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VII Международная научно-практическая конференция.  
Профессиональное образование сотрудников  

органов внутренних дел 
 
15—16 июня 2023 года на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя со-

стоялась VII Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование 
сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состоя-
ние и перспективы». 

 

 
 
Целью проведения Международной научно-практической конференции является, предостав-

ление всем участникам уникальной возможности творческого роста, совместного анализа профес-
сиональных проблем и определения путей их решения, а также внесения весомого вклада в даль-
нейшее развитие психологической работы в системе морально-психологического обеспечения 
МВД России. 

В ходе работы конференции были рассмотрены следующие тематические группы вопросов: 
 состояние и перспективы подготовки специалистов в контексте актуальных задач психоло-
гической работы в органах внутренних дел; 

 психологическое обеспечение служебной деятельности: состояние и перспективы развития; 
 педагогика вчера, сегодня, завтра; 
 психологическое обеспечение надежности специалистов силовых структур; 
 психолого-педагогические проблемы формирования специальных компетенций сотрудников 
в области противодействия преступлений в сфере высоких технологий; 

 нравственно-патриотическое воспитание личности в современных условиях; 
 проблемы отдельных видов экспертных исследований и пути их решения. 
В работе конференции приняли участие зарубежные гости Академии МВД Республики Бела-

русь, Академии народной полиции Социалистической Республики Вьетнам, ведущие ученые обра-
зовательных и научно-исследовательских организаций, а также научно-педагогические работники, 
курсанты и слушатели образовательных организаций. 
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Участники конференции обратили особое внимание на экстремальное обострение междуна-
родной и внутриполитической ситуации, связанное с эскалацией агрессии коллективного Запада 
во главе с США против России. При этом приоритетной деятельностью государства на всех уров-
нях признается морально-психологическая консолидация общества. 

В этой связи научное сообщество пришло к выводу о необходимости организации комплекс-
ной, грамотной повседневной и повсеместной воспитательной работы курсантов через осознание 
традиционных ценностей и перспектив дальнейшего развития страны на их основе. 

 

 
 
Высококвалифицированный состав участников, объединяющий ученых и практиков, позволил 

реализовать комплексный подход к анализу рассматриваемых на Конференции вопросов, наме-
тить перспективы сотрудничества всех заинтересованных сторон в области педагогики и психоло-
гии служебной деятельности. 
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В настоящее время поддержание стабиль-

ности в обществе и обеспечение за счет этого 
нормального и эффективного функционирова-
ния всех социальных институтов является 
приоритетной задачей российского государст-
ва. Значимое место среди дестабилизирующих 
обстановку в обществе факторов занимают 
проявления членами общества девиантного 
поведения в различных формах. Профилактика 
таких проявлений путем целенаправленного 
влияния на процесс формирования и развития 
личности, то есть воспитания, выступает в ка-
честве важнейшего способа воспрепятствова-
ния возникновению опасных для дальнейшего 
благоприятного существования общества 
настроений. 

Понятие девиантного поведения формули-
ровалось многими авторами научных трудов 
по педагогике и психологии. Так, Чернуше- 
вич В.А. рассматривает девиантное поведение 
как «нарушение правил человеческих отноше-

ний в определенном месте и времени» [5, с. 73]. 
Петрова А.В. включает в содержание понятия 
девиантного поведения любое враждебное по-
ведение человека по отношению к окружающим 
его людям, направленное на причинение им ка-
ких-либо неприятностей или вреда. [3, с. 49] 
Приведенные определения понятия девиант-
ного поведения, на наш взгляд, являются не-
сколько суженными, выделяющими в анали-
зируемом явлении лишь одну из сторон его 
возможного проявления (враждебность к ок-
ружающим, привязка к определенному месту  
и времени) и не отражают его сущность в пол-
ном объеме. 

Более убедительным представляется опре-
деление девиантного поведения как действия, 
выходящего за рамки принятых в социуме 
правил и норм [2, с. 249]. В данном случае ак-
цент делается на сознательном пренебрежении 
личностью сложившимися в обществе уста-
новками, требованиями социума к поведению 
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человека в определенных жизненных ситуаци-
ях. При этом, степень проявления такого пре-
небрежении не ограничивается определенны-
ми рамками (демонстрацией враждебности  
к окружающим или жестокостью). Приведенное 
определение позволяет относить к категории 
девиантного поведения как незначительно от-
клоняющиеся от нормы поступки (мелкие пра-
вонарушения), так и резко противоречащие 
сложившимся в обществе нормам поведения 
действия (совершения преступлений, употреб-
ление наркотиков, суициды). Кроме того, по-
добное определение девиантного поведения, 
исключает необходимость рассматривать только 
негативный аспект его проявления и позволяет 
относить к формам девиаций такие явления как 
талант, гениальность, героизм и так далее. 

Тем не менее, вопрос о системе и способах 
профилактики девиантного поведения имеет 
место только в случае его проявления в проти-
воречащих интересам общества (негативных) 
формах. Применение тех или иных профилак-
тических мер определяется причинами, вы-
звавшими проявление девиантного поведения 
человека в конкретной ситуации в той или 
иной форме. Именно выявление причин деви-
антного поведения позволяет избрать наиболее 
эффективные способы предупреждения прояв-
ления подобных девиаций в дальнейшем. 

В качестве факторов, лежащих в основе 
возникновения девиантного поведения, выде-
ляются биологические, психофизиологиче-
ские, психологические, социально-психологи-
ческие и социальные факторы [2, с. 249]. При 
этом, необходимо отметить, что возникнове-
ние девиантного поведения, как правило, яв-
ляется следствием взаимодействия данных 
факторов между собой и не может определяться 
исключительно одним из них. 

Значительная часть авторов в области пе-
дагогики и психологии сходится в мнении, что 
наиболее выражено девиантное поведение 
проявляется в несовершеннолетнем, в основ-
ном, подростковом возрасте. Подобная зако-
номерность имеет место в связи с тем, что 
именно данный период жизни человека харак-
теризуется активным формированием основ-

ных свойств и качеств его личности. В возрас-
те 14—17 лет несовершеннолетние являются 
наиболее подверженными внешнему воздейст-
вию со стороны семьи, друзей, других лиц, 
входящих в круг их общения, а также инфор-
мации, поступающей из открытых источников 
(сети Интернет). 

Е.В. Ветрова отмечает, что возникновению 
девиантного поведения у несовершеннолетних 
способствуют такие свойственные несовер-
шеннолетним особенности как «проявление 
повышенной возбудимости, желание казаться 
взрослым, повышенная самооценка, ложная 
видимая способность к решению своих про-
блем самостоятельно, повышенная агрессив-
ность» [1, с. 198]. Указанные особенности от-
ношения несовершеннолетних к окружающей 
их действительности становятся причиной 
употребления алкоголя в раннем возрасте, 
возникновения наркозависимости, совершения 
противоправных действий, суицидов. 

Кроме того, не менее значительным факто-
ром является наличие или отсутствие у подро-
стков того или иного типа акцентуации харак-
тера. Исследование, проведенное на базе одной 
из средних образовательных школ, проведенное 
с использованием Теста-опросника Г. Шмише-
ка, К. Леонграрда. «Методика акцентуации ха-
рактера и темперамента личности» показало, 
что несовершеннолетние, имеющие склонность 
к девиантному поведению обладают, как пра-
вило, одним (31%) или несколькими типами 
(67%) акцентуацими характера. При этом у 
данной категории лиц наиболее часто встре-
чаются гипертимный (29%), демонстративный 
(22%) и возбудимый (18%) типы акцентуаций 
характера [2, с.249]. 

Помимо этого, значимыми причинами 
проявления различных форм девиантного по-
ведения в несовершеннолетнем возрасте явля-
ется отсутствие сформированных в достаточ-
ной степени чувств долга, ответственности, 
понимания и оценки последствий своих дейст-
вий, установок на недопустимость причинения 
вреда окружающим и осознания необходимо-
сти соблюдать, сложившиеся в обществе нор-
мы поведения. 
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Указанные проблемы являются следствием 
отсутствия должного внимания к процессу фор-
мирования указанных чувств, свойств и качеств 
личности несовершеннолетнего со стороны ро-
дителей, родственников, педагогов в школьных 
учреждениях на различных этапах обучения, то 
есть к воспитанию несовершеннолетних. 

Данной проблеме государство уделяет дос-
таточно пристальное внимание, так как имен-
но несовершеннолетние, склонные к девиант-
ному поведению в дальнейшем составляют 
основу взрослой преступности. 

Об этом свидетельствует наличие дейст-
вующей в настоящее время в Российской Фе-
дерации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025г [6]. 
В данной стратегии определены цели и задачи 
воспитания, а также основные направления его 
развития. 

Данная Стратегия рассматривает процесс 
воспитания детей (несовершеннолетних) как 
национальный приоритет, а в качестве одного 
из его ведущих направлений выделила патрио-
тическое воспитание. 

В тексте Стратегии четко обозначены вхо-
дящие в процесс патриотического воспитания 
направления деятельности, однако единого 
понятие данной стратегией не предусмотрено. 

На основе анализа положений, включае-
мых в содержание патриотического воспита-
ния данной Стратегией, представляется воз-
можность определить его как целенаправлен-
ную деятельность органов и лиц, непосредст-
венно осуществляющих присмотр за несовер-
шеннолетним, а также иных органов и лиц, с 
которыми несовершеннолетние взаимодейст-
вуют, направленная на формирование у несо-
вершеннолетних чувств любви, верности Ро-
дине и ответственности перед ней, уважения к 
символам и традициям Отечества, а также по-
вышение эффективности работы педагогиче-
ского состава по формированию и укреплению 
вышеуказанных чувств у несовершеннолетних 
школьного возраста. 

Аналогичной точки зрения придерживает-
ся Е.Н. Самохина, рассматривающая патрио-
тическое воспитание как систематическую, 

целенаправленную, образовательную и массо-
вую, просветительскую деятельность органов 
государственной власти, общественных орга-
низаций, образовательных организаций и уч-
реждений молодежной политики, иных субъ-
ектов патриотического воспитания по форми-
рованию у граждан нравственных взглядов, 
содержанием которых является любовь к Отече-
ству, уважение истории и культурных особенно-
стей, гражданской позиции, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите Родины [4, с. 256]. 

Таким образом, результатом реализации мер 
патриотического воспитания является формиро-
вание у несовершеннолетних вышеуказанных 
качеств, обладание которыми исключает или 
значительно снижает риск проявления негатив-
ного девиантного поведения, то есть выступает 
эффективным способом его профилактики. 

В качестве средств, используемых при 
реализации данного способа профилактики 
девиантного поведения несовершеннолет-
них, выступают различные формы проведе-
ния воспитательной работы патриотической 
направленности. 

