование M. Ainscow с соавторами [11], которые 
отмечают, что в настоящее время в школах Англии уделя-

ется большое внимание проблеме включенного образова-
ния. Утверждается, что разработка инклюзивной практи-
ки предполагает совместные рабочие процедуры; что их 
можно поощрять благодаря взаимодействию с различны-
ми формами доказательств, которые прерывают способы 
мышления; и что пространство, созданное в результате 
таких перерывов, может позволить участвующим призна-
вать забытые или действительно новые возможности для 
продвижения практики вперед.

Серьёзную озабоченность в системе образования всех 
уровней вызывает готовность учительских (преподава-
тельских) кадров к ведению инклюзивного образования 
не только в России. Этой проблеме посвящено исследова-
ние E. Walton и других [12], проведенное среди учителей 
Южной Африки и показавшее, что учителя на междуна-
родном уровне озабочены тем, как лучше всего подгото-
вить и обучить учителей педагогическому реагированию 
на все более разнообразное учащееся население. 
Поскольку инклюзивное образование укоренилось в 
школьной системе, и многие учителя утверждают, что у 
них нет знаний и навыков, необходимых для обучения в 
классах, которые представляют собой разнообразные уче-
ники и потребности в обучении, авторы на основании 
полученной информации поддерживают теорию сложно-
сти обучения учителей (преподавателей), которые гото-
вятся к обеспечению инклюзивного образования, и утвер-
ждают, что педагогическое образование для включенного 
обучения должно учитывать индивидуальность учителей, 
учебные мероприятия, представленные преподавателям, и 
институциональный контекст. Они рекомендуют и призы-
вают сообщества профессионального обучения к продол-
жению исследований в области обучения учителей для 
инклюзивного образования и постоянному обмену опы-
том работы с различными категориями детей, имеющих 
отклонения в развитии и состоянии здоровья.

К сожалению, в реальных условиях к коррекции наруше-
ний познавательной и речевой деятельности у детей в боль-
шинстве случаев приступают только в дошкольном возрас-
те (после 3-х–5-ти лет), когда уже сформирован стойкий 
патологический стереотип психических и речевых наруше-
ний. В результате оказывается упущенным (наиболее бла-
гоприятный) период развития психики и речи, как правило, 
приходящийся на первые три года жизни ребенка.

«Ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ – это сово-
купность системы социальной поддержки, охраны здоро-
вья и специального образования. Ранняя помощь предпола-
гает широкий спектр долгосрочных услуг, ориентирован-
ных на всю семью ребенка с проблемами в развитии и 
осуществляемых в процессе согласованной деятельности 
«команды» специалистов разного профиля» [1, с. 179]. 
А главная сущность системы ранней помощи – основопо-
лагающий комплексный междисциплинарный подход к 
развитию и образованию, социализации и реабилитации 
детей с ОВЗ. Система ранней помощи реализуется в раз-
личных формах: службах ранней помощи в учреждениях 
здравоохранения, дошкольных учреждениях, центрах 
семьи, психолого-педагогических центрах, группах кор-
рекционной направленности, инклюзивных группах и дру-
гих формах. Ранняя помощь оказывает огромное влияние 
на усвоение знаний и качество образования в дальнейшем.
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С учетом реформирования системы образования в целом 
и дошкольного образования в частности альтернативой 
специального образования детей раннего и до  школьного 
возраста с ОВЗ становится инклюзивное образование, пред-
полагающее включение ребенка с ОВЗ в среду нормально 
развивающихся сверстников, создание для него специаль-
ных образовательных условий. При этом в дошкольной 
образовательной организации встраиваются специальные 
образовательные условия, учитывающие его образователь-
ные потребности, а специальное и инклюзивное образова-
ние реализуется на основе ФГОС дошкольного образования. 
Особое внимание должно быть уделено проблеме реализа-
ции ФГОС ДО, поскольку в ФГОС ДО учтены специфиче-
ские образовательные потреб  ности детей с ОВЗ, что непо-
средственно влияет на качество образования.

Вторая ступень согласно преемственности и непрерыв-
ности инклюзивного образования адресована деятельности 
образовательных организаций по предоставлению началь-
ного, общего, среднего и дополнительного инклюзивного 
образования (в том числе дистанционного) таким детям.

Задачи образования, профориентации, реабилитации, 
абилитации, социально-бытовой направленности, психо-
лого-педагогической поддержки детей с особыми потреб-
ностями решает система образования, осуществляющая 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам. Органы 
управления образованием определяют где, в каком учреж-
дении в шаговой доступности и в какой форме целесоо-
бразнее создать требуемые условия для инклюзивного 
образования: в отдельном учреждении, реализующем 
адаптированную образовательную программу (специаль-
ные школы), или в обычной школе путем совместного 
обучения со здоровыми сверстниками, или в (специаль-
ном) классе в массовой школе. Учитывая, что инклюзия 
есть «обеспечение равного доступа», то за наличие выбо-
ра (спектра вариантов) в обеспечении доступа отвечают 
органы власти, школы. Проблему о совместном обучении в 
одном классе со здоровыми сверстниками, в отдельном 
классе обычной школы или в отдельном образовательном 
учреждении решают родители в соответствии с заключени-
ем психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 
с учетом тех условий доступности, которые созданы орга-
нами власти и школы.

В заключении ПМПК согласно Положению о ПМПК, 
утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 20 сентя-
бря 2013 г. № 1082 [13] определяется не вид образователь-
ного учреждения, а указывается:

1) признание ребенка обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, если ребенок имеет проблемы в 
физическом и(или) психологическом развитии, делаются 
выводы о наличии либо отсутствии необходимости созда-
ния условий для получения ребенком образования, кор-
рекции нарушений развития и социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов;

2) рекомендации по определению формы получения 
образования, образовательной программы, которую ребе-
нок может освоить, форм и методов психолого-медико-пе-
дагогической помощи, созданию специальных условий 
для получения образования.

В ПМПК могут быть отражены специальные условия 
обучения, например: образовательная программа, адапти-

рованная для обучения детей с определенным видом нару-
шений, указаны: какие конкретно специалисты – дефекто-
лог, логопед – ему необходимы, условия доступности 
(например, для детей на колясках), а также потребность в 
услугах помощника и другие условия. Всё это определяет 
потребности в создании специализированной среды для 
получения образования – обычный класс, специальный 
класс в обычной школе, специальная школа, специальный 
класс в специальной школе. Заключение может содержать 
запись о том, что ребенок может обучаться совместно с 
обучающимися, не обремененными ОВЗ, и совместно с 
обучающимися с аналогичными нарушениями и т. п.

Нормативы в отношении совместного обучения детей с 
ОВЗ с детьми без ограничений или с детьми с другими 
нарушениями предусмотрены Приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1015, утверждён Порядок 
организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в котором 
предусмотрены нормативы в отношении совместного обу-
чения детей с ОВЗ с детьми без ограничений или с детьми 
с другими нарушениями [14]. Соблюдение этих норм вли-
яет на качество предоставляемых образовательных услуг.

Введенный федеральный государственный стандарт 
для обучающихся с ОВЗ (Письмо Минобрнауки России от 
11 марта 2016 г. № ВК-452/07) как раз показывает, на 
каком уровне должно быть качество образования для дан-
ной категории обучающихся [15].

Инклюзивное дополнительное образование находится 
на этой же ступени и дополняет основное образование, 
дополнительное образование должно быть доступным 
для детей с ОВЗ, в том числе в дистанционной форме. 
Вступившие в силу Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (2012 г., с изменениями и 
дополнениями 2017 г.) [16], Концепция развития дополни-
тельного образования детей в РФ до 2020 г. [17] способ-
ствуют усилению роли дополнительного образования в 
работе с детьми с ОВЗ, позволяют детские объединения 
сделать инклюзивными: в них занимаются дети с разным 
уровнем познавательного, эмоционального, речевого, 
психофизического и личностного развития, обладающие 
разными творческими возможностями.

Образовательный процесс по дополнительным общеоб-
разовательным программам с учетом особенностей пси-
хофизического развития указанных категорий обучаю-
щихся организуют учебные заведения, осуществляющие 
образовательную деятельность для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии с указанными нормативами.

Учреждения дополнительного образования также должны 
создавать специальные условия, поскольку без них невоз-
можно или затруднено освоение дополнительных общеобра-
зовательных программ данными категориями обучающихся 
в соответствии с заключением ПМПК и индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации ребенка.

Специальные условия для получения дополнительного 
образования детьми с ОВЗ полагают условия обучения, 
воспитания и развития таких детей, включающие в себя 
использование специального программно-методического 
и дидактического оснащения, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального поль-
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зования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего данной категории детей необходимую тех-
ническую помощь. При этом обязательно предусматрива-
ется проведение групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий, обеспечение доступа в здания организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ учащимися с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Вовремя проведенная абилитация или реабилитация, 
учеба по адаптированным образовательным программам, 
созданные условия для получения дополнительного обра-
зования играют важную роль в предоставлении качествен-
ного инклюзивного начального, основного общего и сред-
него образования, которое дает возможность для получе-
ния среднего профессионального и высшего образования.

Третья ступень непрерывности и преемственности 
будет ориентирована на предоставление инклюзивного 
среднего специального и высшего профессионального 
образования, в том числе дистанционно.

Каждый второй выпускник школы, имеющий инвалид-
ность, стремится сегодня поступить в вуз, каждый пятый 
планирует окончить колледж. Сфера претерпевает глубокие 
изменения в целях создания необходимых условий получе-
ния качественного образования для лиц с инвалидностью.

Профессиональное самоопределение школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья на современном эта-
пе становится весьма актуальной социально-педагогиче-
ской проблемой. Выбор профессионального пути для такой 
категории выпускников стоит особо остро, так как нужно 
учитывать не только личные интересы, но и психологиче-
ское состояние, физические возможности, интеллектуаль-
ные способности. Поэтому с самого начала должна прово-
диться качественная профориентация с учетом нозологий 
обучающихся с ОВЗ, так как часто их интересы и здоровье 
не соответствуют требованиям профессиональной квали-
фикации, выбранной профессии. В то же время правильно 
выбранный образовательный маршрут для получения про-
фессии обучающимися с ОВЗ даст им возможность реали-
зовать себя в профессиональной деятельности.

В целях создания необходимых организационных и мето-
дических условий для обеспечения реализации в субъектах 
Российской Федерации инклюзивного СПО лиц с ОВЗ в 
настоящее время создан Федеральный методический центр, 
который осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с базовыми профессиональными образовательными 
организациями. Для реализации этих целей создан портал 
информационной и методической поддержки инклюзивно-
го среднего профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья [18].

В настоящее время средние специальные и высшие учеб-
ные заведения создают условия для поступления и получе-
ния образования для выпускников школ с ОВЗ, и, конечно, 
качество получения профессионального образования зави-
сит от доступной среды, правильного выбора профессии, 
преподавателей, владеющих методологией проведения 
занятий в инклюзивной группе, психолого-педагогическо-
го сопровождения обучающихся и поддержки специали-
стов, поддержки родителей и близких. На сегодняшний 
день данное направление активно развивается [19].

На данном этапе разработаны методические рекоменда-
ции для субъектов Российской Федерации по созданию 
учебно-методических центров, обеспечивающих получе-
ние высшего образования лицам с ОВЗ с различными 
нозологиями, – Московским государственным психоло-
го-педагогическим университетом. Министерство образо-
вания постоянно проводит конкурсы по грантам для орга-
низации ресурсных центров инклюзивного образования 
на базе высших учебных заведений. Отметим, что созда-
ются благоприятные условия для непрерывного инклю-
зивного образования и получения выпускниками школ с 
ОВЗ высшего образования.

Четвертая ступень – трудоустройство выпускников с 
ОВЗ. Согласно законодательству РФ общая занятость 
определяется деятельностью граждан, которая связана с 
удовлетворением общественных и личных потребностей, 
не противоречащих законодательству, и приносящая 
доход в виде заработка [20]. После получения лицами с 
ОВЗ соответствующего образования дальнейшей их соци-
ализацией в общество является трудоустройство.

Следует признать, что в РФ в настоящее время рынок 
труда не соответствует потенциальным возможностям 
лиц с ОВЗ. По-прежнему остаётся ряд острых проблем, 
связанных с процессом их трудоустройства: помимо недо-
статочного финансирования процесса, большая нехватка 
рабочих мест на предприятиях для указанных лиц [21]. 
И  это несмотря на то, что в целях обеспечения занятости 
инвалидов государственными органами с участием обще-
ственных организаций инвалидов устанавливаются нор-
мативы по бронированию рабочих мест на предприятиях 
не менее 3 % от численности работающих, а региональ-
ным законодательством в разных субъектах Российской 
Федерации регулируется квотирование рабочих мест. 
Принимаются меры по созданию льготных условий в 
организациях, в которых работают лица с ограниченными 
возможностями здоровья: организации имеют право на 
снижение налогооблагаемой базы на сумму средств, кото-
рые должны быть использованы на мероприятиях по 
социальной защите и реабилитации инвалидов, – что 
направлено на повышение заинтересованности работода-
телей иметь на своем предприятии сотрудников с ОВЗ. 
Но в условиях кризиса пока такая система мер по квоти-
рованию рабочих мест является малоэффективной, о чем 
свидетельствуют имеющиеся сложности при трудоу-
стройстве инвалидов в России.

Департаменты труда и занятости населения в регионах 
активно работают по данному направлению – в службах 
занятости населения лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья могут оказать разностороннюю помощь: 
подбор вакансии, помощь в получении новой профессии, 
консультации по открытию собственного дела, психоло-
гическая поддержка. Многие центры занятости работают 
не только с теми, кто сам пришел в службу занятости, но 
и обеспечивают условия доступности, сформировав груп-
пы специалистов, которые при необходимости окажут 
услуги на дому.

Кроме того, совершенствуется общероссийский портал 
«Работа в России», где действует специальный раздел для 
инвалидов [22]. В нем представлена информация о соци-
альных услугах и правилах их оформления, о том, на 
какую поддержку со стороны государства могут рассчи-
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тывать те, кто ухаживает за инвалидами. В разделе «Поиск 
вакансий» можно подобрать вакансию с учетом конкрет-
ных ограничений по здоровью, узнать о свободных квоти-
руемых рабочих местах у конкретного работодателя. 
Данные услуги повышают возможности найти работу для 
выпускников с ОВЗ. Активную позицию в этой проблеме 
занимают общественные организации инвалидов, они 
ведут работу по трудоустройству лиц с ОВЗ, исходя из 
индивидуальных возможностей каждого. Все это дает 
возможность на улучшение и качественную возможность 
найти работу для выпускников с ОВЗ.

Важной частью всех ступеней непрерывного инклюзив-
ного образования является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ, которое является 
одной из составляющих условий получения качественно-
го образования.

Также значимой частью является повышение квалифи-
кации педагогического состава образовательных органи-
заций в областях специальной психологии, коррекцион-
ной педагогики, обучение и применение методик проведе-
ния занятий с обучающимися с ОВЗ в инклюзивных 
группах, влияющих на качество образования [18].

В то же время нужно отметить, что в пилотный период 
в Российской федерации в ряде регионов проведены экс-
перименты по созданию ресурсных центров инклюзивно-
го образования для детей и молодежи с ОВЗ в Пермском 
крае, Самарской, Новгородской, Псковской, Архан гель-
ской, Владимирской, Ленинградской областях, городе 
Томск, Республике Карелия, городе Ухта (Республика 
Коми), городе Москва. За время экспериментов апробиро-
ваны модели ресурсных центров. Заметную роль в этом 
деле играют некоторые вузы Москвы – региона, интенсив-
но развивающего инклюзивные подходы в образовании. 
Накопленный опыт заслуживает внимания, в первую оче-
редь, в силу распространения различных подходов к прак-
тическому решению вопросов инклюзивного образова-
ния. «В каждом регионе Российской Федерации формиру-
ется своя модель новой инклюзивной образовательной 
системы, это:

– окружные ресурсные центры инклюзивного образования;
– городские ресурсные центры инклюзивного образования;
– модель деятельности территориального ресурсного 

центра развития инклюзивного образования;
– модель на базе муниципального образовательного учреж-

дения при сопровождении высшего учебного заведения;
– создание лабораторий по специальной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста;
– региональные службы ранней специализированной 

помощи ребенку;
– центры специального образования; и другие модели» [23].
В текущий период усиления внимания государства к 

категории населения с отклонениями в развитии и специ-
фическим состоянием здоровья ресурсные центры рас-
сматриваются как наиболее эффективный путь развития 

инклюзивного образования [24]. Это дает надежду на то, 
что региональные ресурсные центры непрерывного 
инклюзивного образования появятся в регионах для реше-
ния проблем непрерывного инклюзивного образования на 
всех перечисленных ступенях.

Таким образом, условиями для качественного преем-
ственного непрерывного инклюзивного образования на 
всех ступенях его развития можно считать следующие 
виды организационно-педагогической деятельности:

1. Доступная среда.
2. Оснащение специализируемым оборудованием учеб-

ного процесса (в том числе дистанционного).
3. Обеспечение непрерывного инклюзивного образования 

научно-методической и учебно-методической литературой.
4. Повышение квалификации специалистов: воспитате-

лей, учителей, педагогов, преподавателей, методистов, 
тьюторов в области специальной психологии, коррекцион-
ной педагогики, методологии проведения занятий в инклю-
зивной группе согласно нозологиям обучающихся с ОВЗ.

5. Разработанные адаптированные программы для кон-
кретных обучающихся с ОВЗ.

6. Взаимодействие образовательных организаций с пси-
холого-медико-педагогическими (ПМПК) и психолого-пе-
дагогическими центрами (ППЦ), социальными службами 
для реабилитации, абилитации, сопровождения обучаю-
щихся с ОВЗ.

7. Взаимодействие образовательных организаций с 
родителями обучающихся с ОВЗ по различным аспектам 
инклюзивного образования, профессионального самоо-
пределения.

8. Разработка специальных программ по профориента-
ции для обучающихся с ОВЗ согласно нозологиям.

9. Создание региональных ресурсных центров непре-
рывного инклюзивного образования.

10. Преемственность, последовательность каждой сту-
пени непрерывного инклюзивного образования.

Представленная ступенчатая модель развития непре-
рывного инклюзивного образования может дать положи-
тельный результат в перспективе, для этого нужно объе-
динить все ступени в единую работающую цепь, которая 
бы определяла преемственность, последовательность, 
непрерывность и решала возникающие проблемы инклю-
зивного образования. Такой организацией на региональ-
ном уровне должен стать ресурсный центр непрерывного 
инклюзивного образования при сопровождении высшего 
учебного заведения, что даст в последствии качественное 
инклюзивное образование.

Следует подчеркнуть, что последовательность, преем-
ственность, непрерывность влияют на качество инклю-
зивного образования и способствуют более эффективной 
социализации той части населения, особенно молодёжи, 
которая в силу каких-либо жизненных обстоятельств име-
ет отклонения в развитии или состоянии здоровья.
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Abstract: The article presents the graded model of continuous inclusive education for 
individuals with disabilities. It describes in brief the content of work within each grade. The 
importance of psycho-pedagogical support for students with disabilities over a period of 
training is pointed out. Besides, data are given about the special conditions for inclusive 
education and their impact on the quality of education. It contributes the idea to establish the 
Regional Resource Center of continuous inclusive education for liaising with the participants 
of the process in all grades.
Professional self-determination among secondary school students with disabilities is a topical 
issue in social pedagogy.
To arrange the supplementary education for children with disabilities it is necessary to provide 
facilities which include special software, methodological and didactic materials, special 
technical equipment for teaching in groups and for individuals. Moreover, there should be a 
guarantee of unassisted access to the building, education aid, and the assistant to provide an 
adequate technical aid for this category of children – in conducting classes for groups as well 
as individuals with special needs. As a whole these make up an environment inducing to 
master education programs by students with disabilities.
Attempts are made to develop a mechanism of an easy pass from one level (grade) of education 
to another – to make the process of education consistent. So, there should be qualified career 
guidance at elementary schools with due regard for ICD code – to help the disabled students 
to choose the direction in professional education. The right target for future profession, 
corresponding to health and medical advice, enables the students with disabilities to realize 
their potential in professional activity.
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Аннотация: В статье описана возможность создания педагогических условий включе-
ния будущих педагогов по физической культуре в систему поликультурных отношений, 
определяющих качество решения задач физкультурной деятельности и саморазвития об-
учающегося в моделях и средствах самовыражения и самореализации, сотрудничества и 
социализации. Специфика профессионального обучения и организации практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности важна, 
содержание процесса подготовки личности педагога к самостоятельному решению за-
дач развития обучающегося средствами физической культуры и спорта актуально. 
Педагогические условия подготовки будущего учителя физической культуры к физкуль-
турной деятельности и саморазвитию обучающихся являются продуктом качественного 
решения задачи персонифицированного использования основ педагогического модели-
рования и конструктов педагогической деятельности в профессиональном образовании. 
В работе уточнено понятие «педагогические условия подготовки будущего учителя фи-
зической культуры к физкультурной деятельности и саморазвитию обучающихся», при-
ведена возможность персонифицированного решения поставленной задачи в структуре 
непрерывного профессионального образования педагогов.