Так, с 1 сентября 2023 года учебная неделя 
всех обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (школьников), а также в образо-
вательных учреждениях среднего специально-
го образования (студентов колледжей) начина-
ется с торжественного поднятия флага Россий-
ской Федерации и исполнения обучающимися 
гимна России. 

Использование данного средства способст-
вует повышению уровня осознания подрост-
ками своей принадлежности к Родине, пони-
манию ими необходимости обеспечивать ее 
безопасность и недопустимости дестабилиза-
ции общественного порядка и общественной 
безопасности путем совершения каких-либо 
антиобщественных или противоправных дей-
ствий, то есть проявлений негативного деви-
антного поведения. 

Достижение аналогичных целей также ста-
новится результатом проведения классных ча-
сов, бесед, круглых столов на патриотические, 
связанные с любовью к Родине, формировани-
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ем чувства долга и ответственности темы. По-
добные мероприятия позволяют подросткам не 
только прослушать информацию о различных 
проявлениях патриотизма, но и самостоятель-
но изучить данный вопрос. Выступление под-
ростков на подобных мероприятиях с докла-
дами и сообщениями, на наш взгляд, пресле-
дует две основные цели. Во-первых, несовер-
шеннолетние самостоятельно изучают сведе-
ния, которые в дальнейшем доносят до своих 
сверстников, что повышает их уровень дове-
рия к преподносимой им информации и соот-
ветственно оказывает более эффективное воз-
действие на процесс ее принятия и усвоения.  
В следствие этого необходимые качества фор-
мируются намного быстрее, что в значитель-
ной степени снижает вероятность совершения 
данными подростками действий, являющихся 
по своей сути девиантным поведением. 

Во-вторых, поиск информации для подго-
товки подобных выступлений, вызывая у под-
ростков интерес, при этом занимает значи-
тельное количество времени, что исключает 
возможность их бесцельного пребывания на 
улицах, в компаниях сверстников, склонных к 
употреблению алкогольной продукции, нарко-
тических средств, совершению преступлений, 
правонарушений и иных антиобщественных 
действий, тем самым, предотвращая проявле-
ние девиантного поведения с их стороны. 

Цель предотвратить нахождение подрост-
ков в обстановке, способствующей возникно-
вению у них девиантного поведения, пресле-
дует и целенаправленная организация досуга 
несовершеннолетних, связанная с их участием 
в общественных объединениях патриотиче-
ской направленности. 

Примером подобного общественного объ-
единения, осуществляющего деятельность по 
патриотическому воспитанию несовершенно-
летних, является Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое движение 
«Юнармия». Данная организация ставит перед 
собой цели воспитания у несовершеннолетних 
чувства любви к своей Родине, совестливости, 
уважительного отношения к памяти и предков, 
формирования у несовершеннолетних актив-

ной гражданской позиции, чувства ответст-
венности за свои поступки и действия. Важ-
нейшем направлением деятельности «Юнар-
мии» является приобщение подростков к здо-
ровому образу жизни, укрепление их физиче-
ской подготовки. 

Реализация данных целей обеспечивается 
путем привлечения детей к мероприятиям по 
сохранению мемориалов, обелисков, несению 
вахт памяти у Вечного огня, волонтерской 
деятельности, обеспечению и участию в круп-
ных культурных и спортивных мероприятиях. 

Участие несовершеннолетних в указанных 
мероприятиях делает их участниками общест-
венно-полезной деятельности, вызывает у них 
интерес, препятствует формированию свойств 
и качеств личности, лежащих в основе прояв-
ления девиантного поведения, исключает об-
щение с лицами, склонными к его проявлениям. 

Эффективным средством патриотического 
воспитания как способа профилактики девиант-
ного поведения несовершеннолетних является 
привлечение детей и подростков к посещению 
музеев и выставок военно-патриотической на-
правленности. Подобные мероприятия способ-
ствуют формированию у несовершеннолетних 
уважительного отношения к прошлому, более 
полному усвоению нравственных ценностей, 
принятых в обществе, что снижает вероят-
ность проявления негативного девиантного 
поведения с их стороны. 

Таким образом, патриотическое воспитание 
является достаточно эффективным способом 
профилактики девиантного поведения несо-
вершеннолетних, так как позволяет сформиро-
вать у них понимание недопустимости наруше-
ния принятых в социуме норм путем вызова у 
них чувства любви к Родине, уважительного 
отношения к государству и обществу. Привле-
чение несовершеннолетних к мероприятиям 
патриотической направленности позволяет ор-
ганизовать их досуг, вызвать интерес к дея-
тельности, направленной на достижение обще-
ственно-полезных целей, развить такие качест-
ва как трудолюбие, дисциплинированность и 
ответственность за совершенные действия и 
принимаемые решения [4, с. 257]. Все это спо-
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собствует формированию личности, не склон-
ной к негативному девиантному поведению, 
совершению антиобщественных действий. 
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В современном мире информационная среда 

развивается быстрыми темпами, и человечество 
стремится внедрять IT-технологии в различные 
сферы жизни. Но при этом многие люди не 
осознают вред, который они могут нанести 
своему психологическому здоровью. 

По утверждению В.Ю. Завьялова, психиче-
ское здоровье — это состояние весьма непо-
стоянного равновесия или слабые колебания 
вокруг точки полагаемого равновесия. 

Актуально уяснение психологического 
здоровья в рамках адаптационного подхода 
(О.В. Хухлаева, Г.С. Никифоров). В данном 
подходе здоровый человек — это благополучно 
приспосабливающийся к условиям внешней 
среды и обладающий слаженными отношениями 
и взаимопониманием с окружающими людьми. 

Современные изменения в социальной и 
экономической жизни могут приводить к по-
вышенной нагрузке на психику и изменению 
ценностей и стереотипов сознания. Особенно 
опасны эти проявления в образовательной сре-
де, так как участники, находящиеся на стадии 

формирования своей личности, могут трансли-
ровать приобретенные ценности и поведенче-
ские стереотипы в жизнь общества в целом. 

В научной литературе достаточно подроб-
но рассматриваются психологические аспекты 
воздействия информационно-коммуникацион-
ных технологий на сознание человека. Совре-
менные технологии приводят к экспоненциаль-
ному росту объема информации и изменению 
роли человека в обществе — он превращается 
из «человека общественного» в «человека ин-
формационного». Это может оказывать влияние 
на профессиональную деятельность человека  
и его восприятие мира в целом. 

Информационные технологии, в том числе 
Интернет, создают новые возможности и про-
блемы для человечества. Исследования пока-
зывают, что информационная среда может вы-
зывать опасные психологические эффекты на 
различных уровнях, включая индивидуальный, 
личностный, субъектный и общественный 
уровни. На индивидуальном уровне люди могут 
испытывать возрастание психической напря-
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женности, тревожности и других изменений  
в психическом и физиологическом состоянии. 
На личностном уровне информационная среда 
может приводить к снижению способности к 
самоопределению, самореализации и принятию 
жизненно важных решений, а также к возник-
новению акцентуаций характера и деформации 
мотивационной направленности. На уровне 
субъекта информационная среда может приво-
дить к ошибкам восприятия информации и на-
рушению выполнения социальных функций,  
а также формированию установок на недоверие 
к источникам информации. На уровне общества 
возможны рискованные социально-психологи-
ческие ситуации. 

В условиях новой информационной реаль-
ности происходит уточнение прогнозируемых 
ранее негативных эффектов, выявляются новые 
проблемы. Существует множество способов 
манипуляции сознанием в киберпространстве, 
например, использование ложной информации, 
угроз, стереотипов и предрассудков, создание 
эмоциональной обстановки. Также важную 
роль играет алгоритмический подход к подбо-
ру и фильтрации информации в поисковых 
системах и социальных сетях, который может 
быть скомпрометирован и использован в целях 
манипуляции мнениями и убеждениями поль-
зователей. 

Загрязнение информационной среды мо-
жет быть связано с различными факторами, 
например, с распространением непроверенной 
и ложной информации, с созданием условий 
для распространения ненормативного контен-
та и насилия в сети, с использованием массо-
вых коммуникаций в целях манипуляции соз-
нанием. Все эти факторы могут привести  
к негативным последствиям для психического 
и физического здоровья людей, а также для со-
циально-психологической ситуации в обществе. 

Рассмотрим, что из себя представляет инфор-
мационная среда и ее воздействие на человека. 

Информационная среда — это весь набор 
условий для технологической переработки и 
эффективного использования знаний в виде 
информационного ресурса. С развитием этой 
сферы каждый человек считает информацион-
ную среду неотъемлемой частью себя. Она харак-
теризуется совокупностью факторов, которые 
оказывают прямое или косвенное, немедленное 
или отдаленное воздействие на человека. 

Согласно взглядам В.Д. Аносова и В.Е Леп-
ского «негативные информационно — психо-
логические воздействия — это, прежде всего 
манипулятивные воздействия на личность, на 
ее представления эмоционально волевую сфе-
ру. Манипуляция сознанием — это специфи-
ческая форма управления людьми путем навя-
зывания им идей, установок, мотивов, стерео-
типов поведения, выгодных субъекту воздей-
ствия, или скрытое психологическое принуж-
дение личности». 

Манипулирование сознанием может проис-
ходить на различных уровнях и иметь разные 
формы проявления. Кроме того, манипулиро-
вание может быть направлено как на индивиду-
альный, так и на коллективный уровень. 

Например, на индивидуальном уровне ма-
нипулирование может происходить через ис-
пользование психологических методов воз-
действия, таких как эмоциональная манипуля-
ция, манипуляция через страх, манипуляция 
через убеждение и т.д. 

На коллективном уровне манипулирование 
может происходить через использование мас-
совых коммуникаций, таких как телевидение, 
радио, интернет и т.д. В таких случаях мани-
пуляция может происходить через выбор оп-
ределенного угла зрения или подачи информа-
ции, а также через использование определен-
ных слов и образов, способных вызвать опре-
деленные эмоции. 

Для подтверждения теории среди курсан-
тов Московского Университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя было проведено анонимное 
анкетирование. 

По результатам анкетирования каждый из 
курсантов пользуется интернет — ресурсами 
ежедневно (100%) для осуществления различ-
ных целей: общение в социальных сетях и 
изучение учебной литературы — (50%); для 
развлекательных целях (в том числе и игро-
вых), просмотров фильмов и прослушивания 
музыки — (27,7%) и другое. Каждый из обу-
чающихся в среднем тратит 6 часов в день на 
пользование Интернетом — (67,4%). В зави-
симости от времени и рода деятельности в Ин-
тернете только 13% курсантов могут обхо-
диться без необходимых потребностей, таких 
как сон, прием пищи. Также стоит отметить, 
что большинство курсантов считают, что при 
работе за компьютером страдает осанка, зре-
ние и психологическое здоровье — (58,7%). 
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Чтобы избежать негативного воздействия 
на психологическое здоровье личности, разра-
ботаны специальные рекомендации, как пра-
вильно пользоваться информационно-телеком-
муникационными устройствами, чтобы они не 
влияли психологическое здоровье. С научной 
точки зрения данные рекомендации в психоло-
гии принято называть гигиеной. 

Гигиена — это совокупность правил и ре-
комендаций, направленных на поддержание 
психического здоровья и профилактику различ-
ных психологических нарушений. Она базиру-
ется на идее того, что поддержание здорового 
образа жизни, как физического, так и психиче-
ского, способствует снижению риска возникно-
вения различных заболеваний и нарушений. 

Перейдем к рекомендациям. 

Установите время использования 

Одной из главных причин негативного 
влияния цифровыми технологиями на психику 
является их неограниченное использование. 
Современное общество может проводить часы 
за компьютером, не замечая, как время летит. 
Чтобы избежать этого, необходимо установить 
время использования для каждого устройства. 
Например, можно установить определенное 
количество времени не более 2—3 часов в день, 
и после этого устройство будет отключаться. 

Ограничьте использование  
социальных сетей 

Социальные сети стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Современное поколение 
использует их для общения, получения ин-
формации и развлечения. Однако, использова-
ние социальных сетей может привести к зави-
симости, а также вызвать негативные эмоции, 
такие как тревога, депрессия и низкое само-
оценка. Поэтому, ограничьте время использо-
вания социальных сетей и не давайте им вли-
ять на эмоциональное состояние. 

Установите границы личной информации 

Пользование интернетом может быть опас-
ным, если не установить границы для личной 
информации. Некоторые люди могут использо-
вать личную информацию для мошенничества, 
кражи личности и других преступлений. По-
этому, необходимо установить границы личной 
информации и не делиться ей с незнакомыми 
людьми или ненадежными сайтами. 

Регулярно делайте перерывы 
Длительное использование может привес-

ти к усталости, стрессу и болезням. Поэтому, 
регулярно делайте перерывы и занимайтесь 
другими делами. Например, вы можете делать 
перерывы каждые 30—60 минут и заниматься 
физическими упражнениями, общаться с 
друзьями или читать книги. 

Таким образом, чтобы избежать негатив-
ных последствий, необходимо осознанно ис-
пользовать информационные ресурсы, выби-
рать только нужную и достоверную информа-
цию, контролировать время, проведенное в 
Интернете, и по возможности ограничивать 
свое участие в негативных ситуациях в он-
лайн-среде. Кроме того, важно поддерживать 
связь с реальным миром, проводить время с 
семьей и друзьями, участвовать в различных 
социальных мероприятиях и заниматься физи-
ческой активностью. Все это поможет сохра-
нить психологическое здоровье и избежать 
возможных негативных последствий исполь-
зования информационной среды. 
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Повышение требований к организации об-

разовательного процесса в вузах МВД России 
остро ставит вопрос о применении новых 
форм, средств и методов физической подго-
товки, ориентированных на формирование го-
товности будущих сотрудников к экстремаль-
ным условиям несения службы. Следует отме-
тить, что необходимые двигательные умения и 
навыки формируются в процессе изучения 
дисциплин, связанных с физической подготов-
кой в образовательных организациях МВД 
России, и в дальнейшем совершенствуются в 
рамках обязательных практических занятий по 
профессионально-служебной и физической 
подготовке в территориальных органах МВД 
России [5, с. 47—48]. 

Однако, как показала практика, организа-
ция процесса физической подготовки курсан-
тов, слушателей и сотрудников ОВД зачастую 

ориентировано на развитие и совершенствова-
ние тех двигательных способностей, которые 
необходимы при сдаче контрольных нормати-
вов согласно действующего Наставления и 
приказов [3, 4]. 

Совершенно очевидно, выход из сложив-
шейся ситуации следует искать в новых под-
ходах, направленных на целенаправленное и 
планомерное формирование потребности бу-
дущих курсантов в активном образе жизни, 
потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями, ориентированными на 
совершенствование наработанного потенциала 
специальной работоспособности, потребности 
и осознанности к сохранению и укреплению 
здоровья в условиях будущей оперативно-
служебной деятельности [5, с. 48]. 

Подтверждение выше сказанного отражено 
в требованиях Федерального государственного 
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стандарта высшего образования (ФГОС) и 
квалификационных требованиях к должности 
служащего «Полицейский». В вузах, осущест-
вляющих подготовку кадров в интересах обес-
печения законности и правопорядка в рамках 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» реализуется 
дисциплина (модуль) «Физическая подготов-
ка» в объеме не менее 11 з.е в очной форме 
обучения. Данное обстоятельство предъявляет 
особые требования к организации образова-
тельного процесса курсантов и слушателей 
вузов МВД России, определяя не только зна-
чимость развития профессионально важных 
двигательных действий и физических способ-
ностей, но и формирование знаний по эффек-
тивному их поддержанию и совершенствова-
нию, в том числе и в рамках самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

В этой связи, неспециальное физкультур-
ное образование выступает как важное усло-
вие формирования культуры физической бу-
дущего сотрудника полиции за счет овладения 
необходимым минимумом знаний и умений 
физкультурной деятельности и их переноса в 
будущую профессиональную деятельность в 
территориальные органы МВД России. 

Именно образование, по своей сути, ори-
ентировано на качественное и полное развитие 
человеческой природы, формирование его лич-
ности [1, с. 156]. 

Обращаясь к проблеме неспециального 
физкультурного образования курсантов и 
слушателей вузов МВД России, следует отме-
тить основополагающую сущность данного 
процесса, ориентированную на систематичную 
и целенаправленную подготовку будущих со-
трудников к эффективной профессиональной 
деятельности, осознанное овладение знания-
ми, умениями и навыками по ее совершенст-
вованию и качественному улучшению [2,  
с. 142, 144]. 

Совершенно очевидно, что без качествен-
ного знания невозможна сознательная деятель-
ность по формированию и реализации двига-
тельных умений, направленных на укрепление 
здоровья, духовного и физического развития 
личности. Знания по адекватному применению 
средств и методов физического воспитания, 
построение и планирование тренировочных 

нагрузок и отдыха позволяют обучающимся 
целенаправленно самосовершенствоваться. 

Неспециальное физкультурное образова-
ние курсантов вузов МВД России следует рас-
сматривать как специально организованный, 
сознательно управляемый педагогический 
процесс, ориентированный на всестороннее 
физкультурное развитие и профессиональную 
подготовленность к будущей профессиональ-
ной деятельности. Качественное формирова-
ние специальных знаний по физическому вос-
питанию и спортивной тренировки, учиты-
вающих общепринятые и инновационные под-
ходы, общеметодические, педагогические и 
специфические принципы, средства, методы, 
способы управления двигательными дейст-
виями должны явиться целевой задачей органи-
зации процесса физической подготовки буду-
щих сотрудников ОВД. 

Реализацию процесса неспециального физ-
культурного образования следует ориентиро-
вать на формирование физической культуры, 
как неотъемлемой части общей культуры лич-
ности, потребности и осознанности в системати-
ческих занятиях физическими упражнениями. 

В процессе формирования потребности к 
занятиям физическими упражнениями следует 
обращать особое внимание на социальные по-
требности по самореализации, самовыраже-
нию будущих сотрудников ОВД; формировать 
биологическую потребность в двигательных 
действиях как в рамках развития определен-
ных физических способностей, так и в потреб-
ности в физической нагрузке на фоне умствен-
ной усталости; духовные потребности через 
познание окружающего мира и самого себя. 

Осознанное отношение к систематическим 
занятиям физическими упражнениями буду-
щих сотрудников ОВД позволит не только по-
вышать уровень физической подготовленно-
сти, но и качественно реализовывать накоп-
ленный потенциал в экстремальных условиях 
несения службы. Основу данного процесса 
должен составить когнитивный опыт, полу-
ченный в рамках теоретических и методиче-
ских занятий по дисциплинам, связанным с 
физической подготовкой; практический опыт, 
основанный на закреплении полученных зна-
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ний в рамках формирования умений выполне-
ния разучиваемых двигательных действий; 
творческий опыт их применения в изменяю-
щихся внешних и внутренних условиях, и, на-
конец, опыт взаимоотношений, ориентирован-
ный на формирование ценностей и мировоз-
зрения. Совершенно очевидно, что, осознан-
ность к поддержанию наработанного потенциа-
ла физической работоспособности будущих 
сотрудников ОВД следует рассматривать через 
пять уровней осознанности: тело, эмоции, 
мысли, действия, осмысление. 

Качественно построенный процесс неспе-
циального физкультурного образования позво-
ляет осознать значимость поддержания ста-
бильной физической готовности будущих со-
трудников ОВД к осуществлению профессио-
нальной деятельности. Систематические заня-
тия физическими упражнениями непосредст-
венно влияют на развитие и совершенствова-
ние физических способностей и, соответст-
венно, на физическое состояния человека. 
Иными словами, появляются новые ощущения 
в теле, которые вызывают адаптацию организ-
ма к предлагаемым нагрузкам, перерастая  
в потребность. 

Необходимым условием развития осознан-
ности является наличие эмоций, то есть через 
наше эмоциональное состояние, ментальное 
здоровье прослеживается взаимосвязь с физи-
ческим здоровьем и здоровьем нашего тела. 

Общеизвестно, что осознанность формиру-
ется через мысли, как установки для реализа-
ции поставленных задач. В рамках неспеци-
ального физкультурного образования следует 
активно применять традиционные подходы по 
оценке выполняемой деятельности, ориенти-
руясь на улучшение индивидуальной физиче-
ской формы. 

Процесс осмысливания выполняемых дви-
гательных действий, применяемых средств и 
методов физического воспитания, технологий 
и методик составляет четвертый уровень фор-
мирования осознанности. 

Наконец, пятый уровень развития осознан-
ности следует рассматривать через постановку 
цели и путей ее реализации, мотивации к ее 
достижению. 

По нашему мнению, программа неспеци-
ального физкультурного образования должна 
содержать основы знаний по всестороннему 
гармоничному развитию личности курсанта, 
двигательным умениям и навыкам, рацио-
нальным способам их выполнения, общемето-
дическим, педагогическим и специфическим 
принципам физического воспитания и спор-
тивной тренировки; осознанному отношению 
курсантов к индивидуальным физической под-
готовленности, преодолению физических на-
грузок, формирование личностной потребно-
сти к физической культуре; систематическое и 
всестороннее повышение функциональных 
возможностей организма на основе знаний ос-
нов адаптации к физическим нагрузкам, разви-
тие общих и специальных физических качеств. 
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В настоящее время Министерство Внут-

ренних Дел представляется нам как сложная 
система, механизм которой определяется 
многими факторами, например: интересами, 
потребностями, жизненным смыслом и цен-
ностными ориентациями в различных соци-
альных группах. Формирование ценностных 
ориентаций и установок на последующую 
жизнь крайне важно у курсантов, как у бу-
дущих офицеров полиции. Это одна из самых 
важных и актуальных проблем современного 
военного образования. 