Ключевые слова: пе-
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Теория и практика использования педагогического 
моделирования, определяющие возможность повышения 
качества решения задач развития личности в системе под-
готовки будущего учителя физической культуры к органи-
зации физкультурной деятельности и саморазвитию обу-
чающихся, включенных в систему непрерывного образо-
вания – одно из важных направлений педагогики 
непрерывного образования. В качестве программно-педа-
гогического сопровождения целостного педагогического 
процесса в работе учителя физической культуры в нашей 
исследуемой задаче будут использованы следующие 
направления традиционного и инновационного професси-
онально-педагогического знания, модели и конструкты, 
фасилитирующие продуктивный поиск в решении задач 
саморазвития личности и готовности личности к каче-
ственному решению проблем оптимизации подготовки 
будущего учителя к физкультурной деятельности: 

– детерминация и оптимизация моделей и концепций 
современного профессионального образования в системе 
выбора и уточнения конструктивных форм и условий вос-
производства уровня развития и саморазвития личности и 
системы антропологически обусловленных связей и про-
дуктов самоорганизации качества постановки и решения 
задач современной педагогической деятельности в макро-, 
мезо- и микромасштабах [1]; 

– определение и оптимизация возможностей педагогиче-
ского моделирования и педагогического проектирования в 
работе педагога, определяющего педагогику физической 
культуры и спорта базовым конструктом самоорганизации 
качества социализации, саморазвития и само   реализации 
личности обучающегося, включенного в систему непрерыв-
ного образования как гаранта стабилизации всех детермини-
руемых и реализуемых условий развития и саморазвития 
личности [2];

– уточнение и детализация качества организации науч-
но-исследовательской работы студентов в области психо-
логии и педагогики определяются ресурсом персонифика-
ции современной культуры и образования личности, опре-
деляющей способность к проективному и конструк тивному 
выбору, креативному и гуманистическому проектирова-
нию новых форм, методов, средств инновационного раз-
вития личности обучающегося и педагога в системе дета-
лизируемых условий механизмом и процедурой оптими-
зации и модификации, обновления и верификации, 
модернизации и унификации решаемых противоречий и 
задач научного поиска педагога [3];

– детерминация методики как конструкта верификации 
качества решения задач и противоречий современной 
педагогики, определяющей в работе [4] в качестве приме-
ра возможность оценки инновационного содержания 
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образовательного проекта, фасилитирующего понимание 
выдвинутой идеи самоорганизации и самосохранения в 
описании, апробации и детерминации методики оценки 
инновационного содержания образовательного проекта;

– определяющим качество поставленной в нашей рабо-
те задачи будет конструкт детерминации и визуализации 
основ построения категории «саморазвитие» в модели 
непрерывного образования [5]; 

– уточняющим механизмом и формой самопрезентации в 
профессиональной педагогике будет работа [6], отражаю-
щая особенности и модели детерминации категории «само-
развитие педагога» в модели непрерывного образования; 

– в качестве конструкта оптимизации может быть 
использован конструкт педагогических условий, в работе 
[7] – это педагогические условия качественного решения 
задач саморазвития педагога в модели непрерывного 
образования; 

– специфика и продуктивность построения основ изу-
чения категории «саморазвитие педагога» рассматрива-
ются в работе [8] как продукт непрерывного образования, 
детализирующий возможность персонификации качества 
и продуктивности построения акметраектории професси-
онального становления личности в поле смыслов и прио-
ритетов социального, профессионального и персонифи-
цированного развития и становления, самореализации и 
самоутверждения; 

– особенности детерминации категорий «развитие» и 
«саморазвитие» в системе изучения основ педагогическо-
го знания [9] позволяют принять практику продуктивного 
анализа с последующим уточнением категориального и 
понятийного аппарата научного поиска учителей физиче-
ской культуры, включенным в систему непрерывного 
образования;

– описание возможности детерминации категории 
«саморазвитие» в конструктах педагогики физической 
культуры и спорта [10] позволят принять модель и ее 
свойства в уточнении основ проецирования общепедаго-
гического знания на модель педагогики физической куль-
туры и спорта; 

– педагогические условия оптимального саморазвития 
педагога по физической культуре определяются в кон-
структах проблем и возможностей организуемого в рабо-
те [11] исследования качества и возможности оптимиза-
ции процесса и процедуры саморазвития педагога по 
физической культуре; 

– детерминация и визуализация возможности продук-
тивного становления личности будущего педагога в моде-
ли развития и саморазвития [12] – реализуемая в научном 
поиске модель, характеризующая единство теории и прак-
тики в выбранном направлении продуктивного анализа и 
реализации идей сотрудничества в педагогической дея-
тельности;

– описание теории и особенностей, конструктов и моде-
лей саморазвития личности в системе непрерывного обра-
зования [13] позволяет реализовать целостное понимание 
важности саморазвития как генератора и модулятора 
качественно-количественных преобразований в исследуе-
мой антропосистеме; 

– в качестве ресурса и метода будем использовать педа-
гогическое моделирование в решении задач научного 
исследования [14, 15, 16], гарантирующее целостное 

понимание качественно-количественных преобразований 
внутреннего и внешнего в исследуемом объекте и продук-
те научного поиска;

– важным объектом и продуктом научного исследова-
ния является теоретизация как категория и конструкт 
педагогической науки и педагогической деятельности 
[17], гарантирующая нам продуктивность решения опре-
деляемых противоречий и задач научного исследования;

– модели и направления создания инновационно-педа-
гогической среды педагогического университета в совре-
менных условиях [18] позволят нам реализовать в струк-
туре описания и реализации идей саморазвития педагога 
готовность к уточнению и верификации качества решае-
мых в системе профессионально-трудовой деятельности 
и профессионально-трудовых функций задач; 

– педагогическая деятельность как предмет психоло-
го-педагогических исследований и публикаций [19] опре-
деляет точность постановки и решения задач научного 
исследования в педагогике; 

– возможности саморазвития будущего педагога по 
физической культуре в структуре изучения педагогиче-
ских дисциплин [20] определяются спецификой продук-
тивного поиска качественного решения задач профессио-
нального обучения педагогов в модели непрерывного 
образования; 

– саморазвитие в модели социальной педагогики и 
педагогики развития [21] и саморазвитие в модели педа-
гогики физической культуры и спорта [22] определяют 
успешность функцией качественного выбора условий и 
возможностей сотрудничества и самоутверждения лично-
сти в поле идей и приоритетов саморазвития и самоорга-
низации личности и антропосреды; 

– определение потенциала как модели в теории управ-
ления образовательными системами детализирует воз-
можность качественного исследования эмпирических 
способов познания в решении задач взаимодействия вузов 
и школ [23], что является целостным механизмом самои-
дентификации и самосохранения, прорисовывает успеш-
ное решение детерминируемой проблемы в выбранном 
ракурсе предлагаемых решений и способов уточнения 
традиционного научного знания в педагогике как науке;

– исследовательская деятельность [24] рассматривается 
как основа профессионального саморазвития личности; 

– педагогическое моделирование в структуре детерми-
нации и уточнения категорий «социализация» и «саморе-
ализация» [25] определяется возможностью качественно-
го решения задач научного исследования; 

– научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования [26] определя-
ется спецификой и возможностью продуктивного реше-
ния задач научного исследования в структуре детализиру-
емых нами условий и моделей продуктивного поиска и 
персонифицированного выбора качества решаемых задач 
и противоречий; 

– детерминанты развития и саморазвития личности в 
модели современного образования [27] определяют воз-
можность конструктивного проектирования условий и 
способов решения задач научного исследования; 

– детерминация идей профессионального саморазвития 
педагога в модели непрерывного профессионального 
образования [28] определит в нашей работе перспектив-
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ность решения задач профессионально-педагогической 
деятельности учителя физической культуры;

– непрерывное развитие профессиональной компетент-
ности преподавателя [29] определит качественные формы 
уточнения и детализации модели и условий саморазвития 
учителя физической культуры; 

– оценка и психолого-педагогические условия обеспече-
ния качества образовательного процесса, качества подго-
товки специалистов [30] позволят нам уточнить способ и 
условия продуктивной оптимизации качества саморазви-
тия личности в модели профессионального образования;

– особенности уточнения категории «саморазвитие» в 
структуре подготовки педагога [31] определят нам спосо-
бы продуктивного выбора педагогом возможностей педа-
гогического моделирования и научного исследования, в 
единстве реализующих целостное объективное решение 
задач научного поиска; 

– специфика выбора модели саморазвития и самореали-
зации личности в системе непрерывного профессиональ-
ного образования [32] реализует в целостном понимании 
важности решения задач саморазвития успешное проек-
тирование личностью высших персонифицировано-гума-
нистических основ самоутверждения и сотрудничества в 
детализируемых формах описания задач самоанализа и 
самопрезентации;

– возможности исследования саморазвития педагога по 
физической культуре как социально-профессиональная 
проблема [33] позволяют нам решать задачи верификации 
и гуманизации основ проектируемых способов продук-
тивного самоутверждения личности в иерархии смыслов 
и профессионально-трудовых функций. 

Специфика профессионального обучения и организа-
ции практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности определяет важ-
ным процесс и содержание процесса подготовки лично-
сти педагога к самостоятельному решению задач развития 
обучающегося средствами физической культуры и спорта. 
Практика реализации оптимального педагогического вза-
имодействия с обучающимися в структуре педагогиче-
ской деятельности определяется в конструктах педагоги-
ческих условий, гарантирующих личности педагога и 
личности обучающегося многомерность верификации и 
рационального выбора системы ограничений и возможно-
стей совместной и единоличной деятельности, предопре-
деляющей качество всех составных социально и профес-
сионально обусловленных новообразований, продуктов и 
ресурсов воспроизводства уровня развития общества и 
системы социально-профессиональных отношений. 

Возможность создания педагогических условий вклю-
чения будущих педагогов по физической культуре в систе-
му поликультурных отношений, определяющих качество 
решения задач физкультурной деятельности и саморазви-
тия обучающегося в моделях и средствах самовыражения 
и самореализации, сотрудничества и социализации, опре-
деляется как продукт эволюции антропологически обу-
словленных способов проективного решения задач педа-
гогической деятельности в иерархии детализируемых 
способов повышения качества педагогически обусловлен-
ных моделей самоорганизации и самосохранения ценно-
стей гуманизма и здоровьесбережения. Наиболее важным 
в решении задач включения будущих педагогов по физи-

ческой культуре в систему поликультурных отношений и 
решения задач физкультурной деятельности и саморазви-
тия обучающегося является выявление и учет специфики 
направления развития обучающегося, многомерность 
детализации связи личности с социально значимыми 
субъектами и институтами культуры, деятельности, спор-
та и искусства представляет собой интерес с позиции 
активного принятия личностью позиции самостоятельно-
го, гуманистического проецирования собственных дости-
жений на плоскость конкурентоспособных отношений. 
В такой практике самоопределение и самоутверждение, 
самореализация и сотрудничество определяют новый 
круг значимых условий выбора и продуктивно-персони-
фицированного создания социально одобряемых объектов 
и средств деятельностно-мотивационных компонентов 
самоорганизации. Самоорганизация является функцией 
деятельности самостоятельной личности, умеющей опре-
делять и решать задачи развития и саморазвития в различ-
ных направлениях продуктивного поиска, анализа и син-
теза получаемых результатов. 

Педагогические условия подготовки будущего учителя 
физической культуры к физкультурной деятельности и 
саморазвитию обучающихся являются продуктом каче-
ственного решения задачи персонифицированного 
использования основ педагогического моделирования и 
конструктов педагогической деятельности в профессио-
нальном образовании. 

Уточним понятие «педагогические условия подготовки 
будущего учителя физической культуры к физкультурной 
деятельности и саморазвитию обучающихся» в конструк-
тах педагогического моделирования и научного исследо-
вания современной педагогики.

Под педагогическими условиями подготовки будущего 
учителя физической культуры к физкультурной деятель-
ности и саморазвитию обучающихся будем понимать 
совокупность моделей-ограничителей, гарантирующих 
при принятии детерминированных ограничений каче-
ственное решение задачи подготовки будущего учителя 
физической культуры к физкультурной деятельности и 
саморазвитию обучающихся, особенности которых связа-
ны с дихотомическим сочетанием традиционного и инно-
вационного выбора возможности репродуктивно-продук-
тивного самоутверждения через продукты идеального и 
материального генеза. 

Приведем возможность персонифицированного реше-
ния поставленной задачи в структуре непрерывного про-
фессионального образования педагогов, определив сово-
купность положений (педагогические условия подготовки 
будущего учителя физической культуры к физкультурной 
деятельности и саморазвитию обучающихся) качествен-
ными форами и конструктами детализируемой задачи 
оптимизации. 

Педагогические условия подготовки будущего учителя 
физической культуры к физкультурной деятельности 
и саморазвитию обучающихся:

– Формирование потребности в высоких персонифициро-
ванных достижениях и актуальных способах социально-про-
фессионального развития личности в модели физкультурной 
деятельности педагога по физической культуре. Практика 
формирования и сформированности потреб  ности в высоких 
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достижениях создает предпосылки для повышения качества 
решаемых задач, в основах которых лежат определенные 
социальные и внутриличностные конструкты самоорганиза-
ции. Весь процесс самоорганизации, самокоррекции и опти-
мизации в выделенном поиске системно сводится к детали-
зации и персонификации модели физкультурной деятель-
ности педагога по физической культуре. Процесс решения 
задач профессионально-педагогического выбора в опти-
мальном гуманистическом проецировании условий и спо-
собностей личности обучающегося на плоскость компонен-
тов физической культуры главным образом отражает основы 
здорового образа жизни, его принятия обучающимися через 
высокие достижения в физической культуре, спорте и дру-
гих, потенциально выбираемых направлений деятельности 
обучающегося. Двигательная активность и уровень здоровья 
связаны в таком понимании прямой связью. Закономерность 
высокого уровня двигательной активности и уровня продук-
тивных достижений в практике наблюдений не всегда оправ-
дывается корреляционным анализом. В такой задаче функ-
циональным механизмом системного выбора является 
целостное развитие личности в физическом, интеллектуаль-
ном и морально-нравственном аспектах интеграции видов и 
условий развития, где физическая культура определяет базо-
вые составные контроля и коррекции качества решения 
задач развития и саморазвития личности обучающегося 
средствами физического воспитания и физической культу-
ры, определяющих целостность физкультурной деятельно-
сти педагога, детерминирующего и уточняющего в трехмер-
ном анализе (широкий, узкий и локальный смыслы и кон-
структы) способность определения и состоятельность 
предлагаемых решений. 

– Реализация идей саморазвития в системном поиске 
оптимальных способов и форм сотрудничества и самовы-
ражения личности обучающегося в структуре организуе-
мой педагогом по физической культуре физкультурной 
деятельности. Способность к продуктивному анализу и 
выбору форм сотрудничества и самовыражения в структу-
ре организации физкультурной деятельности определяет-
ся уровнем требований и компетентности в области физи-
ческой культуры и физического воспитания, гарантирую-
щих учет всех составных развития в выборе наиболее 
приемлемых форм, средств и условий физического разви-
тия обучающегося средствами физических упражнений и 
организационно-педагогических компонентов общения 
педагога с обучающимися. Саморазвитие определяется на 
базовом уровне интересом к предмету и личности педаго-
га, организующего занятие физической культуры, на вто-
ром уровне – качественным включением в систему физ-
культурной деятельности и пролонгацией формирования 
интереса к самоуважению через физическую культуру и 
достижения, получаемые в физической культуре. Третьим 
уровнем в такой практике является поисковая самостоя-
тельность, определяющая личные персонифицированные 
достижения в выделенной плоскости занятий физической 
культурой. На четвертом (заключительном) уровне опре-
деляется творческая способность личности обучающего-
ся качественно решать задачи развития личности в струк-
туре физкультурной деятельности. 

– Определение основ общей физической подготовки 
базовым конструктом формирования культуры здоровья и 

потребности личности обучающегося в здоровом образе 
жизни. Специфика оздоровления средствами физической 
культуры и физическими упражнениями является основ-
ной частью подготовки будущего педагога к организации 
физкультурной деятельности, определению основ само-
развития личности обучающегося в модели физкультур-
ной деятельности, гарантирующих оптимальному реше-
нию задач персонифицированного выбора и достижения в 
модели выбора оптимально высоких результатов органи-
зуемой работы. 

– Учет особенностей нормального распределения способ-
ностей и здоровья в структуре формирования целеполагания 
и основ социально-профессионального развития и самораз-
вития. Определение одним из фундаментальных явлений в 
педагогике как науке признания основ нормального распре-
деления способностей базовым условием самоорганизации 
системы предлагаемых и реализуемых решений. 

– Формирование культуры деятельности и общения, 
культуры самостоятельной работы личности и самовыра-
жения основными механизмами самоорганизации и само-
сохранения личности. Культура определяется как высший 
механизм и форма представления данных и способов 
воплощения условий реализации решений. 

– Формирование основ самообразования и культуры 
умственного труда в модели единства «телесное – духов-
ное – интеллектуальное». Триединое определение основ 
развития личности является уникальным конструктом 
самоорганизации в педагогической деятельности и педа-
гогике как науке в целом. 

– Определение персонифицированных перспектив и 
личных достижений в моделях самопрезентации и само-
актуализации в иерархии ценностей и приоритетов выбо-
ра основ построения и оптимизации профессионально-пе-
дагогической деятельности (портфолио обучающегося, 
профессионально-педагогический кейс и пр.). 

– Формирование потребности в общении и продуктив-
ном самоутверждении в социальных, профессиональных 
и поликультурных способах самоактуализации и самораз-
вития личности. Потребность в продуктивности является 
уникальной, практика ее формирования непосредственно 
связана с развитием личности и общества, качество реа-
лизации данной потребности целиком зависит от качества 
получаемого образования и включенности в целостное 
познание антропосреды. 

– Формирование надлежащего выбора условий и моде-
лей конкурентоспособности выпускников (направление 
подготовки «Педагогическое образование») за счет персо-
нификации выбора модели самореализации и само-
утверждения в поле социально значимых возможностей 
развития и саморазвития (оптимальное использование 
условий развития и саморазвития в конструкте «хочу, 
могу, надо, есть»). 

Выделенные педагогические конструкты будут исполь-
зованы для построения программно-педагогического 
сопровождения организации подготовки будущего учите-
ля физической культуры к физкультурной деятельности и 
саморазвитию обучающихся.
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Abstract: The article describes the possibility of providing pedagogical conditions to involve 
the future PE teachers into the system of multicultural relations. This system determines the 
quality of physical culture and self-development of the learner in models and means of self-
expression and self-realization, cooperation and socialization. Specific features of professional 
training and organization of practice in obtaining professional skills and experience of 
professional activity determine the process and the content of the process of shaping the 
teacher’s personality, which will enable them to independently solve the developmental tasks 
for their future students. Pedagogical conditions for the preparation of the PE teacher for 
physical training and self-development of their future students depends on the successful 
solution of the following tasks: personified use of the foundations of pedagogical modeling 
and constructs of pedagogical activity in vocational training. The paper features the concept 
of «pedagogical conditions of preparation of the future PE teacher for the physical training 
and self-development of their students». It stresses the possibility of personified solution of 
the task in the structure of continuous professional education of teachers.
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Аннотация: В статье описана теория и практика включения будущего педагога по физи-
ческой культуре в процесс уточнения и детализации понятия «социализация». 
Возможность продуктивного изучения и уточнения понятия «социализация» осущест-
вляется как в курсе «Теоретическая педагогика», так и в курсе «Практическая педагоги-
ка». Специфика определения и решения задач социализации личности определяется ка-
чеством и возможностями включения будущего педагога по физической культуре в 
систему научно-педагогического поиска оптимальных возможностей развития личности 
в конструктах самореализации и самоутверждения. Возможности детерминации катего-
рии «социализация» – сложный педагогически корректируемый процесс. Качество дета-
лизируемых определений в модели профессионального образования является уникаль-
ным инструментом, гарантирующим качественное решение задач развития. Специфика 
выбора направления уточнения категории «социализация» у будущих педагогов по фи-
зической культуре непосредственно связана с выбранным видом спорта. Качество соци-
ализации как продукта эволюции антропопространства и образования может быть изу-
чено из моделируемых обучающимися портфолио. Особенности детерминированных 
решений определяются по ресурсам продуцируемых педагогических конструктов и пе-
дагогических условиях современного образования в системе детерминант и факторов 
оптимизации педагогической деятельности. Не исключением является социализация как 
многомерное явление и продукт социально-образовательных отношений. Специфика 
уточнения категории «социализация» может быть выявлена в структуре модулей 
«Социальная педагогика», «Педагогика физической культуры и спорта», «Социология 
спорта». Возможности качественного включения будущего педагога по физической 
культуре в систему педагогического моделирования и уточнения категории «социализа-
ция» определяются в работе Новокузнецкого филиала (института) КемГУ технологией 
системно-педагогического моделирования.
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Современное образовательное пространство неустанно 
пополняет копилку антропосреды новыми средствами и 
методами, продуктами и формами преставления педагоги-
чески верифицируемых решений проблемы развития лич-
ности обучающегося в модели социальных, социально-об-
разовательных и социально-профессиональных отноше-
ний, где непрерывное образование детализирует практику 
пролонгации социальной значимости личности и ее про-
дуктов деятельности. Специфика, качество, условия и 
модели научного поиска, а также визуализация успешно-
сти построения основ педагогической деятельности – 
многомерное педагогически обусловленное явление, 
определяющее внимание не одного поколения исследова-
ний и становления школы исследователей в области 

общей и профессиональной педагогики, социальной педа-
гогики и педагогики физической культуры и спорта.

Социализация как конструкт и педагогическое явление 
объясняет многие новообразования и продукты эволюции 
педагогической мысли в области физической культуры и 
спорта, где одним из ярких примеров поставленной зада-
чи является работа [1], раскрывающая точность и объек-
тивность использования основ педагогического модели-
рования в структуре визуализации качества социализа-
ции, начиная от детерминаций явления и заканчивая 
продуктами качественного решения задач социализации в 
системе социально востребованных продуктов. Продукты 
социализации – это включенность и востребованность 
личности в системе социальных отношений. Особенности 
качественного выбора социально значимых моделей раз-
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вития личности в конструктах и системах ценностей, смыс-
лах и ресурсах педагогики физической культуры и спорта 
определяются в самореализации и объектах самореализа-
ции личности обучающегося, занимающегося физической 
культурой и спортом. В данном процессе продуктами и 
объектами могут быть результаты спортивных достижений 
и достижений личности и команды, спортивной школы и 
школы определенного педагога. Продолжением описания 
данной практики может быть работа [2], предлагающая 
вниманию реализуемую возможность построения словес-
но-логических моделей в системе профессионально-педа-
гогических аспектов использования научного поиска и 
научного знания будущим педагогом по физической куль-
туре. Авторы в работах [2–5] последовательно и целостно 
определяют ресурсы и продукты социализации как кате-
гории педагогической деятельности и педагогической 
науки в различных детерминированных плоскостях науч-
ного знания и научно-педагогического поиска, где педаго-
гическое моделирование и продукты педагогического 
моделирования [6–9] распределяют внимание педагогов 
на проблемах трёх уровней научного поиска – широком 
(макроуровневом выборе), узком (мезоуровневом выборе) 
и локальном (микроуровневом выборе) уровнях детерми-
нации основ исследуемого явления и визуализации про-
дуктов качества социализации как функции и условия 
самосохранения личности и общества в целом. Примером 
трехуровневых моделей могут быть детерминации катего-
рии «социализация», представленные в работах [10–13]. 
Работа [14], детализирующая особенности построения 
научного исследования по педагогике в структуре вузов-
ского и дополнительного образования, определяет успеш-
ность решения задач научного исследования в работе педа-
гога, реализующего целостный педагогический процесс в 
системе непрерывного образования.

Возможности научной организации труда и детализа-
ции системы научного поиска в модели непрерывного 
образования [5; 9–13] определяются в современной прак-
тике дидактики высшей школы и профессионального 
образования в целом как следствие качественно решенной 
задачи продуктивного становления личности, определяю-
щей для себя приоритеты и возможности продуктив-
но-персонифицированного решения задачи самодетерми-
нации и самоутверждения, самореализации и самосовер-
шенствования, сотрудничества и социализации через учет 
системных характеристик педагогического процесса и 
условий самоорганизации антропосреды, что определяет-
ся в наблюдении изменениями построения ФГОС ВО и 
персонифицированного выбора личностью образователь-
ных услуг того или иного образовательного учреждения. 

Продуктивное становление личности – это процесс 
акмеверификации качества решения задач развития лич-
ности, включенной в систему непрерывного образования 
и профессионально-трудовых отношений, в детализируе-
мом поиске оптимальных возможностей развития и соци-
ализации, самоактуализации и сотрудничества отражает-
ся качество и персонифицированность выбора задачи 
«хочу, могу, надо, есть», что гарантирует успешное вклю-
чение личности в систему социальных отношений, про-
фессионального самоутверждения и самореализации, 
достойное сосуществование и пролонгированную соци-
альную защиту. Пролонгация социальной защиты осущест-

вляется двумя путями социального выбора – качественно 
решаемыми задачами профессионального самоутвержде-
ния, гарантирующими высокий доход личности и его вто-
ричное использование в продуктах самосохранения (патен-
ты, изобретения, научные и прочие авторские труды и пр.); 
другой путь пролонгированного самосохранения общества 
является пенсия по возрасту или по инвалидности.

Научное исследование в педагогике [14] позволяет точ-
но и своевременно определять задачи продуктивного ста-
новления личности, в том числе и будущего педагога 
[8–9], первой ступенью которого является качественно, 
ситуативно и персонифицировано определенный педаго-
гом-исследователем терминологический аппарат [15–16], 
в нашей ситуации категория «социализация», определяе-
мая в различных методологических формах и конструктах 
педагогики развития, педагогики физической культуры и 
спорта [1–3; 5; 10–13; 17–19].

Специфика исследования качества организации педаго-
гического взаимодействия со студентами педагогических 
специальностей определяется ФГОС ВО в модели органи-
зации научной работы, высшей формой которой является 
дипломная работа (бакалаврская и магистерская работы). 
Результаты научного исследования в педагогике могут 
быть системно модифицированы в совокупности форм 
организации научной работы со студентами (доклад на 
научной конференции, научная публикация по материалам 
очной конференции, публикация научной статьи в материа-
лах заочной конференции и научном журнале (текстовом 
или электронном), издание учебных рекомендаций, патен-
тование изобретений и полезных моделей пр.) [6; 20].

Определим специфику и приведем примеры детермина-
ции категории «социализация» в структуре широкого, 
узкого и локального смыслов, а также приведём детерми-
нации понятия «социализация» в конструктах знаний 
современной педагогической методологии [14]. Данные 
педагогического моделирования продолжают в своих 
решениях работы будущих педагогов по физической куль-
туре, определивших и уточнивших в научных публикаци-
ях понятие «социализация». Такая практика организуется 
в структуре изучения педагогических дисциплин со сту-
дентами вуза [1–3; 5; 10–13; 15; 17–19].

Социализация в широком смысле – педагогическая 
категория, определяемая через педагогический конструкт 
или систему взаимосвязанных элементов, позволяющих 
исследовать и отображать качество формирования соци-
ального опыта личности и коллектива в модели развития 
и становления личности и коллектива, гарантирующих в 
системе непрерывного образования обществу и личности 
сохранение и преумножение ценностей государства, 
наследия народной культуры и оптимизацию способности 
личности и общества гибко реагировать на все происходя-
щие изменения в антропосреде. 

Социализация в узком смысле – процесс ситуативного, 
целостного развития личности в социальном простран-
стве, гарантирующий успешное сотрудничество и обще-
ние личности и группы (общества), ситуативность и неод-
нородность определяемых задач и противоречий зависит 
от факторов научно-технического прогресса и реализации 
идей гуманизма как центральной (базовой) идеи развития 
личности и общества. 
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Социализация в локальном смысле – детерминируемая 
и оптимизируемая процедура социально значимой персо-
нификации развития личности и условий самоорганиза-
ции качества решении задач развития, в структуре кото-
рой выделяются гносеолого-деятельностными единицами 
социальный опыт, мировоззрение, самооценка, уровень 
притязаний, социально детерминируемые условия и меха-
низмы решения определяемых задач и противоречий, 
гарантирующих принятие обществом личности как цен-
ности и продукта эволюции антропосреды. 

Определим в моделях и системных единицах современ-
ной педагогической методологии исследуемое понятие и 
продукт развития антропосреды – «социализацию».

Социализация (аксиологический подход) – процесс 
формирования идеалов личности, включенной в социаль-
ные отношения, особенности которых системно корректи-
руются общественным мнением и социальными нормами 
взаимоотношений.

Социализация (акмеологический подход) – механизм 
выявления вершин социального самоутверждения лично-
сти, гарантирующий качественное решение задач разви-
тия в конструктах педагогики развития и сотрудничества, 
профессиональной педагогики и профессионального ста-
новления личности как продукта развития и само-
утверждения, самореализации и сотрудничества.

Социализация (гносеологический подход) – процесс 
формирования опыта социальных отношений в модели 
познания и преобразования объективного знания и науч-
ной картины мира.

Социализация (герменевтический подход) – механизм 
объективизации анализа и коррекции формируемого соци-
ального опыта и мировоззрения развивающейся лично-
сти, включённой в систему непрерывного образования и 
культуры, спорта и науки.

Социализация (информационный подход) – механизм 
самоидентификации личности в модели социального вос-
производства опыта деятельности и общения, конструк-
тивность которых детерминирована условиями воспроиз-
водства идей и ценностей гуманизма и продуктивности, 
конкурентоспособности и здоровьесбережения, в един-
стве верифицирующих истинность социального знания 
как продукта эволюции антропосреды и ноосферы.

Социализация (культурологический подход) – меха-
низм оптимизации модели развития личности в культуре 
как высшей форме развития всех составных антропопро-
странства, верифицирующих возможность системного 
анализа и коррекции качества решения задач развития и 
оптимизации.

Социализация (здоровьесберегающий подход) – форма 
отображения возможностей развития личности в ноосфере, 
гарантирующая успешность решения задач развития лично-
сти в модели непрерывного образования и самореализации.

Социализация (гуманистический подход) – процесс 
формирования опыта социальных отношений у развиваю-
щейся личности, гарантирующий целостное понимание 
важности идеи развития и продуктов гуманистической 
парадигмы современного образования.

Социализация (диалектический подход) – механизм 
оптимизации условий включения личности в социальные 
отношения, предопределяющий качественное усвоение 

социального знания и конкурентоспособность на рынке 
социальных отношений и труда.

Социализация (диалогический подход) – процесс постро-
ения диалоговых форм в модели развития и самоутвержде-
ния личности, гарантирующий качественное решение 
задач формирования опыта социальных отношений.

Социализация (личностный подход) – механизм форми-
рования социально востребованной личности, определя-
ющий способность общества качественно решать задачи 
самоорганизации в системном поиске оптимальных воз-
можностей самореализации личности и самосгорания 
антропопространства.

Социализация (синергетический подход) – продукт 
самоорганизации общества, определяемый в системном 
понимании важности развития личности и общества, 
специфика выбора оптимизации как конструкта всех пре-
образований объективно повышает качество формирова-
ния социального опыта в описываемом явлении.

Выделенные детерминируемые модели являются спосо-
бом и формой отображения различных компонентов совре-
менной теории и практики социализации в использовании 
педагогической методологии как системы самоорганиза-
ции качества научного поиска и научного знания в модели 
развития личности и общества в целом. Детализация моде-
лей категории «социализация» в работе педагога по физи-
ческой культуре и спорту (учитель физической культуры, 
тренер, тренер-преподаватель и пр.) может быть отражена 
в качественно определяемых формах педагогического взаи-
модействия с обучающимися, что определяется успешно-
стью педагогической деятельности и успешностью и вос-
требованностью обучающегося, включенного в систему 
социально-образовательных отношений и способов само-
выражения через спорт и физическую культуру.

Определим конструктор вопросов для анкет, определяю-
щих уровень социализации личности в модели занятий 
физической культурой и спортом, в следующей системе 
перифразируемых вопросов (анкета моделируется для спор-
тсменов, имеющих определённые результаты в выбранном 
виде спорта):

– Во сколько лет Вы стали заниматься спортом? Кто 
был инициатором данного направления Вашего выбора?

– Какие особенности спорта как продукта само-
утверждения Вы можете в своей жизни перечислить? Что 
гарантирует спортсмену занятия спортом?

– Как индивидуальные особенности выбора могут 
коренным образом изменить жизнь спортсмена? 

– Как Ваши друзья и родственники относятся к Вашим 
успехам в спорте?

– Что в ситуации недостаточного успеха можно сказать 
спортсмену самому себе? Какие особенности объектив-
ной оценки есть в повышении успешности спортивного 
мастерства?

– Какие критерии и показатели Вы для себя определяе-
те в успешности спортсмена?

– Что можно сделать на уровне государства, региона, 
личной практики в популяризации Вами выбранного вида 
спорта?

– Какие результаты Ваших достижений были простиму-
лированы в социальном пространстве на уровне образова-
тельной организации, города, региона, государства?
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– Что для спортсмена может быть полем будущих нес-
портивных профессиональных достижений после окон-
чания спортивной карьеры?

– Как Вы можете прокомментировать свои победы для 
широкого круга социального пространства – неспортсменов? 

– Какие награды Вы бы хотели еще получить в своей 
практике занятий выбранным видом спорта? С чем это 
связано?

– Какую акметраекторию занятий Вы можете себе 
нарисовать в выделенной плоскости построения системы 
отношений?

– Что нового приносят победы в Вашу жизнь?
– Как можно определить способности личности в 

выбранном виде спорта для любителя или родителя?
– Общество может тормозить достижения личности в 

спорте? Какие примеры Вы можете привести?
– Как наглядным образом представить способность 

личности быть социально значимым и гибким в развитии 
спортсмена?

– Что Вы знаете о портфолио обучающегося?
– Какую структуру портфолио обучающегося Вы счита-

ете наиболее подходящей для Вашего вида спорта?
– Перечень вопросов может быть расширен в соответ-

ствии с условиями возрастосообразности и акмеверифи-
кации качества задач развития.

Для коррекции и оптимальной объективизации резуль-
татов анкетирования в группе спортсменов можно исполь-
зовать портфолио обучающегося и системный анализ 
качества его визуализируемых элементов.

Возможности детерминации категории «социализация» 
– сложный педагогически модифицируемый и корректиру-
емый процесс. Качество детализируемых определений в 
модели непрерывного профессионального образования 
педагогов является уникальным инструментом, гарантиру-
ющим качественное решение задач развития. Специфика 
выбора направления и условий продуктивного уточнения 
категории «социализация» у будущих педагогов по физиче-
ской культуре непосредственно связана с выбранным 
видом спорта. Качество социализации как продукта эволю-
ции антропопространства и образования может быть изу-
чено из моделируемых обучающимися портфолио, но и 
уровня включенности личности в социальные отношения, 
выбор личностью того или иного социального, образова-
тельного, регионального института или ресурса самосо-
вершенствования, самореализации, сотрудничества. 
Особенности качественных решений детерминации и 

детализации процессов и структурно-содержательных 
единиц социализации определяются в функциях и кон-
структах обобщения в создаваемые педагогом педагоги-
ческие конструкты и педагогические условия современ-
ного образования.

Возможность и качество уточнения категории «социализа-
ция» могут быть выявлены в структуре изучаемых будущим 
педагогом модулей «Социальная педагогика», «Педагогика 
физической культуры и спорта», «Социология спорта».

Нюансы качественного включения будущего педагога 
по физической культуре в систему педагогического моде-
лирования и уточнения категории «социализация» опре-
деляются в работе НФИ КемГУ технологией системно-пе-
дагогического моделирования [6], качество визуализируе-
мых решений в которой может быть уточнено через 
реализуемую возможность будущим педагогом по физи-
ческой культуре быть включенным в систему научно-ис-
следовательской работы, что можно детально подтвер-
дить на теоретическом и практическом уровнях определе-
ния и решении задачи научно-педагогического поиска и 
научного исследования по педагогике в целом.

Социализация как системный элемент деятельности и 
культуры определяет успешное решение задач развития и 
сотрудничества. Для учителя физической культуры и тре-
нера по избранному виду спорта социализация и ее моде-
ли на теоретико-эмпирическом уровне определяют успеш-
ность в реализации идей целостного саморазвитии и 
самоутверждения, качество будущей профессиональ-
но-педагогической подготовки и готовность к решению 
задач развития обучающегося средствами физической 
культуры и спорта.

Использование конструктора педагогического модели-
рования в разработке анкет и выбора условий педагогиче-
ского моделирования в детерминации основ педагогиче-
ской деятельности определяют новый уровень и его 
результат в практике решения задач персонифицирован-
ного выбора возможностей педагогического моделирова-
ния и самореализации, саморазвития и социализации лич-
ности. Так, в 2016/2017 учебном году качество написания 
курсовых работ (2 курс, студенты НФИ КемГУ факультета 
физической культуры ОФО и ЗФО) определили макси-
мально высокие результаты – 90 % студентов имеют 
публикации по теме курсовой работы, качество авторско-
го текста в курсовой работе более 70 %.
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Abstract: The article describes the theory and practice of inclusion of future physical 
education teacher in the process of refinement of the socialization concept. A productive study 
and clarification of the socialization concept is carried out in the courses of Theoretical 
Pedagogy and Practical pedagogy. The specificity of identifying and solving the problems of 
socialization depends on the involvement of future PE teachers in scientific and pedagogical 
research of optimal possibilities for personality development in the constructs of self-
realization and self-affirmation. The determination of the socialization category is a complex 
pedagogically corrected process. The quality of the detailed definitions in the professional 
education model is a unique tool that guarantees a high quality of solution for developmental 
issues. The specifics of the choice of the direction for the specification of socialization category 
depend on the sport chosen by future PE teachers. The quality of socialization as a product of 
anthropo-sphere and education evolution can be learned from the portfolio kept by the student. 
The features of high-quality solutions are defined in the pedagogical constructs and pedagogical 
conditions of modern education, and socialization is no exception as a multidimensional 
phenomenon and the product of social and educational relations. The specificity of the 
clarification of the socialization category can be found in the structure of the module «Social 
pedagogy», «Pedagogy of physical culture and sport», «Sociology of Sport.» The Kemerovo 
State University (Novokuznetsk branch) pays special attention at the technology of system-
pedagogical modeling that makes it possible to include future PE teachers into modeling and 
specification of «socialization» category.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема подготовки профессор-
ско-преподавательского состава вузов к обучению инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях реализации инклюзивного образования. Анализируется 
состояние инклюзивной практики в высшей школе с учетом нормативно-правовых доку-
ментов и потребностей общества. Описаны возможные психолого-педагогические слож-
ности, с которыми могут столкнуться преподаватели вузов, только приступающие к про-
цессу обучения студентов с особыми потребностями. Авторами статьи выделены три 
компонента педагогической деятельности преподавателей: мотивационный, информаци-
онный и методический – позволяющие комплексно подойти к процессу реализации 
инклюзивного образования. Раскрывается содержание каждого компонента, которое под-
крепляется результатами мониторинга профессорско-преподавательского состава Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета информационных тех-
нологий, механики и оптики (Университет ИТМО), участвующего в создании специальных 
условий для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Сделан вывод о необходимости создания специальной системы подготовки преподавате-
лей вузов, позволяющей решать проблемы организации обучения увеличивающегося кон-
тингента обучающихся с особыми потребностями.
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Целью современной стратегии социальной политики 
России является включение человека с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) во все 
аспекты жизнедеятельности. В настоящее время получение 
высшего образования является одним из неотъемлемых и 
признанных условий для адаптации и социализации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. Для них образование в вузе, с одной 
стороны, является одним из наиболее эффективных меха-
низмов развития личности, а с другой – дает экономиче-
скую независимость, способствует повышению социаль-
ного статуса. Высшее образование превращает инвалидов 
из пассивных потребителей социальных услуг в активных, 
созидательных и квалифицированных граждан общества, 
предоставляя им равные права наряду со всеми.

Одним из векторов модернизации системы высшего 
образования в России является реализация инклюзивного 
образования, отличительной чертой которого является 
совместное, а не изолированное обучение инвалидов и 
лиц с ОВЗ с остальными обучающимися, учитывающее 
разнообразные образовательные потребности и индиви-
дуальные возможности каждого из них [1–2].

Впервые требования к вузам в части инклюзивного 
образования были сформулированы в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах высшего обра-
зования (ФГОС ВО 3+), где отражена необходимость соз-

дания специальных условий для обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Это повлекло за собой появление соответ-
ствующих требований к профессорско-преподавательско-
му составу, которые нашли отражение в профессиональ-
ном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» [3].

Несмотря на то, что преподаватель, реализуя принципы 
совместного обучения, должен относиться к обучающим-
ся инвалидам и лицам с ОВЗ так же, как ко всем осталь-
ным студентам, и предъявлять те же требования к освое-
нию образовательных программ, его педагогическая дея-
тельность приобретает специфические черты.

Своеобразие организации образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ОВЗ заключается в учете данных о 
психофизических особенностях обучающихся разных 
нозологических групп: с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата и др.

Более того, студенты-инвалиды и лица с ОВЗ различа-
ются не только по нозологии, но и по степени тяжести и 
структуре нарушений (с тяжелой, средней, легкой степе-
нью нарушений), по времени возникновения нарушения 
(с врожденным или приобретенным нарушением), по при-
чинам и характеру протекания заболевания; по медицин-
скому анамнезу и прогнозу (с отягощенным/неотягощен-
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ным анамнезом, благоприятным/неблагоприятным про-
гнозом); по состоянию сохранных функций (с сохранной/
утраченной функцией); по социальному статусу и другим 
признакам (инвалид и др.), что откладывает отпечаток на 
развитие их психических процессов, особенно восприя-
тия. От типа восприятия зависит, как и какую информа-
цию об окружающем мире усвоит студент. Например, для 
слепых ведущим является осязательный тип восприятия, 
тогда как для слабовидящих – зрительный, даже несмотря 
на нарушенное зрение. Восприятие лиц с ОВЗ зачастую 
фрагментарно, расплывчато, диффузно. Эти особенности 
отмечают и преподаватели Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского университета информаци-
онных технологий, механики и оптики (Университет 
ИТМО), реализующие инклюзивное образование, указы-
вая, что в процессе обучения студенты с ОВЗ сталкивают-
ся с проблемами восприятии учебного материала из-за 
сенсорных нарушений. Поэтому эти студенты нуждаются 
в адаптации образовательных ресурсов, предлагаемых им 
в учебном процессе, выборе методов обучения.

В силу нарушенного восприятия у лиц с ОВЗ могут 
быть пробелы в знаниях и представлениях об окружаю-
щем мире, которые затрудняют освоение информации, 
материала, особенно при самостоятельной работе, труд-
ности с сосредоточением на занятиях.

Особенности развития личности могут прямо и косвенно 
влиять на успеваемость и адаптацию студента-инвалида и 
лиц с ОВЗ в вузе. Студент с заниженной самооценкой не 
верит в себя, в свои силы, возможности. Он является пас-
сивным участником образовательного процесса, не прояв-
ляя активность, в итоге формируется иждивенческая пози-
ция. Обучающийся с завышенной самооценкой, наоборот, 
не может адекватно оценить свои силы и возможности, 
проявляет иногда чрезмерную активность, постоянно 
демонстрируя себя, зачастую не имея достаточно прочных 
знаний и представлений о предмете изучения.

Сложные межличностные отношения могут быть след-
ствием неадекватной самооценки и проявляться в виде кон-
фликтов. Четверть преподавателей Университета ИТМО, 
работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ, отмечали у них 
затруднения в управлении своим поведением, эмоциями, 
взаимодействии с педагогами и сверстниками.

Среди психолого-педагогических особенностей обуче-
ния лиц с инвалидностью и ОВЗ, которые могут приводить 
к проблемам в обучении, также можно отметить психоло-
гическую неготовность обучаться в вузе, эмоциональную 
незрелость. Окончив специальную коррекционную школу, 
студент зачастую не готов обучаться в системе высшего 
образования. Он испытывает стресс, нуждается в руковод-
стве, не в состоянии самостоятельно решить простейшие 
проблемы: оформить документы, разобраться в расписании 
и т. п. Ему требуется помощь со стороны профессор-
ско-преподавательского состава и учебно-вспомогательно-
го персонала вуза.