Развитие ценностей у курсантов стано-
вится приоритетным направлением всех во-
енных институтов. Система ценностных ори-
ентация является нравственным и культур-
ным компонентом будущего офицера. Вос-
питание и развитие у сотрудников органов 
внутренних дел высокого уровня морально-
психологической подготовки являются необ-
ходимым профессиональным свойством лич-
ности и важной составляющей профессио-

нальной готовности. Но следует отметить, 
что уровень морально-психологической под-
готовки сотрудников полиции требует новых 
способов и методов его повышения. Слабый 
уровень морально-психологической зрелости 
может осложнять психологические проблемы 
и приводить к профессиональной деформации. 

На сегодняшний день, сотруднику поли-
ции необходимо обладать рядом профессио-
нальных качеств, таких как, морально-пси-
хологическая готовность, устойчивость, це-
леустремленность, развитые коммуникатив-
ные качества, так как сотрудник полиции по-
стоянно взаимодействует с окружающими 
людьми и другими сотрудниками. 

Ценностные ориентации представляют из 
себя важную характеристику личности. Цен-
ностные ориентации и отношения определя-
ют отношение курсанта к окружающему его 
миру, людям, и установление взаимодейст-
вия с окружающей действительностью. 
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Если курсанту понимать и осознавать 
свои ценностные ориентации, то можно осу-
ществлять поиск собственного места в мире, 
размышлять над целью и смыслом своей 
жизнедеятельности, правильно выбрать свою 
профессию и строить свое будущее, ставить 
перед собой сложные задачи и беспрепятст-
венно решать их, функционировать по прин-
ципу «Через тернии к звездам» — то есть 
ставить перед собой план работы и добивать-
ся желаемого результата. 

Процесс формирование жизненных уста-
новок и ценностей включает в себя несколько 
крайне важных компонентов: 

1. Мировоззрение — это система взгля-
дов курсанта на окружающий его мир, его 
отношение к чрезвычайным ситуациям, спо-
соб адаптации к сложным условиям учебы  
и обстановки. Также это его принципы и по-
стулаты, на которые он ориентируется в своей 
служебно-профессиональной деятельности. 

2. Рефлексия — это критическая переоцен-
ка личных ценностей, в соответствии с общим 
представлением о жизни. Рефлексия — это то, 
как курсант выполняет возложенные на него 
обязанности, как он относится и реагирует на 
внеплановую работу, например: наряды, не-
сение службы, строевая подготовка. 

3. Направленность — это совокупность 
устойчивых мотивов курсанта, которые ори-
ентируют его деятельность. Направленность 
по своей природе является многократным 
качеством человека. Например, можно вы-
явить среди взвода лидера — курсанта, кото-
рый ответственный, стрессоустойчивый, ко-
торый способен быстро приспособиться к 
новым и сложным условиям окружающей 
действительности. Он должен в первую оче-
редь владеть собой, обладать грамотной и 
четко-поставленной речью, также должен 
разбираться в учебных процессах. Его колле-
ги будут чувствовать в нем прежде всего 
друга, с которым не страшно будет пойти  
в бой и помочь в трудную минуту. 

4. Ориентация — это процесс личностно-
го роста и развития курсанта. Ориентация 
представляет собой процесс поэтапного и 
постепенного роста в психическом и мораль-
ном состоянии. Например: в первые месяцы 
обучения курсантам очень тяжело адаптиро-
ваться к новым условиях их жизни, к учебе,  

к новым коллегам, к преподавателям. Посте-
пенно привыкая к условиям их службы, кур-
сантам становится легче, ранний подъем уже 
не кажется ранним, строевая подготовка уже 
не кажется такой суровой, занятия огневой 
подготовкой уже не кажутся скучными и 
бесполезными, а наоборот, очень необычны-
ми и крайне важными в условиях нынешнего 
времени. 

Курсанты и слушатели московского Уни-
верситета Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя — 
это интеллектуальный потенциал будущей 
России. Это особые способы творчества, не-
стандартное решение поставленных задач 
различной сложности, креативные идеи и 
успешная реализация их на практике. 

Анализируя структурные элементы пси-
хологической модели служебной деятельно-
сти в рамках учебной программы находятся 
мероприятия по коррекции жизненных ценно-
стей. Мероприятия с элементами рефлексии, 
например, просмотр военно-патриотических 
фильмов прививают прежде всего любовь к 
Отечеству, к своей семье, к друзьям, колле-
гам. Специализированные тренинги также 
занимают одну из важных ролей в развитии 
ценностей курсанта. Они дают осознание 
ценностно-смыслового и личностного само-
определения будущих сотрудником полиции. 
Такого рода тренинги способствуют разви-
тию возможностей, потребностей и устано-
вок с помощью которых можно повысить 
эффективность морально-психологического 
обеспечения. Также развивается волевая са-
морегуляция и мотив выбора жизненного пу-
ти, нельзя не затронуть и приобретаемую от-
ветственность, как за себя, так и за своих 
близких. 

Курсанты приобретают новые знания, 
умения и навыки и используют их в своей 
служебно-профессиональной деятельности. 
Оказывают поддержку друг другу, своим 
друзьям, как по службе, так и вне ее. Явля-
ются примеров для подражания среди обыч-
ных людей. Курсанты являются эталоном 
вежливости, находясь на рабочих местах в 
идеальном виде, уступая места в обществен-
ном транспорте женщинах, пожилым людям 
тем самым повышая статус государства в 
глазах граждан. 
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Что же нужно делать, чтобы развить в себе 
жизненные ориентации, ценности, порождаю-
щие уверенность в своих ресурсах? 

Во-первых, надо понять самого себя, свои 
чувства, мысли, мнения и отношения. Во-
вторых, надо заполнить жизнь содержатель-
ность стороной, например: переживаниями и 
интересами. В-третьих, развивать свой опре-
деленный круг интересов, например: не толь-
ко интересоваться службой и профессио-
нальными заботами обучающегося в ВУЗе 
МВД, но и обычной стороной общественной 
жизни. Нужно быть разносторонней лично-
стью, интересоваться религией, искусством, 
эстетикой и моралью. 

Жизненные ценности и установки кур-
сантов определяются не только в стенах 
Университета, но и в их окружении, в их 
семьях. Многие компоненты их личности 
формируются в секциях, занятиях спортом, 
прогулками и просмотров фильмов. 

Ценностные ориентации выступают важ-
нейшим фактором, обуславливающий моти-
вы действия и поступков курсантов, почему и 
из-за чего курсант не подготовился к заня-
тию, почему не захотел пойти в наряд, отка-
зался от питания, все это находится у него в 
голове не просто так, а имеется какое-то его 
личное обоснование, которое не всем понятно. 

Таким образом ценностные ориентации 
курсанта являются фундаментом для его 
дальнейшей профессиональной жизни. Они 
будут определять его отношение к его рабо-
те, сослуживцам. Как он будет помогать лю-
дям, как будет ладить со своей семьей. Каки-
ми он будет руководствоваться принципами 
при решение трудно-поставленной задачи. 
Также они будут определять, каким он будет 
офицером, но прежде всего, каким он будет 
человеком в нашем быстро меняющимся ми-
ре. Сможет ли он адаптироваться и быть ку-
миров для многих или же застрянет в себе и 
не сможет выкарабкаться из своего болота? 

Практическая значимость изучения раз-
вития ценностных ориентаций у курсантов в 
период обучения в МосУ имени В.Я. Кикотя 
заключается в том, что полученные данные 
могут быть использованы и самими курсан-
тами, и слушателями в процессе дальнейшей 
профессиональной деятельности, а также 
практическими психологами в ходе установ-

ления психологического контакта. В настоя-
щее время сопровождение психологами под-
готовки высококвалифицированных полицей-
ских осуществляется грамотно с учетом раз-
вития ценностных ориентаций у курсантов в 
период обучения в МосУ имени В.Я. Кикотя, 
что дает уверенность в завтрашнем дне.  
У нынешних сотрудников полиции большой 
багаж знаний, умений и навыков, которые 
помогают решать им сложные задачи в их 
профессиональной деятельности и главное, 
справляться со стрессами, которые возника-
ют в ходе работы. 
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В психологии эта тема всегда была и будет 

актуальной, потому что люди всегда будут за-
давать вопросы: «Как работает сознание и бес-
сознательное?»; «Каким образом влияет бес-
сознательная регуляция поведения на наше 
сознание?». 

Чтобы ответить на эти интересные вопро-
сы, для начала надо разобраться, в чем суть 
этих двух взаимосвязанных понятий. Сознание 
человека представляет собой то, что он может 
увидеть, управлять и самое главное осознать. 
Бессознательное противоположно сознанию, 
мы не можем его увидеть, потому что оно 
управляет процессами скрытно. На самом деле 
не все задумываются, как бессознательное на 
нас реально воздействует, а ведь в этом стоит 
разбираться, иначе мы не сможем понять себя 
и окружающих людей. Понимание в целом — 
это уже путь к великому. Мы должны пони-
мать, что в бессознательном поведении нет 

целенаправленного контроля за своими дейст-
виями, они происходят абсолютно неосознан-
но. С точки зрения системной концепции пси-
хики, сознание — специфическая особенность 
психики, позволяющая ей быть направленной 
на саму себя. 

Австрийский психолог и основатель пси-
хоанализа, Зигмунд Фрейд, объясняя природу 
бессознательного, приводил в пример айсберг. 
Так, сознательное является лишь верхушкой, а 
вся его основная невидимая часть — это бес-
сознательные процессы. Существует опреде-
ленное отличие между ними. Бессознательный 
уровень психической деятельности представ-
ляет собой инстинктивно-рефлекторную дея-
тельность, которая начинает формироваться с 
момента рождения человека. Также З. Фрейд 
утверждал, человек совершает собственные 
ошибки не случайно. Ошибки могут возникать 
при столкновении неосознанных потребностей 
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с осознанными. Так, мы можем не замечать, 
что переживаниями, эмоциями, жизненными 
трудностями человека управляет бессозна-
тельная регуляция (работают стереотипы из 
прошлого опыта жизни, внутреннего мира че-
ловека). Например, люди часто ошибаются в 
выборе будущего спутника жизни или своей 
будущей профессии. Здесь бессознательное 
блокирует наше сознание, то есть, выбрав ме-
сто работы, не осознаешь, что она тебе не под-
ходит по душе, а выбрав спутника жизни, не 
осознаешь, что не любишь. З. Фрейд так же 
выделил три сферы: подсознание (Ид), созна-
ние (Эго) и сверх (Суперэго). Подсознание — 
психические явления, которые, находясь в па-
мяти человека, влияют на его поведение, но им 
не осознаются и не переживаются. Сознание — 
высшая форма психического отражения, кото-
рая полностью осознается человеком. Сверх 
эго — предписания общественности и культу-
ры. Все эти понятия подробно раскрывают 
сущность трех сфер, которые есть у всех лю-
дей. [8; с. 252]. 