Специфические особенности инклюзивной практики 
предполагают максимальный учет вышеперечисленных и 
других психофизиологических особенностей студентов из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Характер педагогической 
деятельности педагога меняется, поскольку в его учебной 
группе появляется студент, работа с которым требует 
дополнительных усилий со стороны преподавателя, 

дополнительных человеческих и материальных ресурсов 
для индивидуализации образовательного процесса.

Результаты мониторинга, проведенного в Университете 
ИТМО среди более пятидесяти преподавателей, работаю-
щих со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ, показал, 
что более половины из них готовы реализовывать инклю-
зивное образование.

Анализ психолого-педагогической литературы [4–6], а 
также собственный опыт реализации инклюзивного выс-
шего образования, позволили выделить в педагогической 
деятельности преподавателей, участвующих в обучении 
инвалидов и лиц с ОВЗ, мотивационный, информацион-
ный и методический компоненты.

Мотивационный компонент заключается в том, что пре-
подаватель, прежде всего, должен быть готов профессио-
нально и личностно к работе с обучающимися инвалидами 
и лицами с ОВЗ. Ему следует содействовать созданию 
доброжелательной комфортной атмосферы в учебной груп-
пе, развитию взаимной поддержки, толерантному отноше-
нию между всеми участниками инклюзивного образова-
тельного процесса. Необходимо отмечать и поощрять 
достижения студента инвалида или лица с ОВЗ, проводить 
при возможности дополнительные индивидуальные кон-
сультации. Понимание и принятие значимости и необходи-
мости образовательной инклюзии меняет направленность 
педагогической деятельности, делая ее инновационной.

Любая инновационная деятельность связана с необхо-
димостью изменения привычной среды. И здесь педагог 
сталкивается с серьезными препятствиями и сложностя-
ми. Более четверти преподавателей Университета ИТМО 
считают, что испытывают недостаток подготовки и зна-
ний об особенностях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
40 % предполагают, что недостаточное материально-тех-
ническое оснащение инклюзивного образовательного 
процесса может помешать их профессиональной деятель-
ности, более 20 % испытывают трудности психологиче-
ского и методического характера. Тем не менее, более 
60 % респондентов считают себя готовыми учитывать 
индивидуальные особенности, запросы и интересы обуча-
ющихся с инвалидностью и ОВЗ, треть – работать с обу-
чающимся с инвалидностью и ОВЗ по индивидуальному 
учебному плану.

Конечно, одной мотивационной готовности недостаточно 
для продуктивной инклюзивной практики. Профессорско-
преподавательский состав должен быть информационно 
готов к реализации образовательного процесса для обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Информационный компонент 
предполагает, во-первых, знание нормативно-правового обе-
спечения инклюзивного образования, правового поля педа-
гогической деятельности. Так, зная вид нарушения, степень 
инвалидности и другую персональную информацию о сту-
денте, педагог должен понимать, что он лично несет ответ-
ственность за нераспространение этих данных об обучаю-
щихся в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ 
«О персональных данных» [7].

Во-вторых, необходимость овладения педагогами зна-
ниями в области современной общей и специальной педа-
гогики и психологии. Профессорско-преподавательский 
состав большинства вузов не только не знаком с основами 
обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, но и с техно-
логиями обучения в высшей школе, учитывающими воз-
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растные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Исключение составляют вузы, в которых реализуются 
образовательные программы по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Образование 
и педагогические науки» [8]. В итоге обнаруживается 
недостаток профессиональных компетенций к работе в 
инклюзивной среде, в также наличие психологических 
барьеров и стереотипов.

Поэтому профессорско-преподавательский состав нужда-
ется в информационной и методической поддержке со сто-
роны специалистов в области инклюзивного образования 
(дефектологов, психологов и др.), структурных подразделе-
ний вуза, ресурсных центров, отвечающих за комплексное 
сопровождение образовательного процесса обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Методический компонент предусматривает овладение 
педагогом методами, способами, технологиями и формами 
организации инклюзивного образовательного процесса, 
которые способствуют процессу индивидуализации обуче-
ния для каждого конкретного студента-инвалида или лица с 
ОВЗ. Это должно найти отражение в учебно-методическом 
обеспечении преподаваемых дисциплин.

Во-первых, необходимо адаптировать рабочие програм-
мы дисциплин (практик), которые входят в состав образо-
вательной программы, учитывающей индивидуальные 
особенности и состояние здоровья обучающегося [9].

Во-вторых, требуется расширить арсенал учебно-мето-
дических средств в процессе реализации дисциплин (прак-
тик), внести изменения в уже имеющиеся, а если это невоз-
можно, создавать новые с учетом особенностей восприятия 
обучающихся. Это может быть альтернативный эквивалент 
используемого ресурса. Например, для слепых студентов 
вместо графического образовательного ресурса можно пре-
доставить материальную модель графического объекта, 
для глухих – вместо аудиоматериала предъявить информа-
цию в виде текстового описания, гипертекста.

В-третьих, использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 
при организации обучения в отношении инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Это может быть полностью дистанционное обуче-
ние или частичное использование ЭО и ДОТ (смешанное 
обучение). Значит, педагоги, реализующие образователь-
ные программы с применением ЭО и ДОТ, должны иметь 
соответствующий уровень компетентности в вопросах 
использования информационно-коммуникационных тех-
нологий при организации обучения. При недостаточной 
компетентности в этом вопросе преподаватели могут вос-
пользоваться помощью со стороны технических служб 
вуза, но методическое сопровождение ЭО и ДОТ осу-
ществляет профессорско-преподавательский состав [10].

По оценке 33 % преподавателей Университета ИТМО 
использование ЭО и ДОТ в учебном процессе для студен-
тов с инвалидностью и ОВЗ является эффективной аль-
тернативой традиционному обучению. Однако 56 % пре-
подавателей предпочитают смешанное обучение.

Действительно, несмотря на то, что ЭО и ДОТ предо-
ставляют широкие возможности для организации образо-
вательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ, привносят разнообразие в формы предоставления 
информации, снимают территориальные барьеры, их 
организация требует от преподавателя соответствующей 
компетентности, времени и сил. Зачастую отсутствие 
даже одной из этих составляющих может сказаться на 
качестве образования.

Все вышесказанное определяет необходимость специаль-
ной подготовки профессорско-преподавательского состава в 
области инклюзивного образования. Стоит отметить, что 
только 14 % респондентов отметили такую необходимость, 
25 % достаточно программ повышения квалификации, а 
54 % считают, что такое образование не обязательно.

В целях подготовки профессорско-преподавательского 
состава к реализации инклюзивного образования в Уни-
вер ситете ИТМО была разработана и реализуется про-
грамма повышения квалификации «Разработка адаптиро-
ванных образовательных программ высшего образования 
для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья» для заведующих кафедрами, руко-
водителей образовательных программ и профессор-
ско-преподавательского состава.

Данная программа ориентирована на подготовку препо-
давателей к организации образовательного процесса при 
реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования, адаптированных для обу-
чающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а также социально-педа-
гогическую поддержку этой категории обучающихся.

Более 90 % преподавателей, прошедших данную про-
грамму, отметили, что обучение было полезным, и полу-
ченные знания они смогут применить в инклюзивной 
практике, тем более что результатом этой программы ста-
ла разработка адаптированных образовательных про-
грамм, по которым в настоящий момент обучаются сту-
денты с особыми потребностями.

Несомненно, что разовое прохождение программы 
повышения квалификации или участие в отдельных семи-
нарах недостаточно для подготовки профессорско-препо-
давательского состава к реализации инклюзивного обра-
зования в вузе. Необходима специально выстроенная 
система подготовки, включающая различные направле-
ния, позволяющие решать проблемы организации обуче-
ния все более увеличивающегося контингента обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

Однако профессиональная подготовка профессор-
ско-преподавательского состава по инклюзивному обра-
зованию позволит сформировать не только ряд необходи-
мых компетенций, но и будет способствовать доступности 
высшего образования, повышению качества образования 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их успеш-
ному трудоустройству.
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Аннотация: Статья посвящена анализу социально-философского и социокультурного 
подходов рассмотрения правоприменительной практики в сфере уголовного наказания и 
ее отражения в российской ментальности. Выявлены как положительные, так и негатив-
ные ее аспекты. Признание мировоззренческого плюрализма и многомерности социаль-
ной среды с существованием различий и противоречий позволяют говорить о наличии 
границ правоприменения как меры своей определенности. Этим обусловлено то, что 
правоприменение связано с взаимной заинтересованностью общества в формировании 
гражданственности при уравновешенности мер поощрения и наказания. Диалектика 
уравновешивания «слабого» и «сильного» посредством «притяжения середины» позво-
ляет рассматривать равенство как неразрешимый предел, поскольку оно есть равенство 
тех, кто ни в чем друг другу не равен.
В настоящее время существует потребность осознания правовой реальности на основа-
нии социокультурной практики, более того, ее культурологического содержания. Это 
связано как с выявлением механизмов правоприменения, так и с их зависимостью от 
степени рефлексирования обществом санксанируемых и устанавливаемых государством 
мер уголовного наказания, когда имеют место негативные последствия правового ниги-
лизма в российской ментальности.
Рассматривая правоприменение как вид деятельности, обращается внимание на то, что эта 
деятельность проявляет себя в «акте воздержания» и «акте неделания» (П. Сорокин). Если в 
первом случае мы имеем дело с пассивным воздержанием, то во втором – с терпением как 
добродетелью. На практике эта мысль развивается в творчестве Ф. М. Достоевского и про-
тивопоставлена Л. Н. Толстому. В «Братьях Карамазовых «акты терпения» объясняются на 
примере заповеди Христа: «Не противься злому». Осознание жизни в нравственном смысле 
превращает ее в подлинное Бытие, т. е. Бытие духовное, так как «вне духовного содержания 
любое дело – это полдела» (М.  Мамардашвили). Поэтому желательно, чтобы каждый чело-
век имел возможность гармонизировать свою личность и свое сознание, имел представле-
ние о подлинной духовности и ее значении для себя самого и для всего социума.
Достижению взаимоприемлемых форм поведения («самосохранительного поведения») 
в обществе способствуют как наличие у человека самоопределенности, так и откры-
тость к восприимчивости чужих мировоззренческих конструкций. Данное поведение 
базируется на активной жизненной позиции субъекта правоприменения, где его ответ-
ственность за свои действия и поступки сочетается с кантоновским категорическим им-
перативом «долга».
Диалектика уравновешивания «слабого» и «сильного» основывается на конституциирова-
нии равенства. Фундаментальное равенство всех перед законом заключается в том, что мож-
но ожидать более эффективного решения проблем общества, если стимулировать межлич-
ностный обмен мнениями, а не полагаться на осуществление данного Кем-то знания. 
Деятельностный аспект правоприменения выявляет проблемы образа и качества жизни, со-
циальной коммуникации. Вне своего деятельностного аспекта пра  воприменение превраща-
ется в область предположений, субъективных оценок, случайных параметров и показателей. 
Проявлением собственно ментальности в отличие от внешней экономической, социальной и 
политической мотивации поведения является факт нравственной, индивидуально-ценност-
ной обусловленности данного поведения. К  конкретной ситуации происходит привыкание 
(адаптация). Это привыкание сопровождается затянувшимися социальными ожиданиями 
или отложенными потребностями, которые воспроизводятся в конкретной социокультурной 
среде (ментальности).
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тальность, стереотип, 
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правоприменение, само-
рефлексия, гражданствен-
ность, права человека.

ФИЛОСОФИЯ

PHILOSOPHY



56

Вестник КемГУ • Серия: Гуманитарные и общественные науки • 2017 • № 3

Для цитирования: Золотухин В. М., Тарасенко А. А. Социально-философский аспект специфики уголовного правопри-
менения в российской ментальности // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и 
общественные науки. 2017. № 3. С. 55–60. DOI:10.21603/2542-1840-2017-3-55-60.

На протяжении длительного исторического периода 
возможно понимание и осознание правовой реальности 
на основании социокультурной практики. В то же время 
требуют научной, в частности культурологической прора-
ботки, проблемы, связанные с выявлением механизмов 
правоприменения и их зависимость от степени рефлекси-
рования обществом санксанируемых и устанавливаемых 
государством различных мер наказания, включая уголов-
ное, когда имеют место негативные последствия правово-
го нигилизма в российской ментальности.

Ранее нами отмечалось, что «проявлением собственно 
ментальности в отличие от внешней экономической, 
социальной и политической мотивации поведения являет-
ся факт нравственной, индивидуально-ценностной обу-
словленности данного поведения. В основе поведения 
лежат обычно ментальные факторы. К конкретной ситуа-
ции происходит привыкание (адаптация). Это привыкание 
сопровождается затянувшимися социальными ожидания-
ми или отложенными потребностями, которые воспроиз-
водятся в ментальности» [1, с. 22]. Это имеет непосред-
ственное отношение к правоприменительной практике, и 
в особенности к ее субъекту как носителю определенных 
ценностей и стереотипов.

Рассматривая правоприменение с точки зрения опреде-
ленного вида деятельности, перед нами встают вопросы: 
Какова эта деятельность? Чем определяется ее специфика? 
В чем отличие данного вида деятельности от других? 
Раскрывая эти вопросы, необходимо разграничивать в дан-
ном виде деятельности «акты воздержания» и «акты неде-
лания». При сравнении психических характеров разница 
между актами «воздержания» и «терпения» сразу стано-
вится ощутимой. «Первые акты есть акты пассивные, 
состоящие в воздержании от каких-либо действий, а вто-
рые есть акты активные, состоящие именно в терпении 
ряда воздействий, исходящих от других людей» [2, с. 52]. 
«В первом случае эти акты получают характер пассивного 
воздержания от сопротивления обидчику... При второй же 
интерпретации этих актов они гласят: терпи обиды, ибо это 
есть великая добродетель, в этом терпении есть великая 
ценность и для него нужны великие способности. Не несо-
противление, а именно терпение нужно и требуется, чтобы 
победить зло и уготовить царство Божие» [2, с.  52–53].

Наглядное выражение эта мысль получила в творчестве 
Ф. М. Достоевского и противопоставлена Л. Н. Толстому. 
В «Братьях Карамазовых «акты терпения» объясняются 
на примере заповеди Христа: «Не противься злому». 
Данная заповедь интерпретируется старцем Зосимой сле-
дующим образом: «Перед иною мыслью станешь в недоу-
мении – особенно видя грех людей, и спросишь себя: 
«взять ли силой али смиренною любовью». Всегда решай: 
«возьму смиренною любовью». Решишься так раз навсег-
да, и весь мир покорить возможешь. Смирение любов-
ное – страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной 
которой и нет ничего» [3, с. 360–362]. Анализируя творче-
ство Достоевского и его позицию относительно интересу-
ющей нас темы, К. Н. Леонтьев отмечает: «признание кос-
мополитической любви, которое он считает уделом рус-

ского народа, есть назначение благое и возвышенное. 
... Это всеобщее примирение. ... Его необходимо разли-
чать: есть любовь – милосердие, и есть любовь восхище-
ние; есть любовь моральная, и есть любовь эстетическая. 
... Любовь моральная, т. е. искреннее желание блага, 
сострадание или радость на чужое счастье и т. д. – может 
быть религиозного происхождения, и происхождения 
естественного, т. е. производимая (без всякого влияния 
религии) большой природной добротой, или воспитанная 
какими-нибудь гуманными убеждениями» [4].

Условность морали, ее зависимость от исторически и 
социально конкретных обстоятельств, ставит человека в 
жесткие рамки, при которых он должен осознавать всю 
противоречивость социального бытия, быть готовым к 
социальному «бунту» (А. Камю) и нести меру ответствен-
ности за него. При осознании этого можно контролировать 
и избегать ситуации, когда государство, властные структу-
ры или окружающие могут использовать условность мора-
ли как инструмент манипулирования. Актуализация данно-
го момента определяется доминированием ситуаций, опи-
санных Ф. М. Достоевским: «Если Бога нет, все позволено». 
Исчезают абсолютные ориентиры в морали, разрушается 
абсолютный характер запретов и господствует моральный 
аморализм, хотя это и может прикрываться различными 
теориями «освобождения человека».

Рассматривая деятельность как основу правопримене-
ния необходимо подчеркнуть, что она должна быть осоз-
нанной и человек за нее должен нести ответственность. 
Для этого человек реально способен реализовать свою 
возможность самостоятельно избрать систему ценностей 
в качестве ориентира развития в социуме. Осознание жиз-
ни в нравственном смысле превращает ее в подлинное 
Бытие, т. е. Бытие духовное, так как «вне духовного содер-
жания любое дело – это полдела» (М. Мамардашвили). 
Активное отношение человека к своему существованию и 
сосуществованию с другими позволяют ему найти наибо-
лее оптимальные механизмы для эффективной адаптации 
человека к социальной среде, находясь «внутри» и пропу-
ская через «себя» конкретно-историческую специфику 
правоприменения.

Действительность не только познается, но и «использу-
ется» человеком. Особое значение здесь приобретает 
«историчность» человеческого бытия, его определенность 
местом и временем – той «ситуацией», в которой человек 
сам себя застает. Речь идет о современной (в том числе и 
технической) культуре с ее неэпистемическим опытом 
переживания вины, ответственности, желания свободы и 
справедливости, чувствами веры и надежды. Восприятие 
прошлого должно быть на первом месте и способствовать 
соучастию с миром (в мире), смиряясь перед бытием.

Правоприменение, в том числе уголовное, понимается 
как форма активно-преобразующей деятельности, высту-
пающая в роли саморефлексии человека. Данная деятель-
ность направлена на формирование открытости мышле-
ния. Последняя должна обладать наличием многообразия 
возможностей (интеллектуальных, образовательных, пси-
хологических и т. д.) для переоценки ценностей и способ-
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ности к их реализации (среди тех, которые имели место в 
прошлом как эталоны современности). Выполнение дан-
ного требования диктуется современными социальными 
практиками, где диалог и «диалогичность человеческого 
существования» (Э. Гуссерль, М. Бубер) выходят на пер-
вое место. Это позволяет нам говорить о существовании 
виртуальной реальности правоприменения, где сама пра-
вовая система, ее отражение и правосознание являются не 
только атрибутивными свойствами субъектов правопри-
менения, но и всех членов общества.

Признание мировоззренческого плюрализма и многомер-
ности социальной среды с существованием различий и про-
тиворечий (определяющих онтологическую возможность 
конфликта) позволяют говорить о наличии границ право-
применения как меры своей определенности. Этим обуслов-
лено то, что правоприменение связано с взаимной заинтере-
сованностью общества в формировании гражданственности 
при уравновешенности мер поощрения и наказания.

Специфика правоприменения может быть отражена в 
двух сферах – психологической и политической. В первой – 
это «внутренняя установка» а во второй – «действие или 
осуществляемая через закон и традицию общественная нор-
ма» (В. Тишков) [5, с. 23]. Как установка (добровольный, 
индивидуальный выбор) она не навязывается, а приобрета-
ется через воспитание, информацию и личный жизненный 
опыт. Как действие проявляется в активной позиции самоо-
граничения, намеренного и осознанного невмешательства. 
Наличие факта добровольного согласия разных и противо-
стоящих в несогласии субъектов, является основой для 
достижения и расширения социального компромисса через 
различные методы (убеждение, дискуссия и аргументация 
своей позиции) вовлечения новых субъектов. Основной 
целью при этом является самосохранение социума, государ-
ства и их структур путем формирования и развития страте-
гии «самосохранительного поведения».

Достижению взаимоприемлемых форм поведения («само-
сохранительного поведения») в обществе способствуют как 
наличие у человека самоопределенности, так и открытости к 
восприимчивости чужих мировоззренческих конструкций. 
Признание за другими наличия других мнений и / или стере-
отипов поведения способствует достижению «золотой сере-
дины» при реализации в обществе двух условий: существо-
вание механизмов уравновешенности социальных процес-
сов и осмысление субъектами правопримения базовых 
социально-значимых ценностей. У  субъекта правопримене-
ния должна быть активная жизненная позиция, а его ответ-
ственность за свои действия и поступки сочетается с канто-
новским категорическим импе   ративом «долга».

Для определения границ «системы действий и отноше-
ний, направленных на сохранение и поддержание здоровья в 
течение жизни, а также на установку продления срока жиз-
ни» [6, с. 134] термин «самосохранительное поведение» пер-
вые был применен в отечественной социально-демографи-
ческой литературе в 1982 г. (например Г. Д. Бердышев, 
В. В. Вараввы и т. д.). «Самооценка» и «ценностные уста-
новки» человека являются основными компонентами для 
его формирования. По мнению И. В. Журавлевой, класси-
ческое определение понятия «самосохранительное пове-
дение» должно содержать в себе две системы: социаль-
ные действия и установки, направленные на сохранение 
здоровья и продление жизни человека [7, с. 34]. Данные 

системы должны быть отражением социальных стандар-
тов, формируемых государственными структурами.

Формируя систему социальных приоритетов и стандар-
тов поведения, государство и общество, в общем, заинтере-
сованы в создании эффективной инфраструктуры (эконо-
мической, правоохранительной, образовательной и т. д.) 
для формирования правосознания и правовой культуры в 
целом. Это является актуальным в условиях развития циф-
ровой революции в рамках научно-технического и инфор-
мационного прогресса, когда человек теряет способность 
и / или потребность воспринимать объемную и системную 
информацию. Снижение качества интеллектуального про-
дукта культуры, в частности правовой (книги, различные 
продукты деятельности человека и т. д.), а также предъяв-
ляемые человеком требования к окружающей инфра-
структуре становятся характерными элементами обще-
ственного сознания, оказывающие доминирующее влия-
ние на практику в области правоприменения. 