Есть еще один из немногих специалистов и 
ученных в этой области, Карл Густав Юнг. Он 
доказал, что бессознательное — это не просто 
дополнение к сознательному разуму, в которое 
остаются «забытые» воспоминания и неприят-
ные ощущения. 

К.Г. Юнг доказал, что бессознательное — 
источник всей жизни, которое превращается в 
сознание и делает из человека личность. То 
есть, из бессознательной материи рождается 
осознанный разум, который на протяжении 
нашей жизни увеличивается и осознается, беря 
плоды из бессознательного мира. Еще он ска-
зал, что осознание и бессознательное играют 
очень важную роль в поддержание общего 
«Я». Если не будет достигнуто равновесие, то 
их сила разрушается, после чего люди стано-
вятся нервными, вспыльчивыми и т.д. [9; 
с. 45—58]. 

Исследовательская работа Юнга позволила 
сделать общий вывод, что бессознательная 
регуляция является главным источником соз-
нания, а именно информация, которая запоми-
нается с рождения и имеет длительное свойст-
во хранения, должна быть прочувствована и 
умело, правильно и грамотно использована 
разумом. Природа бессознательного по Юнгу — 
коллективное и индивидуальное бессознатель-

ное. Коллективным можно считать то, что 
хранится в памяти (воспоминаниях), а также 
опыт предшествующих поколений [9; с. 89]. 
Личное бессознательное могут составлять 
эмоционально окрашенные представления и 
комплексы, которые образуют интимную ду-
шевную жизнь личности. 

Сотрудники ПДН будут сталкиваться с от-
клоняющимся поведением подростков, кото-
рым трудно управлять своими эмоциями, же-
ланиями, потребностями, т.к. бессознательная 
регуляция преобладает в этом возрасте. На это 
может влиять множество глобальных факто-
ров. Половой инстинкт подростков можно рас-
сматривать как феномен бессознательной сфе-
ры. В подростковом возрасте начинает доми-
нировать психологический аспект, и духовный 
мир подростка, юноши и девушки становится 
актуальным. Насколько и как связаны духов-
ное развитие и половое созревание в этот пе-
риод — ключ к пониманию и объяснению ре-
гуляции поведения подростков. 

Вместе с тем, чем сложнее общество (ин-
дустриальное, постиндустриальное), тем еще 
более усложняется данная проблема развития 
для отдельного индивида, так как семья, дети с 
малых лет начинают испытывать вторжение в 
личную жизнь «всемирной паутины» (интер-
нет-пространства) без ограничений.[1; c.106]. 
Это очень сильно влияет на бессознательные 
рефлексы в коре головного мозга. У подростка 
идет постепенная зависимость, привыкание к 
монитору компьютера, смартфона, планшета и 
т.д. Если забрать это все из их рук, то у них 
появляется повышенная агрессия, в первую 
очередь на родителей, так как они являются 
центром их первоначального воспитания и 
развития. Это и есть бессознательная реакция, 
неосознанное поведение (резкое, быстрое, 
спонтанное). 

Как правило, на подростков влияет семья и 
сверстники. Не зря говорят, что все идет из 
семьи. От родителей зависит поведение ребен-
ка сейчас и в будущем времени, когда он ста-
нет личностью в обществе. Дети подражают 
действиям своих родителей, не сознавая ни 
очень хороших и достойных, ни плохих по-
ступков, потому что не умеют или не способ-
ны их оценить и правильно ими управлять. На 
своих сверстников они хотят быть похожими 
во всем и даже быть лучше их, то есть повы-
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шается самооценка. Снижается она в том слу-
чае, когда их никто не понимает, не поддер-
живает, и дети начинают в себе замыкаться, 
подавляя в себе качества лидера, соперника и 
правильно поступающего человека. Очень 
часто в культурах, в семьях господствует табу 
на какое-либо «просвещение» в половом вос-
питании детей и подростков. Оправдывается 
все тем, что это непринято, преждевременно, 
постыдно и неприемлемо. Всякие попытки 
светского общества включить в воспитание и 
просвещение половой вопрос, встречает со-
противление со стороны определенного слоя 
общества, чему способствуют стереотипы, не-
гативные установки и предвзятое отношение. 
[1; с. 110]. 

В конечном итоге, в результате такого 
подхода подростки часто оказываются наедине 
со своими «взрослеющими» проблемами. Если 
не общаться с детьми на интимные темы об их 
взрослении, то они потеряют веру в близких и 
не захотят им рассказывать о своих внутрен-
них проблемах, переживаниях. Вопросы детей 
всегда должны находить отклик в ответах 
близких людей. Для этого необходимо найти 
правильный педагогический подход и погово-
рить с подростком. Подростки с каждым го-
дом своего взросления, удовлетворяя свое лю-
бопытство, постоянно расширяют сферы своих 
познаний. От этого трудно не только им, но и 
родителям, близким людям, которые их окру-
жают. Важно в этот нелегкий период жизни 
подростков помочь сублимировать их мощную 
энергию жизни (либидо) в позитивные дела на 
пользу себе и обществу. 

Работая с такими «трудными» детьми, со-
трудники полиции должны быть терпеливыми, 
сильными духом и выносливыми, ведь работа 
у социального педагога в подразделениях по 
делам несовершеннолетних нелегкая. Профес-
сиональная компетентность сотрудников ПДН 
включает и психологическую подготовлен-
ность [6], которая формируется в рамках фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта по специальности 44.05.01 — Пе-
дагогика и психология девиантного поведения 
в педагогической системе МВД. Технологиче-
ский подход к формированию коммуникатив-
ных способностей специалистов, который так-

же возможно применять и для подготовки со-
циальных педагогов, предложен в [3]. Общаясь 
с детьми, сотруднику ПДН нужно раскрыть их 
внутренние проблемы, бессознательные побу-
ждения, то есть из бессознательного хранили-
ща зажимов и комплексов извлечь их, «выло-
жить на стол», вспомнить вместе с ними дет-
ские годы и те ситуации, которые заложили их 
на бессознательном уровне. А самое главное 
поговорить о снах, потому что они проходят 
на бессознательном уровне регуляции, на ко-
тором мы не можем ими управлять. Именно 
там, во сне, находятся детские страхи и про-
блемы, которые переживаются подростками  
в реальной жизни. 

Важность учета бессознательного уровня 
регуляции подчеркивается в [4, с. 13; 5], т.к. 
качества нижнего уровня иерархии профес-
сионально-важных качеств специалистов свя-
заны именно с неосознаваемыми или мало 
осознаваемыми процессами. 

Управлять своими бессознательными про-
цессами возможно. Для этого необходимо ос-
воить технологию произвольной психической 
саморегуляции. Саморегуляция позволяет из-
влечь глубинные психофизические резервы 
человека, сделать бессознательные процессы 
управляемыми [7; с. 61]. 

В профессиональной деятельности сотруд-
ников ПДН при взаимодействии с подростка-
ми важную роль играют сформированные у 
них коммуникативные установки личности. 
Негативные коммуникативные установки от-
рицательно сказываются на результативности 
общения и могут свести и на нет все усилия по 
налаживанию психологического контакта. Не-
маловажное значение имеет формирование  
у сотрудников ПДН положительных установок 
в коммуникативной сфере. При этом для улуч-
шения их психологической подготовленности 
целесообразно использовать адаптивные тре-
нинговые программы с учетом исходного 
уровня развития у них коммуникативных 
свойств и качеств [2]. 
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На данный момент достаточно много вни-

мания и интереса уделяется исследованию 
разного рода психологических проблем со-
трудников полиции, актуальность эффектив-
ного решения которых усиливается необходи-
мостью обеспечения правопорядка в условиях 
всего происходящего в мире. Эти обстоятель-
ства предъявляют уже повышенные требова-
ния к психологической устойчивости сотруд-
ников внутренних дел, профессиональная дея-
тельность которых насыщена огромным коли-
чеством стрессовых ситуаций. Большой объем 
негативных факторов, проявляющихся в силу 
специфики служебной деятельности, может 
стать причиной синдрома эмоционального вы-
горания, которое отрицательно сказывается не 
только на психофизическом благополучии со-
трудника полиции, но и на их работоспособ-
ности, эффективности деятельности, что мо-
жет привести к негативным последствиям. 

Изучение эмоционального выгорания со-
трудников ОВД напрямую связано со специ-
фикой их профессиональной деятельности, 
носящей трудный, а иногда и экстремальный 
характер. 

Впервые термин «эмоциональное выгора-
ние» был введен в 1974 году американским 
психиатром Х.Дж. Фрейденбергером. Под 
«эмоциональным выгоранием» он понимал 
психологическое состояние здорового челове-
ка, который находится в тесном и интенсив-
ном общении с пациентами или клиентами в 
эмоционально тяжелой нагруженной атмосфе-
ре в процессе оказании им профессиональной 
помощи» [2]. 

Для того чтобы понять какую роль играет 
эмоциональное выгорание для психофизиче-
ского благополучия и работоспособности со-
трудников правоохранительных органов, не-
обходимо понять, что из себя представляют 
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данные понятия. Существует достаточно боль-
шое количество вариаций определения работо-
способности. В словаре физиологических тер-
минов работоспособность определяется как 
«потенциальная способность человека на про-
тяжении заданного времени и с определенной 
эффективностью выполнять максимально воз-
можное количество работы» [5, с. 304]. 

Наиболее обобщенное определение рабо-
тоспособности принадлежит B.C. Аверьянову, 
В.И. Медведеву: «Работоспособность — это 
величина функциональных резервов организ-
ма, которые без ущерба для здоровья могут 
при условии высокого уровня мотивации быть 
реализованы в некоторый объем определенной 
работы заданного качества» [0]. 

Как было отмечено раннее эмоциональное 
выгорание непосредственно отражается и на 
психофизическом благополучии человека. 
Л.В. Куликов определяет психологическое 
благополучие (душевный комфорт) как «сла-
женность психических процессов и функций, 
ощущение целостности, внутреннего равнове-
сия» [3]. В его понимании психологическое 
благополучие является одним из компонентов 
благополучия человека, которое в свою оче-
редь состоит из познавательного и эмоцио-
нального компонентов. Когнитивная состав-
ляющая связана с наличием у личности цело-
стной и непротиворечивой картины мира, по-
ниманием той жизненной ситуации, которая 
происходит прямо сейчас. [3] Эмоциональный 
компонент проявляется в форме переживаний 
субъекта тех чувств, мыслей, которые связаны 
с его успешностью/неуспешностью в различ-
ных сферах деятельности. 

Несомненно, психологическое благополу-
чие также является важным моментом во всем 
этом контексте, но в нашей работе мы будем 
использовать понятие психофизического бла-
гополучия. 

Психофизическое благополучие отражает 
то, как состояние нашего организма отражает-
ся в психическом, а затем по типу спирали 
психическое отражается в психическом и т.д. 
Важно отметить, что физическое состояние 
может реально изменяться, то есть быть заре-
гистрировано медицинскими аппаратами, так 
и это могут быть неуловимые вещи, т.е. по 
внешним показателям ничего не видно, но 

психика человека начинает ощущать эти изме-
нения, это начинает проявляться в количестве 
больничных листов, в снижении мотивации, 
нежелании что-либо делать, а это следствие 
отчасти каких-то физических процессов, про-
исходящих у него. Или же, наоборот, вследст-
вие какой-либо болезни, человек становится 
более агрессивным, несдержанным в поступ-
ках и словах, более тревожным, то есть психи-
ческие процессы порождают определенные 
физические изменения, уже психическое воз-
вращается к физическому. 

А.Ю. Федотов считает, что психофизиче-
ские качества, которыми обладает специалист, 
следует понимать как многоуровневую откры-
тую биосоциальную систему — это совокуп-
ность телесных (прежде всего двигательных  
и физиологических) и психических свойств, 
благодаря которым осуществляется [4]: отра-
жение реальности, построение интегрального 
образа, регуляция деятельности. 

Исследование проблемы эмоционального 
выгорания как фактора психофизического бла-
гополучия и работоспособности проводилось 
на третьем году обучения курсантов 801 учеб-
ного взвода Института-факультета психологии 
служебной деятельности органов внутренних 
дел Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. 

Объектом нашего исследования является 
психофизическое благополучие и работоспо-
собность сотрудника органов внутренних дел. 

Предмет исследования — компоненты 
эмоционального выгорания, детерминирующие 
психофизическое благополучие и работоспо-
собность сотрудника органов внутренних дел. 

Гипотеза исследования — при нарастании 
симптомов эмоционального выгорания, начи-
нается увеличение количества внутренних и 
внешних факторов напряжения, организм на-
чинается истощаться, количество жалоб растет, 
а общее самочувствие и работоспособность 
курсантов ухудшается 

Цель исследования заключается в том, 
чтобы на основе теоретического анализа и 
эмпирической верификации проблемы эмо-
ционального выгорания как фактора психо-
физического благополучия и работоспособ-
ности, выявить характер взаимосвязей между 
данными феноменами у сотрудника органов 
внутренних дел. 
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В соответствии с намеченной целью иссле-
дования были поставлены следующие основ-
ные задачи: 

1. Эмпирически проверить характер влия-
ния эмоционального выгорания на психофизи-
ческое благополучие и работоспособность 

2. Разработать рекомендации курсантам-
психологам 

В исследовании приняли участие 20 человек 
(17 девушек и 3 юношей) в возрасте от 20 до  
21 года. В соответствии с этическими требова-
ниями было получено согласие на проведение 
исследования.  

Для выполнения поставленной цели мы ис-
пользовали следующие методики: гиссенский 
опросник психосоматических жалоб; методика 
Леоновой А.Б. и Величковской С.Б. «дифферен-
цированная оценка состояний сниженной рабо-
тоспособности» (ДОРС); опросник «Текущего 
функционального состояния» (В.А. Доскин, 
Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирош-
ников (1973)); методика В.В. Бойко «Диагности-
ка уровня эмоционального выгорания»; тест 
«Корректурная проба» Бурдона. По результатам 
проведенного исследования можно сказать сле-
дующее (таблица 1). 

 
Таблица 1. Анализ корреляционной матрицы эмоционального выгорания  

и психофизического благополучия 
 

                                    Эмоциональное выгорание 

Психофизическое благополучие 

Фаза  
напряжения 

Фаза  
резистенции 

Фаза 
 истощения 

Самочувствие -0,31 -0,57 -0,49 
Активность -0,34 -0,45 -0,44 
Настроение -0,28 -0,52 -0,48 
Травматический фактор 0,35 0,47 0,65 
Сердечные жалобы 0,41 0,25 0,48 
Желудочные жалобы 0,30 0,53 0,62 
Истощение 0,62 0,29 0,43 
Давление жалоб 0,46 0,51 0,63 

 
 
Анализ корреляционной матрицы выявил 

статистически значимую корреляционную 
связь между эмоциональным выгоранием и 
психофизическим благополучием курсантов 
3-го года обучения МосУ МВД. Полученные 
результаты можно объяснить тем, что на фазе 
напряжения человек начинает чувствовать не-
кое недомогание, дискомфорт, в результате 
чего организм активизируется, для него дан-
ное явление становится «эффектом новизны», 
и так как он не был готов к давлению со сто-
роны, жалоб становится все больше (r=0,46), 
растет истощение (r=0,62), но далее на фазе 
резистентности организм противостоит исто-
щению, так как приобретает ресурсы для 
борьбы с жалобами, подключая волевые про-
цессы, в результате чего его самочувствие 
ухудшается (r=-0,57), настроение портится 
(r=-0,45), а активность падает (r=-0,52), начи-
нают появляться боли в различных частях тела 

(r=0,47), прослеживается положительная кор-
реляционная связь между фазой резистентно-
сти и желудочными жалобами (r=0,53), что 
может проявляться в ропоте курсантов на боли 
в животе и т.п., на третьей фазе эмоциональ-
ного выгорания на уровне тенденции давления 
жалоб истощение растет, все шкалы опросника 
«текущего функционального состояния» «са-
мочувствие», «настроение» и «активность» 
также продолжают коррелировать отрицатель-
но, тенденция сохраняется, поскольку усили-
ваются те жалобы, с которыми они еще могли 
бороться (желудочные жалобы и тревматиче-
ский фактор), но в силу истощения и нехватки 
ресурсов уже это сделать не могут, и в то же 
время появляются все новые жалобы- боли в 
области сердца (r=0,48) и т.п., что сопровож-
дается большим количеством больничных 
листов, пропуском занятий из-за посещения 
врача и т.д. По всей видимости, данная взаи-
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мосвязь может быть обусловлена тем, что ста-
дия напряжения служит предвестником и «за-
пускающим» механизмом в формировании 
эмоционального выгорания, что обуславливает-
ся усилением психотравмирующих факторов. 
На первой стадии у человека появляется некий 
дискомфорт, которого ранее не было, для него 
это является чем-то новым. Но он воспринима-
ет эту проблему как внутреннюю, не требую-
щую сообщения кому-либо, то есть пытается 
справиться с ней самостоятельно за счет внут-

ренних ресурсов, замыкаясь в себе. Далее на 
фазе резистентности напряжение продолжает 
расти, так как внутренних ресурсов не хватает, 
организм не адаптируется, не хватает помощи 
извне. На фазе истощения человек полностью 
истощается, ему необходимы дополнительные 
ресурсы, чтобы не выгореть и восстановить 
свое психофизическое благополучие. 

Но также важно отметить, что эмоцио-
нальное выгорание негативно влияет и на ра-
ботоспособность человека. 

 
Таблица 7. Анализ корреляционной матрицы эмоционального выгорания и работоспособности 
 

                                         Эмоциональное выгорание 
Работоспособность 

Фаза  
напряжения 

Фаза  
резистенции 

Фаза  
истощения 

Утомление 0,12 0,23 0,003 
Монотония 0,22 0,55 0,43 
Пресыщение 0,22 0,24 0,16 
Стресс 0,22 0,04 -0,03 
Объем 0,04 -0,47 -0,29 
Концентрация 0,24 -0,17 -0,14 
Устойчивость концентрации 0,27 0,12 0,02 

 
 
Анализ корреляционной матрицы выявил 

статистически значимую корреляционную 
связь между второй стадией эмоционального 
выгорания и фазой монотонии методики 
«Оценка состояний сниженной работоспособ-
ности, ДОРС» (r=0,55), а также с объемом 
внимания (r=-0,47). Полученные результаты 
могут говорить о том, что работоспособность, 
по нашему мнению, запаздывает, другими 
словами, сначала ухудшается психофизиче-
ское благополучие человека, а потом непо-
средственно ухудшается и работоспособность. 
Наиболее вероятные и значимые связи тен-
денциозно можно выявить на фазе истощения 
эмоционального выгорания с фазой монотонии 
(r=0,43), что может говорить о истощаемости 
человека вследствие длительной монотонии в 
профессиональной деятельности. Объем вни-
мания падает на фазе резистентности, данное 
явление можно объяснить тем фактом, что ор-
ганизм задействует все ресурсы для сопротив-
ления и адаптации к предъявляемым жалобам, 
что сопровождает собой ухудшение в воспри-
ятии количества объектов, которые охватыва-
ются вниманием, одномоментно. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что, при нарастании симптомов эмоцио-
нального выгорания, начинается увеличение 
количества внутренних и внешних факторов 
напряжения, организм начинается истощаться, 
количество жалоб растет, а общее самочувствие 
и работоспособность курсантов ухудшается. 

Для того, чтобы не подвергаться воздейст-
вию негативных факторов и сохранять свое 
общее состояние в тонусе, предотвращая тем 
самым появление симптомов и признаков 
профессионального (эмоционального) выгора-
ния, мы разработали курсантам-психологам 
следующие рекомендации: 

1. Определите для себя главные жизнен-
ные, достижимые цели и сосредоточьте усилия 
на их реализации. 

2. Осваивайте техники саморегуляции. 
3. Планируйте не только свое рабочее время, 

но и свой отдых. Устанавливайте приоритеты. 
4. Используйте на протяжении дня корот-

кие паузы (минуты ожидания, вынужденной 
бездеятельности) для расслабления. Не забы-
вайте хвалить себя. 

5. Не пренебрегайте общением. Обсуждай-
те с близкими вам людьми свои проблемы. 



Social-humanitarian Review 

 

№ 2 / 2023 32

Список источников 

1. Аверьянов, В.С. Физиологические меха-
низмы работоспособности [Текст] / В.С. Аверь-
янов, К.Г. Капустин, О.В. Виноградов // Фи-
зиология трудовой деятельности / В.И. Медве-
дев [и др.]. СПб., 1993. С. 62—82. 

2. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: 
диагностика и профилактик. СПб.: Питер, 
2005. 

3. Куликов Л.В. Здоровье и субъективное 
благополучие личности // Психология здоровья / 
Ред. Г.С. Никифоров. СПб., Изд-во СПбГУ 
2000. (глава в коллективной монографии).  
С. 405—442. 

4. Психологическое обеспечение профес-
сиональной надежности специалиста силовых 
структур: автореферат дис. ... доктора психо-
логических наук: 19.00.03 / Федотов Андрей 
Юрьевич; [Место защиты: Московский уни-
верситет Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации имени В.Я. Кикотя]. Мо-
сква, 2020. 47 с. 