Своеобразное переплетение нравственности и права 
характерно для российской социокультурной традиции. 
Ранее нами отмечалось, что «духовная природа человека 
выражается в нравственно-правовом характере обще-
ственного бытия, а двойственность человеческого поведе-
ния и отношения между людьми подчинены двум разным 
законодательствам: с одной стороны, – праву, а с другой 
стороны, – морали. Это порождает бесчисленные, порой 
трагические конфликты и недоразумения в человеческой 
жизни, что толкает человека к поиску общих стандартов 
(общечеловеческих критериев) поведения. Данные крите-
рии поведения могут быть выражены как в «конкретном 
(юридическом) законе», так и «культурной (бытовой) нор-
ме» и обусловлены правом свободного выбора» [8, с. 108].

По мнению С. Л. Франка, моральное или какое-либо 
иное право не может и не имеет смысла без наличия у чело-
века свободы, понимаемой как «общественная обязан-
ность», посредством которой проявляется «независимость 
членов общества, самостоятельность каждого из них» [9, 
с. 142]. Онтологически базируясь на единстве «разделен-
ности» и «взаимопроникновения», свобода является харак-
теристикой общества как «органического многоединства», 
что способствует расчленению общества на отдельных 
субъектов прав. Взаимодействия между субъектами в обла-
сти правоприменения должны строиться на основе при-
знанности прав этих субъектов для поиска компромиссных 
решений, направленных на повышение качества человече-
ского капитала. Путь сотрудничества и достижения взаим-
ного баланса интересов направлен против доминирования 
у современного человека безответственности, циничности, 
изворотливости и эгоизма.

На основе сотрудничества и поиска взаимоприемлемых 
компромиссов для всех сторон происходит уравновешива-
ние «слабого» и «сильного» посредством «притяжения 
середины» (М. Хайдеггер) и основывается на конституци-
ировании равенства, которое всегда касается нас самих 
(независимо от того, что быть частью большинства безо-
паснее и безответственнее). Равенство рассматривается 
как неразрешимый предел, поскольку оно есть равенство 
тех, кто ни в чем друг другу не равен. В этом случае «реа-
лизовать данную тенденцию возможно только через 
отвержение повседневности (М. Хайдеггер) посредством 
«высовывания», отстаивания в конструктивном диалоге 
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своей мировоззренческой позиции, прав и достоинства. 
Иными словами, между ожиданием позитивного ответа 
«Другого» или государства (источника власти) и самосто-
ятельным действием на свой страх и риск» [8, с. 109].

С точки зрения либерализма, фундаментальное равен-
ство всех перед законом является основанием для самоо-
пределенности человека, способствует более эффективно-
му решению проблем стоящих перед обществом и препят-
ствует доминированию Кем-то данного и навязы  ваемого 
знания. При доминировании в общественном дискурсе 
практик дискуссии и взаимной критики различных точек 
зрения возможно достижение компромиссов при условии 
соблюдения законности в практике правоприменения. Для 
реализации принципа равной свободы необходимо при-
знание и сохранение для всех «либерального равенства», 
основанного на принципе эффективности или оптималь-
ности В. Парето. Только в этом случае возможно наиболее 
полное соблюдение прав и свобод человека в повседнев-
ной деятельности человека и исключения из практики 
правоприменения фактов противоправного воздействия 
на человека в различных сферах (экономической, полити-
ческой, трудовой и т. д.)

При достижении согласия, в рамках российской социо-
культурной практики [10], человек, так или иначе, вынуж-
ден находить взаимоприемлемые с другими механизмы 
взаимодействия при условии сохранения собственной 
самоопределенности. В условиях взаимодействия (силово-
го и / или информационного) требуется достижение взаим-
ного согласия, которое выступает в форме требования [11]. 
Правовой основой для реализации этого требования долж-
на стать гарантированная государством возможность его 
выполнения, что в конечном счете характеризует уровень 
правоприменения [12]. К сожалению, для современной 
российской правовой системы характерно доминирование 
психологических методов воздействия на человека. Именно 
такие методы оказываются наиболее эффективной «страте-
гией», направленной на конструирование и поддержание в 
общественном сознании «социальных феноменов» види-
мого присутствия силовых структур государства, в основе 
деятельности которых «практикуются» различные методы 
воздействия, выходящие за рамки законности.

В рамках вышесказанного, перед современным россий-
ским обществом сегодня возникает безотлагательная 
задача по реабилитации самого ценностного дискурса. 
Это возможно только тогда, когда ценности будут не толь-

ко декларироваться, но будут выстраиваться соответству-
ющие институты, приниматься законы, разрабатываться 
программы по их реализации. Например, если в уголов-
но-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ) [13] регламен-
тируется особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием, то основания применения особого порядка приня-
тия судебного решения указаны в ст. 314 УПК РФ. В част-
ности, обращается внимание на то, что обвиняемый впра-
ве заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и 
ходатайствовать о постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства по уголовным делам о 
преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет 
лишения свободы. Упрощенный порядок уголовного судо-
производства предполагает то, что судебное разбиратель-
ство может быть проведено по преступлениям небольшой 
тяжести, средней тяжести и даже по уголовным делам о 
тяжких преступлениях.

При невыполнении человеком в реальном правовом 
пространстве своих обязанностей уровень соотношения 
его прав и обязанностей полностью зависит от субъекта 
правоприменения в рамках социально-политической 
инфраструктуры государства. В случае, если субъект пра-
воприменения не способен и / или не имеет возможности 
осуществлять деятельность в рамках закона, то в социо-
культурном пространстве возникает феномен «юридиче-
ской маргинальности». Р. Ф. Степаненко подчеркивает, 
что «юридическую маргинальность следует расценивать 
как неизбежное явление, побочный продукт всевозмож-
ных модернизаций, обусловливающих как «погранич-
ность» правового состояния (положения) значительного 
числа российских граждан, так и отчужденность ценност-
но-нормативного пространства от смысла права, в том 
числе субъектами, его конструирующими» [14, с. 101]. 
При этом актуализируется проблема о способности «сре-
ды» [15] разделить предлагаемые ей правила игры (соци-
ально-экономические [16], природоохранные [17], управ-
ленческие [18] и т. д.). Выполнение этих правил (общеобя-
зательных стандартов и символики) зависит от соотношения 
«реальной» к официальной идеологии [19], так как это 
является характеристикой обнажающих естественные 
инстинкты человека, не только в рамках практики право-
применения, но и социокультурной среды в целом.
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Abstract: This article analyzes the socio-philosophical and socio-cultural approaches to law 
enforcement practices in the sphere of criminal punishment and its reflection in the Russian 
mentality. The recognition of ideological pluralism and multidimensionality of the social 
environment with the existence of differences and contradictions indicates the presence of the 
law enforcement boundaries as a measure of their certainty. This is due to the fact that law 
enforcement is associated with mutual interest of the society in the formation of citizenship 
in the balance of incentives and penalties. The dialectic balance of «weak» and «strong» 
by means of «the middle attraction» allows one to consider equality as an impossible limit, 
because it is an equality of those who are not equal.
Currently, there is a need of awareness of legal reality on the basis of socio-cultural practices 
and, moreover, of its cultural content. This phenomenon is due to the identification of law 
enforcement mechanisms, as well as their dependence on the degree of society relaxation of 
the state permitted and established criminal penalties, when there are negative consequences 
of legal nihilism in the Russian mentality.
Considering the enforcement as an activity, we must notice that this activity manifests itself in 
the”act of abstinence» and the «act of doing» (P. Sorokin). If a passive abstinence has place in 
the first case, the patience appears as a virtue in the second one. In literary practice, this idea is 
developed by F. M. Dostoevsky and is opposed by L. N. Tolstoy. In «The Karamazov Brothers» 
the «acts of patience» are explained by the example of Christ’s command: «Do not resist evil». 
The moral awareness transforms the life into true Being, i. e. spiritual Being as «any activity 
out of the spiritual content is only half the battle» (M. Mamardashvili). Therefore, it is to be 
wished that every individual had an opportunity to harmonize their personality and mind and 
also had an idea of true spirituality and its significance for themselves and the whole society. 
The self-definition of an individual and their openness to accept foreign ideological 
constructions contribute to the achievement of mutually acceptable forms of behavior («self-
preservation behavior») in the community. This behavior is based on the active life position of 
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the law enforcement subject, when one’s responsibility for one’s actions and deeds is combined 
with Kant’s categorical imperative of «Duty».
The dialectic balance of «weak» and «strong» is based on the legitimization of the equality. 
The fundamental equality of all before the law is that we can expect a much more effective 
solution of the social problems, if we stimulate interpersonal exchanges, instead of relying on 
the implementation of Someone’s knowledge. An activity aspect of law enforcement identifies 
problems of a lifestyle, quality of life and social communication. Outside its activity aspect 
the law enforcement is transformed into the realm of speculations, subjective estimations, 
random parameters and indicators. The moral individual valued conditionality of this behavior 
is a manifestation of the mentality in contrast to an external economic, social and politically 
motivated behavior. One gets used to (adapts to) a specific situation. This addiction is 
accompanied by prolonged social expectations or deferred needs, which are reproduced in 
specific social and cultural environment (mentality).
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Аннотация: Автором ставится вопрос о правомерности применения концептуального 
анализа как собственно философского, а не лингвистического метода. Рассматривается 
предшествующее решение этой проблемы, заключающееся в обосновании логическо-
го изоморфизма мира физических систем и ментальных состояний путем апелляции 
к теологическому аргументу, воспринятому Декартом, а позже значительной частью 
пост-картезианских философов из теологических представлений схоластики. Автор 
рассматривает сильную и слабую версии логического изоморфизма сознания и мира. 
В результате их анализа автор приходит к выводу о неприменимости обеих версий это-
го аргумента для обоснования возможности использования концептуального анализа в 
качестве философского метода. Приводится альтернативное обоснование применимости 
концептуального анализа как философского метода. Обосновывается концепция, соглас-
но которой язык, являясь эволюционной адаптацией, в неявном виде содержит понятия, 
адекватно отражающие внелингвистическую реальность. Возможность экспликации и 
гармонизации этих понятий с помощью концептуального анализа позволяет обоснован-
но говорить о нем как о философском, а не исключительно лингвистическом методе.
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Объектом исследования являются исторические и совре-
менные философские концепции, содержащие предпосыл-
ки, делающие концептуальный анализ возможным.

Предметом исследования – концептуальный анализ как 
метод философского исследования.

Методами исследования являются исторический 
метод, методы формальной логики, гипотетико-дедуктив-
ный метод.

Актуальность. По причине отсутствия консенсуса отно-
сительно единого философского метода или набора таких 
методов актуальным становится вопрос прояснения границ 
применимости фактически используемых современными 
философами методов. В данном исследовании рассматрива-
ются основания, а также границы применимости концепту-
ального анализа.

Новизна. Предпринимается попытка обосновать возмож-
ность концептуального анализа как философского метода с 
помощью адаптированной для этой цели версии эволюцион-
ного аргумента.

Теоретические основы исследования концептуального 
анализа заложили философы, формировавшие философию 
языка: Ф. Фреге [1], Л. Витгенштейн [2], Р. Карнап [3–4], 
У. Куайн [5], Дж. Остин [6–7], П. Стросон [8], Дж. Сёрл [9], 
Дж. Э. Мур [10].

Применение концептуального анализа в философии 
часто связывают в первую очередь с именем Дж. Э. Мура. 
Он понимал концептуальный анализ как прояснение 
философских понятий. Прояснить понятие для него озна-
чало выразить его с помощью тождественного понятия, 
притом таким образом, чтобы в результате этого смысл 

исходного понятия стал предельно отчетливым [10]. Мы 
понимаем концептуальный анализ в духе Мура методоло-
гически, но расширительно понимаем его предмет: на 
наш взгляд, предметом концептуального анализа могут 
являться не только философские понятия, но и понятия 
естественного языка. Провести концептуальный анализ 
для нас означает эксплицировать смыслы естественного 
языка и по возможности гармонизировать их, т. е. пред-
ставить в виде целостной системы с прозрачной для 
наблюдателя структурой связей [11].

Мы исходим из того, что концептуальный анализ может 
быть использован для философского исследования только 
в том случае, если существует удовлетворительное дока-
зательство того, что исследование языка может иметь 
выводы относительно экстралингвистической реальности 
[12–13]. Если же выводы, которые может давать исследо-
вание языка, являются сугубо лингвистическими, концеп-
туальный анализ нельзя обоснованно продолжать исполь-
зовать в качестве собственно философского метода.

Возможное обоснование того, что, обнаруживая в языке 
понятия, мы получаем знание о внелингвистической 
реальности, может быть выполнено посредством апелля-
ции к логическому изоморфизму физического мира и 
понятий, усматриваемых сознанием и в неявной форме 
присутствующих в языке. Это обоснование мы называем 
теологическим, оно существовало в схоластической фило-
софии и позже стало чрезвычайно популярно с усилением 
позиций картезианства. Схожие идеи относительно связи 
физической и умопостигаемой реальности мы обнаружи-
ваем ещё в теории эйдосов Платона, однако по-настояще-
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му широко принимаемым в новоевропейской философии 
такой взгляд становится в связи с распространением раци-
онализма в его картезианской версии. Говоря о рациона-
лизме, следует упомянуть, что концептуальный анализ – 
это рациональный метод исследования, и это одна из 
отчётливых границ его применимости. Вернёмся к теоло-
гическому обоснованию связи умопостигаемых идей и 
физических явлений. Такое обоснование не является 
единственным, и далее мы рассмотрим альтернативу ему 
и аргументируем её необходимость.

Теологическая версия заключалась в том, что физиче-
ский мир сотворён Богом согласно законам логики и соглас-
но этим же законам работает наше познание, из чего следу-
ет логическая познаваемость мира. Однако, чтобы обосно-
вать возможность концептуального анализа с помощью 
указания на логический изоморфизм физического мира и 
сознания, этот изоморфизм необходимо сначала доказать. 
Дока зательство Декарта – это, в сущности, доказательство 
средневековых схоластов [14]. Рассуждение следующее:

(1) есть Бог;
(2) Бог всемогущ, из чего следует, что
(3) логически возможное для Бога одновременно явля-

ется и физически возможным;
(4) физический мир сотворён согласно логическому 

замыслу, поэтому может быть понят логически.
В анализе этого рассуждения мы оставим за скобками 

вопрос о существовании Бога (1), поскольку то, как он 
будет решён, перестаёт иметь значение на фоне фатальной 
уязвимости части (4) данного аргумента. В ней имплицит-
но содержится следующая посылка: «Физи ческий мир 
целиком сотворён согласно логическому замыслу, поэтому 
в каждой своей части может быть понят логически».

Эта важная скрытая посылка остаётся без обоснования 
и, похоже, вообще незамеченной. Таким образом, остаёт-
ся неясным, что гарантирует гомогенность творения. 
Одновременно с этим аргументы в пользу эпистемологи-
ческой гетерогенности мира не заставляют себя долго 
искать: это, с одной стороны, логические парадоксы, а с 
другой – фундаментальное различие между физической и 
логической каузальностью – мы регулярно наблюдаем 
зазор между необходимостью логики и необходимостью 
физических систем, когда обращаемся к ситуации индук-
тивного вывода. Логической необходимости в индуктив-
ном выводе нет [15].

Однако физическая необходимость в той части мира, 
где отсутствует логическая необходимость, часто сохра-
няется и делает индукцию возможной с регулярностью 
[16–17]. Почему обратная ситуация была бы невозможна, 
будет продемонстрировано нами ниже, когда мы обратим-
ся к эволюционному аргументу. Пока же отметим, что 
вышесказанное показывает нам несовпадение областей 
логической необходимости (а значит и логической позна-
ваемости) мира и физической необходимости.

Таким образом, мы опровергли логический изоморфизм 
физического мира и сознания в его сильной версии. 
Слабая же версия этого тезиса могла бы выглядеть так: 
«Физический мир и понятия частично изоморфны, поэто-
му физический мир частично может быть понят логиче-
ски». Такая версия обоснования возможности использова-
ния концептуального анализа как философского метода 
создаёт больше проблем, чем решает. Назовём ключевую 

из них, имеющую непосредственное значение для данно-
го исследования: как в каждом конкретном случае уста-
навливается граница между тем, где мир ещё логически 
постигаем (т. е. концептуальный анализ применим как 
философский метод), а где уже нет, и рассмотрение поня-
тий становится философски бесполезным, потому что они 
перестают быть изоморфны физической реальности?

Мы предлагаем отказаться от попыток обоснования 
логического изоморфизма, поскольку в своей сильной вер-
сии такое обоснование невозможно, а в слабой, хотя и воз-
можно, не решает проблемы, ради которой оно создава-
лось. Попытка логически обосновать применимость кон-
цептуального анализа, таким образом, терпит провал [18]. 
Альтернатива нам видится в попытке найти физические 
основания для его применимости. Для отыскания таких 
оснований мы вынуждены обратиться к материалу частно-
научных исследований, где такое знание может быть добы-
то. В данном случае мы обращаемся к биологии, а именно 
к эволюционной теории. Изложим эволюционный аргу-
мент применительно к рассматриваемой проблеме.

(1) Живые организмы вынуждены адаптироваться к усло-
виям внешней среды. Организмы, неспособные это сделать, 
погибают, не успевая оставить потомства – их генетический 
материал не наследуется следующим поколением.

(2) В случае человека адаптация к условиям внешней 
среды заключается в избегании опасностей (хищников, 
болезней, иных физических угроз), получении и сохране-
нии витальных ресурсов: пищи, воды, безопасной терри-
тории, репродуктивных партнёров.

(3) Адаптация сводится к адекватному ситуации поведению.
(4) Регулятором такого поведения является психика. 

В  этом её первичная функция.
(5) Понятия, являющиеся продуктом психики, пред-

ставляют собой форму адаптации.
(6) Если бы понятия представляли физическую реаль-

ность неадекватно, они не выполняли бы адаптационную 
функцию и исчезли бы под давлением отбора.

(7) Язык (среди прочих своих функций) необходим для 
того, чтобы понятия могли быть объективированы. Таким 
образом он, являясь ещё одной адаптацией, порождённой 
социальностью человека как вида, содержит понятия, 
отражающие внелингвистическую реальность адекватно. 
В противоположном случае он также не сохранился бы 
под давлением отбора.

С помощью этого аргумента мы демонстрируем, поче-
му концептуальный анализ способен обнаруживать в язы-
ке внелингвистическую информацию. Одновременно из 
данного аргумента очевидна и необходимость адекватной 
связи понятий и физического мира, обусловленная давле-
нием естественного отбора: отсутствие такой связи про-
сто не давало бы понятиям и языку закрепиться в качестве 
адаптаций. Более того, они были бы мощнейшим образом 
дезадаптивны.

Обоснование правомерности использования концепту-
ального анализа в качестве философского метода с помо-
щью эволюционного аргумента влечёт за собой важные 
следствия.

Во-первых, если все понятия – это адаптации, вопрос о 
том, где проходит граница между понятиями, изоморфны-
ми миру, и понятиями, с миром логическим подобием не 
связанными, кажется снятым: с этой позиции все понятия 
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изоморфны миру, иначе они бы не сохранились. Это 
утверждение обладает рядом уязвимостей. К примеру, 
является ли изоморфным миру понятие «кентавр»? 
Физическому миру оно не изоморфно, миру культуры – 
изоморфно. Означает ли это, что оно является дезадаптив-
ным или наоборот адапативным? Общего ответа на этот 
вопрос дать невозможно. Является ли изоморфным миру 
понятие Бога? Оно адаптивно и ему благоволит есте-
ственный отбор или оно дезадаптивно? Если оно деза-
даптивно, почему при всей его древности оно не исчезло 
под его давлением? Является ли уникальная человеческая 
фантазия, не имеющая прямого аналога в культуре, изо-
морфной миру или какой-либо его части, например, инди-
видуальной психической реальности? Что можно сказать 
о её статусе в контексте благоприятных или неблагопри-
ятных для отбора признаков? В свете сказанного выше 
будет корректнее определить все понятия как попытки 
адаптаций, как потенциальные адаптации, поскольку 
актуальную адаптацию мы можем определить лишь 
ретроспективно.

Во-вторых, становится необходимым дать какое-то объ-
яснение значительному различию естественных языков: 
несмотря на ряд универсалий, они имеют существенные 
различия, в том числе на самом базовом уровне – в том, 
как они категоризируют мир на уровне своих грамматик. 
Проблема объяснения такого различия перестаёт быть 
чисто лингвистической ровно в тот момент, когда метода-
ми концептуального анализа мы начинаем извлекать из 
языка его имплицитные, базовые дистинкции и обнару-
живаем, что в разных языках они могут иметь значимые 

различия. Это можно было бы объяснить тем, что одна и 
та же эволюционная задача может быть решена с помо-
щью разных адаптационных путей, но почему это разноо-
бразие решений возникает в примерно одинаковых усло-
виях – остаётся неочевидным. Это может вызывать сомне-
ния в том, что в данном случае мы имеем дело с 
биологической адаптацией.

В-третьих, если, исследуя базовые структуры языка, мы 
одновременно исследуем базовые структуры реальности, 
то можно признать, что концептуальный анализ работает 
как философский инструмент, однако установление того, 
имеем ли мы дело ещё с лингвистическим материалом 
или уже с чистым понятием, освобождённым от «лингви-
стической обёртки», всё ещё остаётся проблемой. Мы 
отдаём себе отчёт, что и сама возможность (как и необхо-
димость) отделения чистого понятия от его лингвистиче-
ского оформления не является чем-то бесспорным и аргу-
менты в пользу обратного могут быть приведены. Мы, 
однако, хотим отметить, что направленность на это – сво-
его рода стратегическая программа концептуального ана-
лиза, если понимать его как работу по экспликации смыс-
лов естественного языка и их гармонизации в рамках еди-
ной системы.

Почему смыслы естественного языка вообще требуют 
своей экспликации и что заставляет их существовать в 
имплицитном виде? Попытка решения этого вопроса 
представляется нам следующим перспективным шагом в 
исследовании языка и концептуального анализа как фило-
софского метода.
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Аннотация: В результате исследования отдельных актуальных проблем гражданства 
Российской Федерации, автор научной работы делает следующие умозаключения. 
Прежде всего, он отмечает наличие некоторых проблем и пробелов в вопросах право-
вого регулирования приобретения гражданства Российской Федерации и лишения граж-
данства Российской Федерации. Внимание заостряется на отсутствии в законодатель-
стве России правовой нормы, закрепляющей величину законного источника средств к 
существованию. Кроме этого, автор предлагает конкретизировать норму Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации» о возможности для лиц, имеющих осо-
бые заслуги перед Российской Федерацией, быть принятым в гражданство Российской 
Федерации без соблюдения условий, предусмотренных для приобретения гражданства в 
общем порядке, раскрыв понятие «особые заслуги». Обосновывается вывод о том, что 
лишение гражданства Российской Федерации лиц, участвующих в совершении террори-
стических актов, на современном этапе развития общества, государства и международ-
ного права является неоправданным.
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Одна из палат высшего законодательного (представи-
тельного) органа российского государства, а точнее 
Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 19.05.2017 года рассмотрела соответ-
ствующие законопроекты, которые устанавливают отмену 
решения о приобретении гражданства Российской Феде-
рации для лиц, осужденных за совершение террористиче-
ских актов. Указанные законопроекты конкретизируют и 
вносят некоторую ясность в отношении оснований отме-
ны решений о приобретении гражданства России.

Как отмечают авторы законопроектов, под сообщением 
заведомо ложных сведений в контексте данного вопроса 
может признаваться нарушение лицом обязанности 
соблюдать законодательство российского государства; 
гражданство Российской Федерации приобреталось 
исключительно для осуществления запрещенной законо-
дательством РФ деятельности, направленной против кон-
ституционного строя российского государства или осу-
ществления и покушения на совершение преступной дея-
тельности, связанной с экстремизмом или терроризмом.

Следует отметить, что институт гражданства (поддан-
ства) исследуется весьма глубоко и с разных точек зрения. 
В большинстве случаев оно определяется в первую очередь 
как устойчивая правовая связь лица с государством и рас-
сматривается в качестве правового отношения, возникаю-
щего, изменяющегося или прекращающегося в соответ-
ствии с конкретными юридическими фактами [1, с. 39].

Перечень юридических фактов, как правило, устанав-
ливается законодательством соответствующего государ-

ства. К таковым можно отнести рождение лица на терри-
тории конкретного государства; приобретение граждан-
ства в общем порядке, приобретение гражданства в 
упрощенном порядке, т. е. без соблюдения некоторых 
усло  вий, предусмотренных для приобретения граждан-
ства в общем порядке; его восстановление; приобретение 
второго или последующего гражданства, отмена решения 
о признании гражданства; отмена решения о приобрете-
нии гражданства; утрата гражданства и т. д.

Во вторую очередь под гражданством понимается опре-
делённо-конкретный правовой статус лица в данном госу-
дарстве. Указанный статус (положение) подразумевает 
юридическое признание принадлежности лица к государ-
ству на территории данного государства и за его предела-
ми и наличие у него полной совокупности прав, свобод и 
обязанностей, предусмотренных норма  тивно-   правовыми 
актами данного государства [2, с. 105–106].

Статья 6 Основного закона Российской Федерации закре-
пляет конституционно-правовые основы института граж-
данства в нашем государстве и гласит, что гражданство 
Российской Федерации приобретается и прекращается в 
соответствии с федеральным законом, является единым и 
равным независимо от оснований приобретения [3].

Необходимо отметить, что не все современные демо-
кратические страны применяют либеральный подход к 
указанным в статье 6 Конституции России принципам. 
Это касается принципов единства и равенства граждан-
ства. В некоторых странах, лицо наделяется политически-
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ми правами спустя определенный период времени после 
приобретения гражданства данного государства.

Статья 6 Конституции России закрепляет важнейшую 
гарантию для своих граждан, предусмотрев запрет на 
лишение своего гражданства для гражданина РФ. Текст 
изложен следующим образом: «Каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми 
правами и свободами и несет равные обязанности, пред-
усмотренные Конституцией Российской Федерации. 
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен 
своего гражданства или права изменить его» [3].

По сути, такие формулировки содержатся и в основных 
законах других государств. В частности Конституция 
Республики Армении гласит: «Граждане, независимо от 
национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических и других взглядов, социального происхож-
дения, имущественного или иного положения имеют все 
предусмотренные Конституцией и законами права, свобо-
ды и обязанности» (статья 15 Конституции Армении).

Нормы конституционного права с институтом граждан-
ства связывают целый перечень важнейших правовых 
последствий. Основным последствием является то, что 
человек, у которого есть правовой статус гражданина кон-
кретного государства, может стать субъектом государ-
ственно-правовых отношений и свободно выезжать за 
пределы свой страны и беспрепятственно возвращаться 
на родину, независимо от места и времени нахождения 
пользоваться защитой и покровительством государства 
своей принадлежности. 

При этом ключевым является тот факт, что наличие граж-
данства, кроме прав, предполагает существование целого 
комплекса взаимных обязательств, а также ответственности 
между гражданином и государством.

Какое нормативное определение гражданства содержится 
в законодательстве России? Статья 3 Федерального закона 
Российской Федерации от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» под гражданством Рос-
сийской Федерации понимает устойчивую правовую связь 
лица с Российской Федерацией, которая выражается в сово-
купности их взаимных прав и обязанностей [4].

Как правило, основные принципы гражданства устанав-
ливаются в конституциях государств, а более подробно регу-
лируются законами. В Конституции РФ нормы о граждан-
стве закреплены в статье 6. Если говорить о Конституциях 
некоторых зарубежных стран, то например в Конституции 
США, как и в Конституции РФ, закреплены основные пра-
вила, а более подробно данный институт регламентируется 
законом. В свою очередь, в Конституции Италии не содер-
жится норм о гражданстве, а регулируется этот вопрос зако-
ном. Конституция Кубы, напротив, имеет целую главу, кото-
рая посвящена институту гражданства.

Субъективное и неотъемлемое право лица на гражданство 
в перечне его основных прав и свобод занимает одно из 
ведущих мест и является базисом правового статуса лично-
сти, как на территории своей страны, так и за ее пределами 
[5, с. 16]. Только лицо, имеющее гражданство конкретной 
страны, обладает в полном объеме теми правами и свобода-
ми, которые предусмотрены законодательством данного 
государства. Бесспорно, нельзя забывать при этом, что в ука-
занном случае объем обязанностей отличается от перечня 

обязанностей, предусмотренных для иностранных граждан 
и лиц, не имеющих гражданства данного государства.

В статье 11 Федерального закона «О гражданстве РФ» 
перечислены основания приобретения гражданства Рос-
сии. К таковым относятся основания приобретения граж-
данства Российской Федерации по рождению; в результа-
те приема в гражданство Российской Федерации; в резуль-
тате восстановления в гражданстве Российской Фе   де рации; 
по иным основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О граж  данстве РФ» или международным дого-
вором Российской Федерации [4].

В науке конституционного права самой распространенной 
формой приобретения гражданства называется приобрете-
ние гражданства по рождению [6, с. 33]. Данная форма осно-
вана на двух принципах: 

а) «право крови» (данный принцип предполагает приоб-
ретение ребенком гражданства родителей без учета места 
его рождения);

б) «право почвы». В соответствии с указанным принципом 
решающим моментом является место (территория) рождения 
лица, т. е. человек имеет право приобретения гражданства 
государства, на территории которого он родился.

В большинстве стран законодательно предусмотрены оба 
принципа приобретения гражданства государства.

Конституция Мексики устанавливает оба принципа в 
качестве равнозначных. Некоторые конституции также уста-
навливают оба принципа, но одному из них отдают предпо-
чтение. Скажем, Конституция Боливии устанавливает прио-
ритет принципа почвы, в США также приоритет отдается 
принципу почвы.

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют 
право приобретения гражданства РФ и по другим основа-
ниям. В пункте «б» статьи 11 ФЗ «О гражданстве РФ» 
предусмотрено основание приобретения гражданства 
России в общем порядке. По данному основанию граж-
данство приобретается посредством подачи заявления о 
приеме в гражданство РФ.

Как показывает практика, иностранный гражданин может 
получить гражданство другого государства после опреде-
ленного срока проживания на его территории.

В соответствии с российским законодательством этот срок 
приравнивается к пяти годам после получения вида на 
жительства, если гражданство приобретается в общем поряд-
ке, и трем годам, если используется упрощенный порядок.

Следует подчеркнуть, что разные государства в указанном 
вопросе применяют достаточно разные подходы. В США 
продолжительность постоянного проживания составляет 
пять лет, в Алжире – больше (семь лет), в Венгрии – меньше, 
чем в России (3 года).

Однако помимо определенного срока каждое государство 
устанавливает свои цензы, которые лицом должны быть 
соблюдены и выполнены.

Статья 13 ФЗ «О гражданстве РФ» предусматривает обя-
занность иностранного гражданина и лица без гражданства, 
обратившегося с заявлением о приеме в гражданство РФ 
иметь законный источник средств к существованию (пункт 
«в» ч. 1 статьи 13). Кроме этого, данный иностранный граж-
данин или лицо без гражданства должны владеть русским 
языком (пункт «д» ч. 1 статьи 13). 

Отметим, что аналогичные нормы содержатся в норма-
тивных правовых актах многих стран. В США установле-



67

Вестник КемГУ • Серия: Гуманитарные и общественные науки • 2017 • № 3

на обязанность знания английского языка, истории и др. 
В  некоторых арабских странах (в частности ОАЭ) граж-
данство имеют право получить только мусульмане.

Вместе с этим гражданство можно приобрести и по тако-
му основанию, как восстановление в гражданстве. Такое 
основание предусмотрено и Федеральным законом «О граж-
данстве РФ». К категории лиц, которые получают право при-
обретения гражданства России по этому основанию, отно-
сятся те, которые ранее имели гражданство РФ. Для этих 
лиц срок проживания в России сокращается до трех лет.

При этом стоит подчеркнуть, что приобретение гражданства 
некоторыми категориями лиц зависит от наличия гражданства 
данного государства у других лиц (родителей, законных пред-
ставителей, детей и т. д.). Гражданство отдельных возрастных 
групп несовершеннолетних лиц может находиться в зависимо-
сти от факта наличия гражданства того или иного государства 
их родителей и может измениться автоматически. Но из этого 
правила есть исключения, которые закреплены в законодатель-
стве многих стран. Например в Болгарии при достижении 
ребенком четырнадцатилетнего возраста гражданство будет 
изменяться не автоматически, а с письменного согласия детей. 
Аналогичный подход предусмотрен и Федеральным законом 
«О гражданстве РФ»: требуется согласие ребенка в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, как для приобретения и 
признания гражданства РФ, так и для его прекращения.

В соответствии с Конвенцией 1957 года «О гражданстве 
замужней женщины» вступление в брак, усыновление, граж-
данство супруга не влечет автоматического предоставления 
того или иного гражданства [3]. Можно назвать основания 
приобретения гражданства, которые являются наименее 
популярными. Их можно отнести к иным основаниям.

К иным основаниям могут быть отнесены следующие 
институты:

Оптация – переход территории от одного государства к 
другому и возможность выбора гражданства в связи с 
этим переходом. Как правило, при использовании опта-
ции как основания приобретения гражданства, применя-
ется упрощенный порядок приема в гражданство.

Трансферт – гражданство следует за территорией (без 
права выбора), то есть если территория одного государ-
ства переходит к другому, то возможен автоматический 
переход и гражданства.

Обобщая сказанное, отметим, что законодательство раз-
ных государств закрепляет несколько способов и оснований 
приобретения гражданства и в большинстве стран эти спо-
собы схожи, но со своими определенными особенностями.

При приобретении гражданства Российской Федерации 
одной из актуальных проблем можно назвать требование, 
которое предусмотрено Федеральным законом РФ 
«О гражданстве РФ». Здесь речь идет о пункте «в» части 
1 статьи 13 указанного закона. Данное требование предъ-
является к лицу, которое изъявило желание приобрести 
гражданство Российской Федерации и оно связано с тем, 
что указанное лицо должно иметь законный источник 
средств к существованию. Хотя это положение и закре-
пляется законодателем, однако оно не раскрывается им, 
поскольку отсутствует норма о величине (размере) закон-
ного источника средств к существованию.

Положение о порядке рассмотрения вопросов граждан-
ства содержит конкретный перечень документов, которые 
необходимо представить в качестве надлежащих для кон-

статирования наличия у иностранного гражданина или 
лица без гражданства законного источника средств к 
существованию, ведь существование может быть разным.

В России компетентные органы принимают в качестве 
подтверждающих документов большой их перечень: от 
справки о доходах физического лиц до трудовой книжки 
или справки о наличии вклада в кредитном учреждении и 
т. д. [7, с. 117].

Таким образом, мы наблюдаем разнообразие докумен-
тов, которые могут быть доказательством наличия у лица 
соответствующих доходов, но для определения размера 
источника, который должен быть для принятия лица в 
гражданство, нет способов. В данном случае целесообраз-
но предусмотреть в законодательстве количественный 
показатель, указать сумму или соотношение с МРОТ или 
прожиточным минимумом [8, с. 29].

Считаем, что даже при установлении размера источни-
ка могут возникнуть проблемы в части признания его 
законным. Поэтому, наверное, необходимо согласиться со 
справедливым мнением автора, предлагающего в Фе  де-
ральным законе «О гражданстве РФ» предусмотреть нор-
му не о законном источнике средств к существованию, а о 
наличии работы у иностранного гражданина или лица без 
гражданства в России [9, с. 19].

При таком изложении априори предполагается, что 
работающий человек имеет достаточно средств к суще-
ствованию, и источник получения этих средств является 
законным. Касательно размера источника, скажем, что 
целесообразно закрепить обязанность иностранного 
гражданина или лица без гражданства предоставить 
справку с указанием размера доходов, поэтому, на наш 
взгляд, этот вариант является верным и его можно приме-
нить на практике.

Кроме этого, при приеме в гражданство Российской 
Федерации может возникнуть проблема, которая касается 
определения того, что именно необходимо считать высо-
кими достижениями в области науки, техники и культуры, 
которые в наличие у лица.

Поскольку срок проживания в России сокращается до 
одного года для той категории лиц, которые имеют высо-
кие достижения и затрагивает как субъективные права 
иностранного гражданина или лица без гражданства, так 
и интересы российского государства, особенно в части 
осуществления антикоррупционной политики и противо-
действии коррупции в РФ, необходимо более четко и кон-
кретно регулировать этот порядок и содержание понятия 
«достижений в области науки, техники и культуры».

Следует отметить, что и Федеральный закон РФ 
«О гражданстве РФ», и Положение о порядке рассмотре-
ния вопросов гражданства РФ содержат пробелы в кон-
тексте регулирования указанного вопроса. Лицо имеет 
право заранее знать, соответствует ли оно тем требовани-
ям, которые наше государство предъявляет к нему в дан-
ном случае.

Помимо вышеперечисленных проблем, можно выде-
лить другое аналогичное основание, закрепленное в части 
3 статьи 13 Федерального закона РФ «О гражданстве РФ». 
В данном случае речь идет об упрощенном порядке при-
обретения гражданства лицом, имеющем особые заслуги 
перед Российской Федерацией.
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Специфика заключается в том, что содержание понятия 
«особые заслуги» раскрывается Положением о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства РФ. Однако в тексте 
Положения все сводится также к расплывчатым форму-
лировкам о «выдающихся достижениях» в разных обла-
стях жизнедеятельности российского общества и госу-
дарства, обеспечение и укрепление суверенной государ-
ственности нашей страны, о повышении международного 
имиджа России.

Из этого вытекает, что нормы данного Положения не 
конкретизируют, что именно необходимо считать и при-
знать «особыми заслугами». Учитывая это, возможно, 
данный пункт необходимо видоизменить и закрепить под-
пункты, которые конкретно раскрывали бы какие заслуги 
можно считать особыми.

Одной из актуальных проблем в институте гражданства 
может быть наличие у лица двойного или многограждан-
ства. Рассмотрим данную проблему подробнее.

В наши дни двойное гражданство нередко встречается во 
многих государствах. В научной юридической литературе 
этот термин определяется как особый правовой статус 
лица, которое одновременно имеет доказательства о нали-
чии двух и более гражданств разных государств [5; 6].

Согласно законодательству Российской Федерации, 
граждане РФ вправе иметь гражданство другого государ-
ства или государств только на основании федерального 
закона или, если между Россией и другим государством 
(государствами) подписаны и ратифицированы междуна-
родные договоры об этом.

В юридической научной литературе есть как сторонни-
ки двойного гражданства, так и противники. Сторонники 
двойного гражданства выделяют следующие положитель-
ные черты [10, с. 112]. Лица, которые имеют гражданство 
другого государства:

– имеют право беспрепятственно передвигаться, сво-
бодно въезжать на территорию обеих государств и выез-
жать из обеих стран, гражданами которых они являются;

– обладают более обширными возможностями в сфере 
реализации социально-экономических и иных прав и сво-
бод человека.

Кроме указанного, возможность приобретения граж-
данства другого государства (государств) без отказа от 
своего гражданства международным сообществом при-
знается основополагающим принципом осуществления, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека.

Противники двойного (много-) гражданства в качестве 
негативных черт отмечают проблемы, связанные с опла-
той налогов, военной службой, сложности при возникно-
вении вооруженных конфликтов между соответствующи-
ми странами и другое.

Современные государства к приобретению гражданства 
другого государства своим гражданином относятся 
по-разному. Это привело к отсутствию единого подхода к 
этому институту.

В мире существуют как государства, которые полно-
стью отказываются от предоставления своим гражданам 
права приобретать гражданство другого государства, если 
это не приведет к безгражданству лица (к примеру 
Германия, Швеция, Япония), так и страны, которые при-
знают наличие иного гражданства своего гражданина 

(Республика Армения, Канада). Возможен вариант, когда 
это не запрещается (Италия, США) [7, с. 116].

Стоит подчеркнуть, что Европейская конвенция о граж-
данстве 1997 г. в статье 7 предусматривает норму о том, 
что государство имеет право лишить своего гражданина 
гражданства этого государства, если оно приобретет 
гражданство другого государства. Так, в Австрии лицо 
автоматически лишается своего австрийского граждан-
ства, если доказан факт приобретения им гражданства 
другого государства.

Как уже отмечалось выше, в мире есть государства, где 
приобретение двойного или (много-) гражданства разре-
шается, но такие страны, как правило, устанавливают 
ограничения для того, чтобы граждане не злоупотребляли 
этим правом.

Законодательство США не запрещает лицу иметь граж-
данство иного государства, но устанавливает ограничения 
в сфере избирательного права, в военной службе и др. 
Законодательство государства «Израиль» также не запре-
щает лицу иметь гражданство другого государства, но 
устанавливает некоторые ограничения (например в сфере 
осуществления государственной службы).

Относительно России ситуация в целом не отличается от 
той, которая существует в регулировании этих вопросов во 
многих странах… Законодательство Российской Федерация 
не запрещает иметь гражданство другого государства, но, 
как и во многих государствах, устанавливаются ограниче-
ния для лиц с двойным (много-) гражданством. Эти ограни-
чения в основном затрагивают такие права человека, как 
участие в делах управления государством, осуществление 
государственной или муниципальной службы.

Кроме рассмотренных, в российском государстве суще-
ствуют другие проблемы, связанные с институтом граж-
данства России, среди которых можно назвать проблему 
лишения гражданства.

Норма Федерального закона «О гражданстве РФ» (ста-
тья 18) устанавливает всего два основания для прекраще-
ния гражданства Российской Федерации. Первое их них 
закрепляет возможность выхода из гражданства 
Российской Федерации, а второе – иные основания, пред-
усмотренные законодательством РФ.

В статье 19 Федерального закона «О гражданстве РФ» 
предусматриваются правила выхода из гражданства 
России. При выходе из гражданства необходимо соблю-
дать все требования, как и при приеме в гражданство. 
Немаловажным является тот факт, что лицо не может пре-
кратить отношения с государством, отказавшись от своих 
прав и обязанностей по отношению к своему государству, 
в частности к России [11, с. 45]. То есть, лицо не может 
выйти из гражданства Российской Федерации, если им не 
выполнены все обязанности перед своей страной. Помимо 
этого, лицу может быть отказано в выходе из гражданства 
государства, если отсутствуют условия предоставления 
гарантий приобретения им иностранного гражданства.

Вместе с тем гражданину России может быть отказано 
в выходе из гражданства при несоблюдении этим лицом 
положений статьи 20 Федерального закона РФ «О граж-
данстве РФ». 

Кроме перечисленных, гражданство лица может быть 
прекращено и по другим основаниям: утрата граждан-
ства, лишение гражданства и другое [12, с. 143].
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Утрата гражданства возможна при совершении лицом 
противоправных действий.

В юридической научной литературе говорится и об 
автоматической утрате гражданства [6, с. 40].

Отметим, что основания автоматической утраты граж-
данства закрепляются в Европейской конвенции о граж-
данстве 1997 г., которые в основном сводятся или к при-
обретению лицом второго гражданства, военной службе 
на территории другого государства или к неправомерным 
действиям со стороны данного лица.

В контексте автоматического лишения гражданства в 
США применяется следующий подход. При заявлении 
гражданином США о верности другому государству или 
его политико-территориальной части, он автоматически 
лишается гражданства США.

Лишение гражданства, с нашей точки зрения, высшая 
мера политического «наказания», которое может быть 
применено государством в отношении своего гражданина.

В практике многих государств этот вид санкции в основ-
ном применяется к той категории лиц, которые приобрели 
гражданство данного государства в общем порядке.