5. Словарь физиологических терминов, М. 
1987. Ответственный редактор академик  
О.Г. Газенко. 

References 

1. Averyanov, V.S. Physiological mechanisms 
of working capacity [Text] / V.S. Averyanov, 
K.G. Kapustin, O.V. Vinogradov // Physiology of 
labor activity / V.I. Medvedev [et al.]. St. Peters-
burg, 1993. pp. 62—82. 

2. Vodopyanova N.E. Burnout syndrome: di-
agnostics and prevention St. Petersburg: Peter, 
2005. 

3. Kulikov L.V. Health and subjective well-
being of the individual //Psychology of Health 
/Ed. G.S. Nikiforov. SPb., Publishing House of St. 
Petersburg State University 2000. (chapter in the 
collective monograph). pp. 405—442. 

4. Psychological support of professional reli-
ability of a specialist of power structures : abstract 
of the dissertation. ... Doctor of Psychological 
Sciences: 19.00.03 / Fedotov Andrey Yuryevich; 
[Place of defense: Moscow University of the Min-
istry of Internal Affairs of the Russian Federation 
named after V. Ya. Kikot]. Moscow, 2020. 47 p. 

5. Dictionary of physiological terms, M. 
1987. The responsible editor is academician  
O.G. Gazenko. 

 
 



Социально-гуманитарное обозрение 

 

№ 2 / 2023 33

 

  А.Ю. ФЕДОТОВ, В.В. ВОЛКОВА. 2023 

 
Проблема психологической готовности курсантов  

института психологии служебной деятельности Мосу МВД России  
имени В.Я. Кикотя при стрельбе из пистолета Макарова 

 
Андрей Юрьевич ФЕДОТОВ,  
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: fedot-andrey2008@yandex.ru 
Вероника Валерьевна ВОЛКОВА, 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: fedot-andrey2008@yandex.ru 
 
Для цитирования: А.Ю. ФЕДОТОВ, В.В. ВОЛКОВА. Проблема психологической готовности курсантов 
института психологии служебной деятельности Мосу МВД России имени В.Я. Кикотя при стрельбе из 
пистолета Макарова // Социально-гуманитарное обозрение. 2/2023. С. 33—36. 

 
The problem of psychological readiness of cadets of the institute  

of psychology of official activity of the Mosu of the Ministry of Internal Affairs  
of Russia named after V.Ya. Kikot when firing a Makarov pistol 

 
Andrey Yurievich FEDOTOV,  
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot' 

E-mail: fedot-andrey2008@yandex.ru 
Veronika Valerievna VOLKOVA, 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot' 

E-mail: fedot-andrey2008@yandex.ru 
 

 
 
Сложившаяся напряженная криминоген-

ная обстановка в стране и другие факторы 
обусловили насущную необходимость совер-
шенствования профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел. Огне-
вая подготовка является одним из наиболее 
приоритетных направлений обучения. Основ-
ной задачей данной дисциплины является 
развитие у офицеров стойких навыков пра-
вильного и надлежащего использования огне-
стрельного оружия, одного из самых эффек-
тивных и в то же время разрушительных 
средств борьбы с преступниками. 

Проблемы совершенствования огневой вы-
учки военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов рассматривали многие 
ученые систем и вооруженных сил, а именно: 
A.B. Барабанщиков, Б.Ц. Бадмаев, М.П. Коро-
бейников, Л.М. Вайнштейна, М.И. Дьяченко, 

А.Е. Иванов, А.И. Давиденко и другие ученые 
и практики. 

Доктор психологических наук Борис Ци-
ренович Бадмаев утверждал, что психологиче-
ский закон усвоения знаний состоит в том, что 
они формируются в процессе активной прак-
тической деятельности [1]. А как мы знаем, 
деятельность стрелка состоит из двух взаимо-
связанных компонентов: прицеливания (дей-
ствия перцептивного) и спуска курка (дейст-
вия двигательного). Исходя из данной взаимо-
связи, можно прийти к выводу, что стрельба 
представляет собой сложным и многоаспектны 
процесс, который связан с рядом проблем, свя-
занных с психическими процессами, свойст-
вами, образованиями и состояниями. 

В формировании личности сотрудника 
особую роль играет психологическая подго-
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товка стрелка, процесс, направленный на соз-
дание его оптимального состояния в стрессо-
вых ситуациях. В связи с этим мы определили 
гипотезу, которая звучит так: система психо-
физических характеристик сотрудника право-
охранительных органов во многом определяет 
успешность его подготовки и высокие ре-
зультаты стрельбы. 

Ход исследования. В исследовании при-
няли участие 23 курсанта (19 девушек и  
4 юноши) 3 года обучения Института пси-
хологии служебной деятельности органов 
внутренних дел. 

Методики исследования. 
1. Методика «Прогноз»; 

2. «Опросник внимательности и осознан-
ности, MAAS»; 

3. Тест «Формула темперамента»; 
4. «Пятифакторный опросник осознанно-

сти, FFMQ»; 
5. Оценка отдельных психофизиологиче-

ских показателей с использованием АППК 
«Мультипсихометр» (координация, статисти-
ческий и динамический тремор). 

Анализ результатов исследования и их 
этапы. 

На первом этапе исследования нами был 
проведен анализ сводных ведомостей успевае-
мости за учебный год, что позволило выявить 
следующие уровни результатов стрельбы (см. 
рисунок 1): 

 

Анализ сводных ведомостей успеваемости 

[ЗНАЧЕНИЕ]
(11 человек)[ЗНАЧЕНИЕ]

( 12 человек)

Стабильные результаты
стрельбы 

Нестабильные
результаты стрельбы 

 
 

Рис. 1. Количественный и процентный состав курсантов по критерию успеваемости 
 
 
На втором этапе нами была проведена ра-

бота по анкетированию курсантов, целью кото-
рой является формирование знаний об уровне 
их психологической подготовки. 

Анкета содержала 17 вопросов закрытого 
типа, с предлагаемыми вариантами ответа. 
Первый блок был направлен на оценку учебной 
деятельности курсантов, второй раскрывал 

причины достижений и неудач при выполне-
нии учебных стрельб. 

Анализ полученных результатов позволил 
выявить следующие проблемы (см. рисунок 2): 

Данные проблемы во многом связаны с тем, 
что курсанты 3 курса не обладают серьезными 
практическими навыками в применении огне-
стрельного оружия. Отсутствие опыта, низкий 
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уровень волевой регуляции приводит к таким 
ошибкам как «производство выстрела» и «ожи-

дание выстрела», что в свою очередь негативно 
сказывается на результатах стрельбы. 

 

Факторы, негативно влияющие на выполнение 
нормативов по огневой подготовке 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
( 4 человека)

[ЗНАЧЕНИЕ] 
( 3 человека)

[ЗНАЧЕНИЕ] 
( 2человек) 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
( 7 человек)

[ЗНАЧЕНИЕ] 
( 7 человек)

закрепощенность/излишнее
напряжение 

боязнь звука выстрела

изменение отношения к
стрельбе на негативное 

возможность получить
неудовлетворительную
оценку 
проблем нет

 
 

Рис. 2. Факторы, негативно влияющие на выполнение нормативов по огневой подготовке 
 
 
Так же курсанты выделяют такой фактор, 

как боязнь звука выстрела. Во многом данная 
проблема связана с неправильным восприяти-
ем раздражителя (звукового барьера): отрица-
тельные эмоции (страх, тревога) вызывают 
вегетативные реакции, которые приводят к 
падению показателей стрелка и возникнове-
нию у него фрустрационных ситуаций. 

Третий этап исследования был направлен 
на изучение различных психофизических 
качеств курсантов. Нами был проведен срав-
нительный анализ успешных и неуспешных 
групп стрелков (см. рисунок 3). 

Анализируя результаты достоверных раз-
личий между группами, мы допускаем вывод, 
что курсанты с высоким показателями стрель-
бы в значительной степени отличаются от кур-
сантов с низким уровнем успешности. 

У группы «успешных» курсантов выявлен 
сопутствующий высокий показатель шкалы 
«полнота сознания», что, вероятно, и обуслав-
ливает успехи в обучении. 

Высокий уровень НПУ в сочетание с низ-
кими показателями статистического и дина-

мического тремора, говорят о том, что респон-
денты, демонстрирующие стабильные резуль-
таты стрельбы, более стрессоустойчивы, по-
этому способны спокойно справляться с дей-
ствиями негативных факторов. 

Наличие достоверных различий в значе-
ниях координационных способностей кур-
сантов говорят о том, что скоростная стрель-
ба из пистолета требует повышенных психо-
моторных способностей. Процессы прицели-
вания и спуска курка во многом зависят от 
выдержки стрелка, так как его уровень само-
обладание во многом сказывается на кучности 
стрельбы. 

Таким образом, мы можем прийти к выво-
ду о том, что для обеспечения психологиче-
ской готовности к стрельбе из пистолета Ма-
карова требуется целостный подход, который 
сочетает в себе образование, обучение, психо-
логическую подготовку и поддержку, которые 
в свою очередь влияют на развитие необходи-
мых навыков, а также уверенности в безопас-
ном и эффективном обращении с огнестрель-
ным оружием. 
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Оценка отличий групп успешных и 
неуспешных курсантов

0
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9

«Группа
неуспешных
курсантов» 
(n = 12)

«Группа
успешных
курсантов» 
(n = 11)

 
 

Рис. 3. Оценка достоверности отличий групп успешных и неуспешных курсантов 
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Язык жестов представляет собой строго 
определенную словесную систему, для кото-
рого присуще свой индивидуальный способ 
выражения, передачи смысла и особенная спе-
цифика в лексике и грамматике. 

Развитие современной России, тем не менее 
переход на совершенно новый уровень в сфере 
создания благоприятной среды для граждан с 
ограниченными возможностями, можно просле-
дить в программе, которая предполагает «созда-
ние правовых, экономических и институцио-
нальных условий, способствующих интеграции 
инвалидов в общество и повышению уровня их 
развития». Цель данной программы позволит 
гражданам с ограниченными возможностями 
интегрироваться в активную жизнь общества. 