Отметим, что ключевым аргументом в выборе темы дан-
ного научного исследования, стало принятие законопроек-
та, предусматривающего отмену решения о приобретения 
гражданства РФ лицами, осужденными за совершение или 
подготовку террористических актов. В контексте указанно-
го и в связи с принятием законопроекта Государственной 
Думой Федерального Собрания РФ, более подробно иссле-
дуем проблему лишения гражданства.

Следует отметить, что к внесенным в соответствую-
щую палату Федерального Собрания РФ законопроектам 
пояснительной запиской предусматривается оговорка о 
том, что лишение гражданства Российской Федерации 
осужденных за терроризм лиц не допускается, если 
последние не являются гражданами другого государства 
или не имеют гарантий его приобретения [11].

С появлением этой новости многие стали обсуждать 
тему о том, является это правильным или нет, имеет ли 
смысл применение данной санкции. По нашему мнению, 
лишение террористов гражданства не имеет смысла, ведь 
террористам, скорее всего, абсолютно безразлично граж-
данами какой страны они являются.

В дополнение стоит напомнить, что в Конституции 
Российской Федерации содержится запрет на лишение 
гражданства РФ [3].

Обобщая нормы законодательства, можем сделать умо-
заключение,  что лишение террористов гражданства 
Российской Федерации является неправомерным, поэтому 
для того чтобы воплотить эту идею в реальность необходи-
мо пересмотреть Конституцию Российской Федерации, для 
чего необходимо учредить Конституционное Собрание.

В юридической научной литературе остро обсуждается 
необходимость расширения оснований для отмены решений 
о приобретении гражданства в ФЗ «О гражданстве РФ», но, 
на наш взгляд, это также является нецелесообразным.

Учитывая тот факт, что среди террористов есть и могут 
быть и граждане Российской Федерации, являющиеся 
таковыми по рождению, следовательно, на таких граждан 
указанная норма не будет распространена, т. е. у компе-
тентного государственного органа не будет возможности 
отмены решения о приобретении гражданства России. 

По этой понятной причине возникает немало вопросов по 
поводу данной проблемы. Предполагается, что лишение 
гражданства РФ террористов очень часто потеряет смысл.

Несмотря на все положительные и отрицательные дово-
ды, высказанные в отношении проблемы лишения граж-
данства РФ, Государственная Дума Федерального Соб-
рания РФ 19.05.2017 года приняла в первом чтении зако-
нопроект об отмене решений о приобретении гражданства 
РФ для террористов.

Следует подчеркнуть, что авторы законопроекта стара-
ются посредством максимально расширительного толко-
вания норм закона не допустить противоречие между 
законопроектом и положениями Основного закона РФ. 
И как отмечается в пояснительной записке: «Вступивший 
в законную силу приговор суда в связи с совершением 
преступлений террористической и экстремистской 
направленности приравнивается к установлению судом 
факта сообщения заведомо ложных сведений. … Копии 
приговора будут направляться в полномочные органы, 
ведающие делами о гражданстве РФ [13].

Главным становится то, что в рамках законопроекта речь 
идет не о гражданах всех категорий. Указанные изменения 
не будут затрагивать интересы лиц, получивших граждан-
ство по рождению, эти граждане в любом случае не могут 
быть лишены гражданства Российской Федерации.

Вместе с тем интересны решения проблемы лишения 
гражданства и в других государствах. Отметим, что пер-
выми в 2010 году предложили лишать гражданства пособ-
ников террористов в США. Тогда высшие законодатели 
указанного государства пришли к мнению, что необходи-
мо лишать гражданства тех лиц, которые состояли или 
оказывали поддержку и помощь разным террористиче-
ским организациям.

В декабре 2016 года в Кыргызстане был проведен всена-
родный референдум по внесению изменений в Конституцию 
Кыргызской Республики. В числе других изменений было 
получено согласие народа на закрепление возможности 
лишения гражданства данного государства.

Подчеркнем, что периодическое совершение террори-
стических актов по всему миру, привело к тому, что все 
больше и больше государств прибегают к закреплению в 
соответствующих нормативных правовых актах нормы о 
лишении гражданства лиц, осужденных за совершение и 
подготовку террористических актов. К числу таких госу-
дарств можно отнести Бельгию, Нидерланды, Кыргызскую 
Республику, Республику Казахстан и др.

Одновременно с этим, по мнению В. В. Лунеева, множе-
ственное гражданство в некоторых случаях является при-
чиной разрастания криминала, в том числе организованно-
го, террористического, националистического [6, с. 40]. Как 
показывает пример террористического акта, который 
совершен 13 ноября 2015 года в Париже, приобретение 
лицом гражданства определенной страны (по информации 
СМИ теракт совершил гражданин Бельгии) не останавли-
вает его от преступлений, а возможно даже облегчает усло-
вия для совершения таких деяний [14, с. 16].

Таким образом, мы можем заметить, что в целом лише-
ние российского гражданства лиц, причастных к терро-
ризму, предположительно, берет начало с 2010 года. 
Некоторые страны принимают законы о лишении граж-
данства террористов, аргументируя это сокращением дан-
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ного явления. Но, по нашему мнению, это не очень дей-
ственная мера.

Важным считаем осуществление государствами такой 
политики, которая создаст максимально благоприятные и 
безопасные условия для обеспечения достойной жизни 

каждого человека вне зависимости от гражданства, рели-
гиозных, национальных, культурных и иных особенно-
стей, политического режима, мощности экономики, 
совершенства правовой системы.
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Abstract: As a result of the research of certain topical problems of Russian citizenship, the 
author makes the following basic conclusions. First of all, it is necessary to point out the 
existence of some problems and gaps in the legal regulation of the acquisition of citizenship 
of the Russian Federation and the deprivation of Russian citizenship. In particular, attention 
is focused on the absence in the Russian legislation of a legal norm that fixes the magnitude 
of the legitimate source of livelihood. In addition, the author proposes to include in the norm 
of the Federal Law «On Citizenship of the Russian Federation» a possibility for persons with 
special merits to the Russian Federation to be accepted into the citizenship of the Russian 
Federation without observing the conditions stipulated for the acquisition of citizenship in the 
«general order». In conclusion, the author proves that at the present stage of the development 
of the society, the state and the international law, it is unjustified to deprive those participating 
in terrorist acts of Russian citizenship.
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Укрепление мировой экономической интеграции, проис-
ходящее в современном мире, требует поиска наиболее 
эффективных путей разрешения имущественных споров, в 
том числе без прямого участия государства в этом процессе. 
По этой причине изучение исторического опыта различных 
стран по использованию институтов социального посредни-
чества при улаживании конфликтов частноправового харак-
тера, является одним из актуальных направлений современ-
ных научных исследований. Известно, что практика медиа-
ции была распространена в древнем Вавилоне, древней 
Греции и Риме, поощрялась правителями стран арабского 
Востока, считавшими её «в определённых случаях более 
желанным, чем вынесение приговора» [1, с. 167]. Социальное 
посредничество широко применялось также в Новгородской 
республике, где существовали особые лица, называемые 
рядцами, главной задачей которых было примирение сторон 
и заключение между ними по гражданско-правовым спорам 
особого «мирового» или «докончального» ряда (договора), 
не предусматривающего возможность его дальнейшего 

опротестования в суде. По российскому законодательству 
начала XIX в., местные власти, при рассмотрении имуще-
ственных споров удельных крестьян, обязаны были скло-
нять их к мировому соглашению, направляя дело в вышесто-
ящую инстанцию только в случае невозможности примире-
ния сторон. В соответствии с Уставом судопроизводства в 
коммерческих судах 1832 г., где порядку разбирательства 
через посредников была посвящена отдельная глава, судья 
не мог вынести своего решения, не предложив предвари-
тельно сторонам заключить мировое соглашение. Подобные 
нормы существовали в то время во многих странах Старого 
и Нового света [2].

Традиции посредничества в Китае уходят своими кор-
нями ещё к III в. до н. э., становясь обычной практикой 
уже к началу первой «китайской коммерческой револю-
ции», которую связывают с периодом правления династии 
Сун (960–1279 гг.) [3, р. 6]. Однако к этим проблемам рос-
сийские учёные специально ещё не обращались. В то же 
время изучение многовекового опыта Китая по использо-
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Аннотация: Главной целью статьи является исследование взаимоотношений институ-
тов социального посредничества и государственных органов традиционного Китая в 
процессе регулирования гражданско-правовых споров. Вопреки прямому указанию за-
кона, предписывающего судьям лично заниматься имущественными спорами частных 
лиц (т. е. «незначительными делами»), они считали возможным вмешиваться в конфликт 
лишь тогда, когда были исчерпаны все возможные способы медиации. Желание истца 
обратиться сразу в суд могло быть остановлено решением судьи о переводе граждан-
ского дела в разряд уголовного, перспектива которого грозила истцу серьёзными небла-
гоприятными последствиями. Если же дело рассматривал судья, то основой его реше-
ния был, как правило, не закон, а на конфуцианский принцип «жэнь» (человеколюбие). 
Руководствуясь этим принципом, суд мог принять решение в пользу должника, даже если 
вина его перед кредитором была очевидной. Кроме этого, основным способом наказания 
должника были палочные удары, которые не могли гарантировать выполнения им своих 
обязательств. В связи с этим большинство жителей Поднебесной, независимо от их со-
словной принадлежности, в суды по гражданским спорам предпочитали не обращаться. 
Наиболее перспективной для них формой являлся институт социального посредничества 
(медиации), важными звеньями которого были сельские старосты (цилао) и сельские 
полицейские (тибао), «благородные (совершенные) мужья» (цзюньцзы) и представители 
«учёного сословия» (шэньши) и др. Государственный контроль над посреднической дея-
тельностью этих лиц осуществлялся с помощью системы коллективной ответственности 
баоцзя, а также сянбао, который избирался членами общины и утверждался местным 
судьёй. Развивая древние народные традиции, институт медиации в современном Китае 
на законодательном уровне признан важной формой регулирования гражданско-право-
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трудового посредничества, основной целью которого, как и в древности, является соци-
альная гармония и стабильность в стране.

Ключевые слова: традици-
онный Китай, социальное 
посредничество, медиация, 
«незначительные вопросы».

Для цитирования: Даньшин А. В. Государство и социальное посредничество (медиация) в традиционном Китае // 
Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 3. 
С. 72–77. DOI:10.21603/2542-1840-2017-3-72-77.



73

Вестник КемГУ • Серия: Гуманитарные и общественные науки • 2017 • № 3

ванию негосударственных институтов укрепления социаль-
ной стабильности могло бы объяснить некоторые причины 
стремительного взлёта экономики страны, позволившего ей 
за несколько десятилетий выйти на самые передовые рубе-
жи в мировом экономическом пространстве.

Современное китаеведение представлено тремя основ-
ными концепциями развития института социального 
посредничества в традиционном Китае. Одну из них мож-
но назвать концепцией «дидактического примирения», 
автором которой является японский синолог Сига Сюцзо, 
который считал, что власти в традиционном Китае при 
возникновении гражданско-правовых споров выступали 
чаще всего лишь в качестве своеобразного посредника 
между конфликтующими сторонами, считая своей глав-
ной задачей побуждение их к примирению, и поэтому 
судебные решения по таким делам были очень редким 
явлением. Если же судьи принимали гражданские иски к 
своему рассмотрению, то действовали они подобно роди-
телям, поучающим детей моральным принципам [4, р. 4]. 
В тех же случаях, когда выносилось судебное решение, то 
опиралось оно, как правило, не на закон, а на правовую 
доктрину, в основе которой заложена идея «человеческого 
сострадания», вытекающая из базового конфуцианского 
принципа «жэнь» (仁человеколюбие, гуманность) [5, 
р. 329]. Судья, руководствуясь этой доктриной, мог, напри-
мер, учитывая сложное материальное положение должни-
ка, принять решение в его пользу, даже если вина перед 
кредитором была очевидной.

Соглашаясь с Сига Сюцзо в том, что судебные решения 
принимались в большинстве случаев на основе традиций 
или правовых доктрин, американский исследователь 
китайского происхождения Филип Хуань в своих много-
численных трудах доказывает, что гражданско-правовые 
иски в императорском Китае практически всегда заканчи-
вались судебными решениями, а судьи почти никогда не 
выступали в качестве посредников, призывающих сторо-
ны к примирению. Из более чем двухсот гражданских дел 
цинского периода, изученных им в архивах трёх китай-
ских провинций, только в 5 % из них судьи предложили 
сторонам примирение, остальные же завершились судеб-
ными решениями [4, р. 4]. Главной задачей судьи было, по 
мнению Ф. Хуаня, нахождение компромисса между право-
выми нормами и судебной практикой, основанными на 
конфуцианских принципах. Эти принципы, которыми 
пропитано законодательство традиционного Китая, полу-
чили, например, своё юридическое воплощение в норме, 
содержащейся во всех древних китайских кодексах о том, 
что «нельзя делать то, чего не полагалось делать» [6, 
с. 13]. Универсальный характер этого положения позво-
лял судье ссылаться на него, когда в кодексе не было пря-
мого указания на то, какое решение следовало принять 
как в уголовном, так и гражданском деле. Неотъемлемой 
частью теории Ф. Хуаня является его концепция «третьей 
сферы правосудия». Первой «неофициальной сферой» 
были органы общественного самоуправления, которые 
являлись обязательной инстанцией по рассмотрению 
исков гражданско-правового характера, и большинство 
споров, по его мнению, завершалось именно на этом эта-
пе. Только в том случае, если посредничество на этом 
уровне терпело неудачу, можно было обращаться в мест-
ную администрацию (ямэнь 衙門), являющуюся второй – 

«официальной сферой». Вопрос о примирении на этом 
этапе не стоял, и чиновники ямэней, принимая решение, 
всегда руководствовались законодательством, хотя и ред-
ко на него ссылались. «Третьей сферой правосудия» 
Ф. Хуань называет промежуточный этап между двумя 
первыми, когда участники спора, не прекращая своего 
участия в примирительных процедурах, обращались в 
суд, побуждая ответчика к прекращению конфликта ещё 
до вынесения судебного решения, которое для обеих сто-
рон могло оказаться более обременительным, чем резуль-
тат внесудебного разбирательства.

Институт социального посредничества при рассмотре-
нии гражданских споров является центральным звеном 
«концепции баланса» японского исследователя Мио 
Кисимото, которая убеждена, что посредничество допу-
скалось лишь во внесудебной сфере. Хотя китайские 
судьи, по её мнению, использовали кодекс в качестве 
основного источника права, они, как правило, принимали 
сторону «общепринятых ожиданий», стараясь «уравнове-
сить чувство гуманности и конкретные обстоятельства» с 
установленными государством формально-юридическими 
нормами [7]. Положения кодекса не являлись, для них 
препятствием для того, чтобы восторжествовала справед-
ливость, как она понималась тогда в обществе. Например 
в «Законах Великой династии Мин» устанавливается уго-
ловная ответственность в отношении тех, «[кто собствен-
ную] жену… за деньги закладывает либо сдаёт внаём дру-
гим лицам в качестве жены» [8, с. 130], однако, если причи-
ной этого явилось сложное материальное положение семьи, 
судьи редко применяли эту норму, предпочитая обращение 
к практике примирительных процедур. В тех же случаях, 
когда материальное положение мужа было «исключитель-
но бедственным», он освобождался от уголовной ответ-
ственности и сделка признавалась действительной [7].

Отмечая научную основательность и оригинальность 
концепций Сига Сюцзо, Мио Кисимото и Филипа Хуаня, 
остаётся ряд проблем, которые требуют отдельного вни-
мания при исследовании институтов социального посред-
ничества в традиционном Китае, среди которых – юриди-
ческие коллизии, возникающие между государственными 
и общественными структурами в процессе регулирования 
имущественных споров частноправового характера. 
Одним из примеров такой коллизии является то, что 
вопреки прямому указанию закона, предписывающего 
судьям лично заниматься «незначительными делами» [9, 
р. 258–259], они нередко, особенно если сторонами кон-
фликта были родственники, передавали гражданские иски 
на рассмотрение посредников. Мотив, которым руковод-
ствовались при этом судьи, заключался, по мнению извест-
ного цинского юриста Ван Хуэйцзу, в том, что «проиграв-
шая сторона будет постоянно питать злобу, и обе стороны 
останутся враждебными друг к другу в течение долгого 
времени, в отличие от сердечного решения, которое может 
быть достигнуто через посредничество друзей или семьи» 
[10, р. 205–206]. Чтобы такие решения не вызывали вопро-
сов у вышестоящих инстанций, судьи всегда находили 
правовые основания для отказа в рассмотрении граждан-
ских дел, среди которых могло быть отсутствие необходи-
мых документов или несоответствие действительности 
сведений, содержащихся в исковом заявлении. В послед-
нем случае судья мог такое дело перевести в разряд уго-
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ловного, что грозило истцу серьёзными последствиями, 
перспектива которых могла заставить его отозвать своё 
заявление. Даже если у сторон конфликта не было основа-
ний опасаться перевода гражданского дела в уголовное, 
один только факт принятия судом иска к своему рассмо-
трению побуждал их к возобновлению внесудебных при-
мирительных процедур с участием посредников [9, 
р. 273–274], поскольку судебное разбирательство сопро-
вождалось большой бюрократической волокитой, что тре-
бовало много времени и материальных затрат.

Судебная практика в традиционном Китае всегда отде-
ляла уголовные дела от гражданско-правовых, официаль-
но называя последние «незначительными вопросами» 
(сиши 细事) [11, р. 2], решением которых должны были 
заниматься семья или клан, а также различные институты 
социального посредничества, что связано было с пред-
ставлением конфуцианства об идеальном государстве, в 
котором, в отличие от варварских обществ, всегда должна 
существовать социальная гармония, и не должно быть 
никаких личных тяжб [5, р. 318, 327]. Если же споры по 
поводу наследства, земельной собственности, неисполне-
ния имущественных обязательств и др. всё же возникают, 
то их должны улаживать сами конфликтующие стороны, 
обращаясь в случае необходимости к различным обще-
ственным структурам, основной задачей которых было 
социальное примирение. И только в том случае, если при-
мирение не достигнуто, роль арбитра должно было взять 
на себя государство. Это закреплялось, например, в Кодексе 
династии Мин (1368–1644 гг.), который в качестве обяза-
тельного условия обращения в суд с имущественными 
исками установил предварительное рассмотрение их орга-
нами социального посредничества [5, р.  332].

В Китае существовало немало общественных структур, 
которым государство делегировала полномочия в решении 
споров по «незначительным вопросам». Важным звеном в 
этой системе были сельские старосты (цилао) и сельские 
полицейские (тибао), избиравшиеся местным населением 
из самых уважаемых и авторитетных старейшин клана. Их 
авторитет подкреплялся наличием учёной степени сюцай  
(秀才), что позволяло им также претендовать на какую-ли-
бо государственную должность. Даже в том случае, если 
обладатель учёной степени так никогда и не становился 
чиновником, и не занимал никакой общественной должно-
сти, в сознании простых людей он олицетворялся с «благо-
родным (совершенным) мужем» (цзюньцзы 君子), который 
больше всего в жизни боялся потерять репутацию членов 
своей общины [12, с. 187], заслуженно считавших его 
частью привилегированного «учёного сословия» шэньши  
(绅士). Пользуясь огромным авторитетом, сравнимым под-
час с авторитетом чиновников местных ямэнь, сельские 
шэньши помогали односельчанам в составлении различ-
ных договоров, ходатайств или судебных исков, защищали 
в судах их интересы в качестве своеобразных адвокатов 
(так называемых «обманщиков тяжб») [13], являлись пору-
чителями или посредниками в гражданских делах. К при-
меру, они выступали в роли чжунжэнь, подписи которых 
при заключении различных гражданско-правовых сделок 
были обязательными и являлись серьёзной гарантией 
исполнения договорных обязательств.

Несмотря на официальную политику государства вме-
шиваться в имущественные споры частных лиц лишь в 

том случае, если исчерпаны все возможные способы соци-
ального посредничества, власть никогда не оставляла эти 
споры без своего контроля, создав систему коллективной 
ответственности баоцзя (保甲), охватывавшая все сель-
ские районы страны. Основанная на иерархическом прин-
ципе «перевёрнутой пирамиды», внизу которой было объ-
единение их десяти, а наверху тысячи семей, она предна-
значалась для тотального государственного контроля над 
населением всей страны, позволяя эффективно контроли-
ровать поступление налогов, разыскивать преступников, а 
также обеспечивать исполнение решений судей и обще-
ственных посредников.

Ещё одним связующим звеном между институтами 
социального и государственного посредничества являлась 
общественная должность сянбао, который избирался чле-
нами общины и утверждался местным судьёй. Под нача-
лом сянбао находились около двадцати сёл, где он не 
только осуществлял посреднической деятельностью в 
гражданских спорах, но, по поручению судьи, собирал 
необходимые по уголовному или гражданскому делу мате-
риалы, а также занимался поиском и принудительной 
доставкой ответчиков в суд. Результатом его действий 
могла быть приостановка судьёй судебного разбиратель-
ства, если выяснялось, что иск вполне мог быть разрешён 
на уровне одного из множества институтов социального 
посредничества. 

Впрочем, сами жители Поднебесной, независимо от их 
сословной принадлежности, несмотря на то, что судебные 
издержки по гражданским делам не были особо обреме-
нительными, в суды предпочитали не обращаться. Подсчёт 
количества истцов по гражданским делам в нескольких 
местных судах цинской империи показывает, что, напри-
мер, купцов в их числе было не более 7 % [4, р. 4]. 
Казалось бы, купцы, чья профессиональная деятельность 
постоянно связана с материальными рисками, должны 
были чаще других обращаться за судебной защитой своих 
имущественных интересов. Однако они видели, что судьи, 
исходя из конфуцианских представлений о справедливо-
сти, гуманности и социальной гармонии, всегда были 
настроены на поиск компромисса и примирение сторон, 
что в вопросах взыскания долга, никак не могло их устро-
ить [14, с. 44]. Анализ протоколов судебных разбира-
тельств показывает, что судьи удовлетворяли имуще-
ственные иски в лучшем случае лишь на две третьих, 
даже если требования кредиторов были обоснованы, а в 
ходе судебного заседания полностью подтверждены [15, 
р. 99–102, 107], иллюстрируя купцам древнюю китайскую 
поговорку: «Выигранный процесс – потерянные деньги». 
Кроме этого, существующие в традиционном Китае кодек-
сы имели ярко выраженный уголовно-правовой характер 
и предусматривали для должника чаще всего лишь теле-
сные наказания от 10 до 100 ударов бамбуковыми палками 
[6, с. 26–278, с. 187–188]. В случаях задержки выплат по 
крупным ссудам на срок более ста дней, ст. 398 кодекса 
«Тан люй шу и» устанавливала один год каторжных работ 
[6, с. 27], а цинское законодательство – тюремное заклю-
чение «до тех пор, пока кредитор не получит полного 
удовлетворения» [16, с. 302]. Попытки властей устано-
вить за неисполнение гражданско-правовых обязательств, 
помимо уголовной, и гражданско-правовую ответствен-
ность, не увенчались успехом, поскольку господствовав-
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шая тогда конфуцианская правовая доктрина предписыва-
ло вставать на сторону тех, кто попал в сложное матери-
альное положение, любое ухудшение которого третьими 
лицами считалось нарушением принципа «человеческого 
сострадания». Лишь законодательные акты периода Тан 
(618–907 гг.) разрешили налагать арест на имущество 
должника, но последующие династии от этого отказались 
[17, с. 8–9]. Поскольку палочные удары, являвшиеся в 
течение многих веков основным способом наказания 
должника, не могли гарантировать выполнения им своих 
обязательств, в народе стала популярной пословица: 
«Выигранный процесс – потерянные деньги».

Глубоко укоренившееся в сознании жителей Поднебесной 
отношение к социальному посредничеству как более 
эффективному способу разрешения гражданско-правовых 
споров, было сохранено на протяжении многих поколений 
и стало «одним из самых поразительных аспектов китай-
ских обычаев, одной из отличительных особенностей 
китайской (и жителей восточной Азии) юридической тра-

диции, когда, сталкиваясь со спором, первым выбором 
большинства китайцев становится обращение к посред-
ничеству» [18, р. 11]. В современном Китае институт 
медиации является официально признанной и широко 
используемой на практике альтернативной формой реше-
ния различных споров, существующей в виде народного, 
коммерческого, административного и трудового посред-
ничества, что нашло отражение в ряде законодательных 
актов Китайской Народной Республики [19]. В ст. 1 Закона 
КНР «О посредничестве», принятом в 2010 г. подчёркива-
ется, что этот закон принят для того, «чтобы усовершен-
ствовать систему народного посредничества при урегули-
ровании споров между людьми и сохранения социальной 
гармонии и стабильности» [20], что говорит о стремлении 
руководства современного Китая поддерживать и разви-
вать древние народные традиции в области регулирования 
гражданско-правовых отношений.
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Abstract: The main aim of the article is to study the relationship of the institutions of social 
intermediation and state bodies in traditional China in the process of regulation of civil legal 
disputes. The law instructed judges to deal with property disputes of private individuals in 
person (i. e. «minor issues»); however, they thought it possible to intervene in a conflict only 
when all possible ways of mediation had been exhausted. The intention of the plaintiff to apply 
to the court immediately could be stopped by the judge’s decision to transfer the civil case into a 
criminal one, which would threaten the plaintiff with serious adverse consequences. If the case 
was considered by the judge, his decisions, as a rule, were based on the Confucian principle 
of «ren» (humanity) and not law. Guided by this principle, the court could decide in favor of 
the debtor, even if his guilt was obvious before the creditor. In addition, the main method of 
punishment of the debtor was furtigation, which could not guarantee the performance of his 
obligations. In this regard, most Chinese citizens, regardless of their social status, preferred 
to refrain from applying to court with their civil cases. The most promising variant for them 
was the institute of social intermediation (mediation), represented by village headmen (ts’ilao) 
and rural police (t’ipao), «noble (perfect) men» (chüntzu) and representatives of the «scientific 
order» (shênshih), etc. State control over their brokerage activities was carried out through a 
system of collective responsibility paochia, and the hsiangpao, who was elected by community 
members and approved by the local judge. Developing ancient folk traditions, the institute of 
mediation at the legislative level in contemporary China is recognized as an important form of 
regulation of civil legal relations, existing in the form of national, commercial, administrative 
and labor intermediation, the main purpose of which, as in ancient times, is social harmony 
and stability in the country.
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В большинстве случаев правоприменители сталкива-
ются с преступлениями, которые являются оконченными.

По данным МВД РФ, в 2016 году было зарегистрирова-
но 2160,1 тыс. преступлений [1], из них неоконченных 
преступлений – 83,9 тыс., соответственно оконченными 
являлись 1940 тыс. преступлений, что составляет 95,9 % 
от общего количества преступлений зарегистрированны-
ми органами внутренних дел в 2016 году. Такая же карти-
на складывается при анализе статистических данных и за 
предыдущий период.

Нормы права, содержащиеся в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [2], в большин-
стве своем рассчитаны на применение в отношении окон-
ченных преступлений. Данное утверждение применимо в 
первую очередь к нормам Особенной части УК РФ, 
поскольку они закрепляют признаки составов окончен-
ных преступлений.

Несмотря на то, что определение оконченного престу-
пления сформулировано законодателем в ч. 1 ст. 29 УК 
РФ, существует несколько проблем, связанных с данным 
понятием.

В теории уголовного права обсуждается вопрос о дефи-
ниции оконченного преступления.

Условно все имеющиеся точки зрения можно объеди-
нить в две большие группы в зависимости от того, что мы 
считаем конечным моментом в совершении преступления: 
наступление вредных последствий или нарушение уголов-
но-правового запрета. О таком делении писал еще Н. С. Та -
ганцев, указывая, что преступление будет признаваться 
оконченным либо с материальной, либо с формальной точ-
ки зрения [3, c. 323]. Материальное окончание преступле-

ния означает, что оно влечет за собой причинение вреда 
объекту уголовно-правовой охраны либо создание угрозы 
такого причинения. Оконченным с формальной точки зре-
ния будет деяние, содержащее все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного уголовным законом.

В настоящее время большинство ученых придержива-
ется формального подхода к определению оконченного 
преступления, что можно считать оправданным. 
Установление момента, с достижением которого деяние 
лица будет признаваться преступлением, зависит исклю-
чительно от воли законодателя. При этом не всегда требу-
ется фактическое наступление последствий. В качестве 
аргумента, подтверждающего данную позицию, можно 
привести наличие в УК РФ так называемых преступлений 
с формальными и усеченными составами. О том же свиде-
тельствует распространенная в последнее время практика 
криминализации деяний, представляющих собой приго-
товительные действия (например склонение, вербовка, 
иное вовлечение, обучение или вооружение лиц для 
совершения преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 205.1 
УК РФ, финансирование терроризма и т. д.).

Теоретический спор относительно понятия оконченно-
го преступления в основном касается того, достаточно ли 
объективного критерия для признания преступления 
оконченным либо необходимо дополнительно вводить 
субъективный критерий.

В соответствии с первым подходом оконченное престу-
пление – это преступление, содержащее все признаки 
состава преступления [4, c. 126; 5, c. 131; 6, c. 35].

Приверженцы второго подхода говорят о необходимо-
сти введения дополнительного субъективного критерия 
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[7, c. 53; 8, c. 38; 9, c. 105; 10, c. 7–15]. Согласно их точке 
зрения, оконченным признается преступление, содержа-
щее все признаки состава, предусмотренного уголовным 
законом, и на совершение которого был направлен умысел 
виновного лица. По мнению указанных ученых, субъек-
тивный критерий помогает разграничить собственно 
оконченные преступления и неоконченные преступления, 
содержащие признаки другого оконченного преступления. 
Введение обозначенного критерия в рассматриваемое 
понятие, по их словам, придерживающихся данной точки 
зрения, позволит правильно квалифицировать некоторые 
деяния. Например, если в понятие оконченного преступле-
ния будет введен субъективный критерий, невозможно ква-
лифицировать случаи причинения тяжкого вреда здоровью 
при покушении на убийство по статье об умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью. Умысел был направлен 
на причинение смерти, однако последствия не наступили 
по независящим от лица обстоятельствам, налицо покуше-
ние на убийство, а не причинение вреда здоровью. В дан-
ном случае только направленность умысла позволит раз-
граничить указанные преступления.

Однако такая позиция вызывает возражение по несколь-
ким причинам. Во-первых, не только умышленные пре-
ступления могут признаваться оконченными, но и неосто-
рожные. Во-вторых, в ходе квалификации при установле-
нии наличия в деянии всех признаков состава преступления 
необходимо определить и признаки субъективной сторо-
ны, в том числе направленность умысла, что, по нашему 
мнению, дублируется при введении субъективного крите-
рия [5, c. 131]. Получается, что в процессе квалификации 
необходимо устанавливать тождество одних и тех же при-
знаков два раза: при определении содержания умысла, 
решая вопрос о наличии в деянии состава преступления, а 
также при решении вопроса о достижении преступлением 
момента его окончания. В-третьих, субъективный крите-
рий не всегда поможет правильно квалифицировать слу-
чаи причинения меньшего вреда при покушении на пре-
ступление. Правило о квалификации деяния как покуше-
ния при частичной реализации умысла не всегда 
применимо [11, c. 109–110]. Так, если при совершении 
преступления лицо задумало причинить большие послед-
ствия, но по факту наступают меньшие, хотя и в рамках 
одного квалифицирующего признака. Например, лицо 
намеревалось похитить 900.000 рублей, а имущественный 
ущерб от преступления по независящим от лица обстоя-
тельствам составил 300.000 рублей. В данном случае 
неполнота реализации умысла не изменит квалификацию.

В ч. 1 ст. 29 УК РФ закреплено, что под оконченным пре-
ступлением понимается деяние, в котором содержатся все 
признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 
Из чего можно заключить, что законодатель при конструи-
ровании рассматриваемой нормы воспринял формальный 
подход и ограничился объективным критерием.

Исходя законодательного определения, закрепленного в 
ч. 1 ст. 29 УК РФ, можно выделить следующие признаки 
оконченного преступления:

1. Оконченное преступление – деяние.
Это утверждение отсылает нас к ч. 1 ст. 14 УК РФ, содер-

жащей понятие преступления. Таким образом подчеркива-
ется связь с родовым понятием, поскольку оконченное пре-
ступление – одна из форм, разновидностей преступлений, 

хотя и основная (вторая форма – неоконченное преступле-
ние). В свою очередь, выявляется суть любого преступле-
ния, его фактическая основа: человеческое поведение. 
Мысли, не подкрепленные конкретными действиями лица, 
уголовно-правовых последствий не влекут.

2. Оконченное преступление содержит все признаки 
состава, предусмотренные УК РФ.

Именно данный признак должен отразить специфику 
оконченного преступления и позволить отграничить его 
от неоконченного.

Наличие в деянии всех признаков состава преступле-
ния, закрепленных в диспозициях статей Особенной части 
УК РФ и в некоторых статьях Общей части УК РФ (ст. 19, 
20, 25, 26 УК РФ), позволяет разрешать вопрос об уголов-
ной ответственности лица в общем порядке и назначать 
наказание в рамках санкции статьи. Если перед нами нео-
конченное преступление, то будет либо отсутствовать 
объективная сторона, выраженная в диспозиции статьи 
Особенной части УК РФ (при приготовлении), либо объ-
ективная сторона не получит своего полного развития 
(при покушении). Установление в деянии признаков нео-
конченного преступления отсылает нас к другому поряд-
ку назначения наказания, установленному ст. 66 УК РФ.

Мы считаем, что законодательно закрепленное понятие 
оконченного преступления обладает несколькими недо-
статками.

Один из них вытекает из несовершенства юридической 
техники. Дефинитивная норма, посвященная оконченно-
му преступлению (ч. 1 ст. 29 УК РФ), помещена в главу о 
неоконченном преступлении (гл. 6 УК РФ). Из чего можно 
сделать вывод, что оконченное преступление – производ-
ное от неоконченного, что в корне неверно.

Следуя данной логике, некоторые ученые признают, что 
оконченными преступлениями могут быть только престу-
пления с прямым умыслом, поскольку приготовления и 
покушения совершаются исключительно с указанной 
формой вины [10, c. 15]. Однако, если развить эту мысль, 
мы придем к совершенно неприемлемым выводам.

В случае применения понятия «оконченное преступле-
ние» только к деяниям, совершаемым с прямым умыслом, 
мы будем вынуждены констатировать, что все неосторож-
ные деяния и деяния с косвенным умыслом автоматиче-
ски относятся к неоконченным. При этом признание пре-
ступления оконченным подразумевает наличие в деянии 
всех признаков состава. Ввиду того, что оконченными 
преступлениями могут быть лишь прямоумышленные 
преступления, то придется сделать вывод, что неосторож-
ные преступления и преступления с косвенным умыслом 
не содержат всех признаков состава преступления. Тогда, 
в случае привлечения лица к уголовной ответственности 
за обозначенные преступления, мы напрямую нарушаем 
предписания ст. 8 УК РФ, что недопустимо.

Безусловно, оконченными преступлениями могут при-
знаваться любые преступления, независимо от формы 
вины. Если мы констатируем ненаступление момента окон-
чания применительно к деяниям с косвенным умыслом или 
с неосторожной формой вины, то будет отсутствовать 
состав преступления, вследствие чего утрачивается воз-
можность привлечения лица к уголовной ответственности.

Неверное толкование ч. 1 ст. 29 УК РФ, возникшее 
вследствие несовершенства законодательной техники и 
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выразившееся в признании в качестве оконченных пре-
ступлений исключительно преступлений, совершаемых с 
прямым умыслом, возможно скорректировать путем вне-
сения изменений в УК РФ.

При этом существует два пути решения обозначенной 
проблемы. Необходимо либо переименовать гл. 6 УК РФ 
(вместо «Неоконченные преступления» в «Оконченные и 
неоконченные преступления» [12, c. 16]), либо норму, 
посвященную понятию оконченного преступления, пере-
местить в другую главу. Поскольку родовым понятием по 
отношению к обеим рассматриваемым категориям являет-
ся понятие преступления, то можно соответствующую 
дефинитивную норму разместить в ч. 3 ст. 14 УК РФ. Но 
первый вариант представляется более предпочтительным. 
Выделение оконченных и неоконченных преступлений 
происходит в рамках одной классификации, поэтому 
оправданно регулирование указанных явлений в рамках 
одной главы УК РФ.

Второй недостаток законодательной дефиниции окон-
ченного преступления связан с тем, что понятие, закре-
пленное в ч. 1 ст. 29 УК РФ, не позволяет отграничить 
оконченное преступление от неоконченного. 

Неоконченное преступление, как и оконченное, облада-
ет собственным составом, поэтому формулировка «нали-
чие в деянии всех признаков состава преступления» под-
ходит к обеим указанным категориям [13, c. 531].

Третий недостаток связан с тем, что законодательная 
формулировка оконченного преступления не отражает его 
правовую природу.

Оконченное преступление имеет двойственную право-
вую природу. В научной литературе чаще всего его характе-
ризуют как завершающую стадию совершения преступле-
ния [7, c. 27; 14, c. 77]. Некоторые ученые выступают про-
тив определения оконченного преступления как стадии 
совершения преступления, обосновывая свою позицию 
тем, что стадии совершения преступления показывают 
процесс преступления, тогда как оконченное преступление 
– финальная точка и никакого развития получить уже не 
может [8, c. 39; 15, c. 116–117; 9, c. 99–102; 10, c. 16]. Мы 
предполагаем, что стадия оконченного преступления, хотя 
и не всегда имеет протяженность во времени (не будем 
забывать о длящихся преступлениях), однако без нее не 
будет полным процесс совершения преступления.

Учение о стадиях совершения преступления – учение о 
том, как субъективное переходит в объективное, о процес-
се совершения преступления и о его этапах [16, c. 214]. 
С точки зрения лица, совершающего преступление, оно 
завершится только тогда, когда его намерение полностью 
воплотиться в жизнь. 

Но можно взглянуть на оконченное преступление и под 
другим углом. И в законе (ч. 1 ст. 29 УК РФ), и в судебной 
практике, и в науке уголовного права понятие оконченно-
го преступления связывается с наличием в деянии при-
знаков состава преступления либо c установлением 
момента окончания преступления. Но и момент оконча-
ния преступления, и конструкция состава зависят исклю-
чительно от воли законодателя.

Совершая преступление, лицо стремится достичь своих 
целей. Соответственно, с точки зрения субъекта престу-
пления, оно завершится, когда задуманное воплотится в 
жизнь. С точки зрения законодателя преступление может 

считаться оконченным намного раньше. Получается, что 
одно и то же деяние будет одновременно завершенным, в 
соответствии с законом, и незавершенным, по мнению его 
учинителя. Создается ситуация, когда преступление 
достигнет момента окончания, не дойдя в своем развитии 
до стадии оконченного преступления.

Для разрешения проблемы двойственного понимания 
окончания преступления предлагалось введение различ-
ной терминологии: для обозначения стадии совершения 
преступления пользоваться термином «завершение пре-
ступления», а для обозначения окончания преступления с 
точки зрения законодателя – «оконченное преступление» 
[10, c. 16–17]. На наш взгляд, такое решение не совсем 
удачно, поскольку используются синонимы, которые 
близки по смыслу и не могут отразить различие рассма-
триваемых понятий.

Согласно другому подходу необходимо различать окон-
ченное преступление, когда в деянии содержатся все при-
знаки состава, и окончание преступления, выступающее в 
качестве завершающей стадии совершения преступления 
[17, c. 6, c. 9]. В данном случае для разграничения поня-
тий используются даже не синонимы, а однокоренные 
слова, что еще больше нивелирует их различия.

Разграничить оконченное преступление в понимании 
законодателя и в понимании лица, совершающего престу-
пление, можно через введение специальных терминов. 
Термин «юридическое окончание преступления» отража-
ет, что в деянии содержатся все признаки состава престу-
пления, установленные законодателем, соответственно 
подчеркивает завершение преступления в представлении 
именно законодателя. Термин «фактическое окончание 
преступления», напротив, показывает, что преступление 
завершено для лица его совершающего.

Фактическим моментом окончания преступления неко-
торые ученые называют момент наступления последствий 
[18, c. 63]. Возникает вопрос: какие последствия имеются в 
виду? Если последствия, которые изначально лицо намере-
валось причинить, то такое понимание полностью находит-
ся в рамках предложенной нами концепции. Если послед-
ствия, которые описаны в законе, то перед нами юридиче-
ский момент окончания преступления, соответствующий 
преступлениям с материальным составом. Налицо совпа-
дение двух моментов в одном деянии.

В связи с вышеизложенными недостатками законодатель-
ной дефиниции оконченного преступления, считаем необхо-
димым переформулировать рассматриваемое понятие.

Полагаем, что признаком, выражающим сущность окон-
ченного преступления и позволяющим отграничить его от 
неоконченного, должно стать достижение преступлением в 
своем развитии момента окончания, установленного зако-
нодателем. Юридический момент окончания преступления 
означает, что в деянии аккумулированы все признаки соста-
ва оконченного преступления. Данный момент зависит от 
воли законодателя и может переноситься им на различные 
стадии совершения преступления.

Таким образом, под оконченным преступлением пред-
лагаем понимать преступление, достигшее в своем разви-
тии момента окончания, установленного законодателем.

Несмотря на то, что законодатель термин «момент окон-
чания преступления» в УК РФ не использует, в судебной 
практике он встречается повсеместно. Подавляющее 
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большинство Постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, касающихся практики по делам 
об отдельных видах преступлений, помимо рассмотрения 
вопросов толкования признаков составов преступления, 
разъясняет порядок установления момента окончания 
того или иного преступления. Такое положение свиде-
тельствует о большой практической значимости решения 
данного вопроса. Поэтому возможно определить окончен-
ное преступление, как преступление, достигшее момента 
окончания, установленного законодателем.

В научной литературе предлагается выделять момент 
окончания преступления как самостоятельный признак 
состава преступления [19, c. 12; 20, c. 71–72]. Такая пози-
ция не представляется нам обоснованной. Момент окон-
чания зависит от воли законодателя и детерминируется 
некоторыми признаками объективной стороны (деянием, 

последствиями) и самостоятельной ценности в отрыве от 
них не представляет.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проблемы, 
возникающие при рассмотрении понятия оконченного 
преступления, могут быть решены только комплексно.

Недостаточно устранить несовершенство законодатель-
ной техники, выразившееся в размещении нормы об окон-
ченном преступлении в рамках главы, регулирующей про-
тивоположное понятие – понятие неоконченного престу-
пления. Необходимо также пересмотреть само понятие 
оконченного преступления, отразив в нем двойственную 
правовую природу анализируемого явления.

Таким образом, под оконченным преступлением следу-
ет понимать преступление, достигшее в своем развитии 
момента окончания, установленного законодателем.
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Abstract: The aim of the current research is to analyze the legislative definition of completed 
crime, to consider the theoretical issues of the comprehension of completed crimes, to define 
related problems and offer solutions.
The methods applied in the research included: analysis, synthesis, comparison, system method.
The result achieved can be summed as follows. The paper considers the legislative definition 
of completed crime and includes different interpretations of this phenomenon. It identifies the 
disadvantages of existing interpretations and shows possible solutions. The author mentions 
three main disadvantages of the legislative definition of a completed crime. First, it is the 
imperfection of the legislative technique and the location of the norm in the chapter which 
is dedicated to an uncompleted crime. Second, the legislative definition doesn’t allow one 
to distinguish between completed and uncompleted crimes. Third, there is no indication of 
the legal nature of a completed crime. The author criticizes the fact that the term “completed 
crime” is applied only to crimes which are completed with the direct intention. The paper 
features the author’s own definition of a completed crime, which is based on the achievement 
of the statutory moment of crime completion.
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