Если изучить статистику России за по-
следнее время, то можно констатировать сле-
дующий факт. На территории нашего государ-

ства проживает более 13 миллионов глухих  
и слабослышащих людей, среди них более  
1 миллиона детей. Возникает вопрос обеспе-
чения данной категории граждан необходи-
мым уровнем социализации, адаптации и ком-
муникации. Мостиком, который связывает 
особенных граждан с обществом, выступает 
переводчик. Носителей данного языка на дан-
ный момент насчитывается не более 300 тысяч 
человек. Не стоит забывать, что русский жес-
товый язык является важным коммуникатив-
ным источником, обеспечивающий нормаль-
ную жизнедеятельность «особенных граждан», 
способствует включению их в активную 
жизнь, позволяющим исключать факт отделе-
ния и обделения от всего. Уровень квалифи-
цированного оказания помощи в профессио-
нальной деятельности во многом достигается 
благодаря знанию данного средства общения. 
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В образовательных организациях системы 
МВД России процесс освоения русского жес-
тового языка основывается на следующих 
нормативных правовых актах, которые регла-
ментируют особенностью изучения и состав-
ления рабочих программ: приказ МВД России 
от 15 июня 2015 года № 681/587 «Об объеме 
владения навыками русского жестового со-
трудниками ОВД РФ, замещающими отдель-
ные должности в ОВД РФ», также приказ 
МВД России от 12 мая 2015 № 544 «Об утвер-
ждении Порядка определения должностей в 
ОВД РФ, исполнение обязанностей по кото-
рым требует владения сотрудниками ОВД РФ 
навыками русского жестового языка». 

Изучению русского жестового языка в сис-
теме МВД России уделяется особое внимание 
[1]. В ходе освоения данной дисциплины, ко-
торая осуществляется на краткосрочной ос-
нове, курсанты набирают опыт и приобрета-
ют необходимые навыки и качества, которые 
способствуют интеграции в данную сферу, 
осуществления прямого и последовательного 
перевода. 

Сам процесс обучения сопряжен различ-
ными методиками, позволяющие быстро осво-
ить данный язык. Каждый обучающийся в на-
чале изучения данной дисциплины выбирает 
наиболее оптимальный вариант, который по-
зволяют ему быстро познать данный язык. 
Существуют 2 наиболее распространенные 
методы, применяемые специалистами: 

1. обучающиеся сами придумывают жест, 
которым ассоциируется произнесенные слово 
специалиста. Как показывает практика, в боль-
шинстве случаев продемонстрированные жесты 
совпадают; 

2. изучение проходит структурированно 
согласно тому, что предложено в учебном 
пособии. 

Но существует методика, которая приме-
няется довольно редко. Суть его заключается в 
том, что перед началом освоения дисциплины 
на вводное занятие приглашается гражданин с 
нарушениями функции слуха. Курсанты и 
слушатели на живом примере начинают пони-
мать и осознавать важность изучения данного 
языка, постольку поскольку встает вопрос: 

«Как помочь тому, кого мы не понимаем?». 
Поэтому данная методика вступает наиболее 
эффективным, так как вбирает в себя все спо-
собы изучения. 

Существование категории особенных гра-
ждан породило много мифов и легенд. Боль-
шинство граждан склонны верить тому, что 
люди с нарушениями функции слуха более 
склонны к совершению разного рода преступ-
лении, возникают определенные проблемы с 
законом, обладают низкими интеллектуаль-
ными способностями. Но самым абсурдным 
является версия, когда их причисляют к кате-
гории немых. Факт того, что и люди, имеющие 
нарушение функции слуха, могут говорить 
констатировано тем, что существуют специ-
альные методики позволяющие и им загово-
рить. Следует с самого начало искоренять и 
рассеивать данные мифы и легенды. 

Необходимо отметить правила, которые 
необходимо использовать при общении с осо-
бенными гражданами. 

1. Сотрудник полиции при вступлении в 
контакт должен понимать, что они требуют 
особого отношения и соответственно при 
коммуникации необходимо проследить за ос-
вещением. Свет должен падать в сторону го-
ворящего, так как хорошее освещение позво-
лять читать по губам, понимать демонстри-
руемые жесты и дактилемы. 

2. Не забывать про правильную конфигу-
рацию рук. От того, как вы покажете жест, за-
висит дальнейшее развитие общения и соот-
ветственно получение необходимой информа-
ции, оказание своевременной помощи. 

3. При дактилировании или при осуществ-
лении жестового письма категорически за-
прещается смотреть в свои руки, так как теря-
ется контроль над ситуацией и контакт с граж-
данином. 

4. Речевое сопровождение каждого слова 
жестом или жест словом. Важно понимать, что 
большую часть информации граждане, имею-
щие нарушение функции слуха, получают в 
результате чтения по губам, нежели по дакти-
лемам. От качества произношения, четкости и 
правильности зависит и результат. 

5. Особенность скорости и темпа. Многие 
сотрудники при изучении и освоении данного 
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языка стремятся быстро показать жест, аргу-
ментируя тем, что за короткий промежуток 
времени сумеют дать исчерпывающий объем 
информации. К сожалению, глубоко ошибаются. 
С развитием скорости теряется точность и 
чёткость демонстрируемого жеста, кроме того, 
собеседник может не уловить ваши жесты и 
дактильное письмо. Скорость и темп начнут 
вырабатываться со времени, в частности  
к концу освоения дисциплины. 

6. Не избегайте зрительного контакта. Как 
говорят глухие и слабослышашие граждане: 
«информация идет к нам через глаза и сразу 
попадает в сердце». Нет ничего странного в 
том, что на протяжении всей беседы вы будете 
смотреть в глаза. 

7. Специфическая грамматика. В русском 
языке принято, что основной вопрос стоит в 
начале предложения, по которому можно оп-
ределить, что от нас хочет наш собеседник. Но 
в русском жестовом языке вопросительное 
слово стоит в конце предложения, то есть сна-
чала идет основная информация, а затем сле-
дует вопрос. 

Используя в своей практической деятель-
ности выше изложенное правило, сотрудник 
полиции сумеет завоевать доверие и вступить 
в психологический контакт. В ходе освоения 
данной дисциплины следует отталкиваться от 
базовых жестов, таких как знакомства и ори-
ентирование на местности, затем плавно пе-
рейти к жестам условного обозначения, специ-
альных звании и другие. 

Обобщая вышеизложенное, можно прийти 
к выводу о том, что знание русского жестового 
языка сотрудниками полиции способствуют 
выполнению им прямых обязанностей, а 
именно защита прав и свобод граждан, оказа-
ние помощи в трудной ситуации. Кроме того, 
русский жестовый язык позволит развивать 
логическое мышление, навыки вступления  
 

в коммуникации, и это все положительно будет 
отражаться в их профессиональной деятельно-
сти и установлению психологического контакта 
[2]. Интеграция в данную общественную жизнь 
позволит учитывать и интересы тех лиц, для ко-
торых высказывание своего мнения сопряжено с 
определенными трудностями. Поэтому всегда 
нужно помнить, что сотрудник полиции — это 
связующее звену между регулированием об-
щественных отношении также прав и свобод 
особенных граждан. 
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Данная тема является актуальной и важ-

ной, потому что в работе сотрудника полиции 
внимание играет ключевую роль и может по-
влиять на результат его деятельности. 

Внимание — это способность человека 
выбрать из общей массы информации наибо-
лее важные и интересные для решения постав-
ленных задач. По мнению Сударика А.Н. и 
Федотова С.Н. внимание сотрудника полиции 
необходимо рассматривать, как перцептивное 
действие. [1.c. 53] Внимание дает возможность 
ориентироваться в ситуации, выявлять причи-
ны различных явлений и реагировать на них 
соответствующим образом. 

Внимание в работе сотрудника полиции 
очень важно, так как он должен постоянно на-
ходиться в состоянии готовности к действию. 
Он должен обладать не только высокой про-
фессиональной подготовкой, но и уметь быст-
ро оценить ситуацию, выявить причины ее 
возникновения и принять меры к ее решению. 

Внимание помогает сотрудникам полиции 
оставаться бдительными и аккуратными в своей 
работе. Например, оно может помочь им заме-

тить подозрительное поведение или объекты, 
которые могут представлять опасность для 
общества или самих сотрудников. 

Почему внимание так важно? Во-первых, 
когда мы проявляем внимание, мы лучше вос-
принимаем информацию, лучше понимаем 
происходящее вокруг нас. Это позволяет бы-
стрее и эффективнее реагировать на возни-
кающие проблемы, своевременно предотвра-
щать преступления и решать другие важные 
задачи. Во-вторых, внимание позволяет избе-
жать ошибок и промахов. Когда мы не обраща-
ем на что-то внимание, мы можем упустить 
важные детали и допустить ошибки. Например, 
при проведении операции по задержанию пре-
ступников, если сотрудник не обратил внима-
ние на некоторые подробности, это может 
привести к неудаче всей операции. 

Также внимание позволяет лучше пони-
мать людей, с которыми мы имеем дело. Когда 
мы проявляем внимание к человеку, мы мо-
жем лучше понять его мотивы, потребности, 
поведение. Это особенно важно в работе с 
криминальными элементами, где необходимо 
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быстро принимать решения и предотвращать 
преступления. 

Однако, внимание требует постоянной 
тренировки и развития. Сотрудники полиции 
должны постоянно обучаться новым методам 
и технологиям, которые помогут им более 
эффективно выполнять свои обязанности. 
Они также должны учиться контролировать 
свои мысли и эмоции, чтобы не допустить 
ошибок или неправильных решений в слож-
ных ситуациях. 

В работе сотрудника полиции внимание 
может направляться на различные аспекты 
деятельности: 

 Внимание к поведению людей в общест-
венных местах, на улицах и в общест-
венном транспорте. 

 Внимание к потенциальным преступни-
кам и к тем, кто может быть вовлечен  
в криминальные дела. 

 Внимание к происходящим событиям на 
территории, на которую прибыл сотруд-
ник полиции. 

 Внимание к своему здоровью, чтобы в 
случае необходимости, быть готовым к 
быстрому и продолжительному действию. 

Одним из основных требований к сотруд-
никам полиции является высокий уровень 
внимательности. Он помогает быть внима-
тельным к каждой детали, даже самой ма-
ленькой, оценивать ситуацию, предвидеть 
развитие событий. 

Однако, как и любая другая качественная 
особенность, внимание у сотрудника полиции 
может снижаться со временем. Это происхо-
дит из-за различных причин, таких как уста-
лость, рутина, повторяемость действий и т.д.  
В таких случаях сотрудник должен попытаться 
восстановить свою внимательность, нацелен-
ность на решение задачи и перестраиваться на 
конкретную ситуацию. 

Необходимо помнить, что при визуальной 
диагностике личности собеседника наиболее 
высокой информативностью обладают экс-
прессия глаз, мимика и пантомимика, жести-
куляция, речь [5, с. 290—291], которые позво-
ляют определить не только состояние челове-
ка, но и правдивость предоставляемых сведе-
ний [2, с. 17—22]. 

В заключение, хочется подчеркнуть, что 
внимание является очень важным элементом в 
работе сотрудника полиции. Оно помогает 
быть готовым к действию в различных ситуа-
циях, быстро ориентироваться в ситуации, 
правильно принимать решения и совершать 
эффективные действия в рамках своей профес-
сиональной деятельности. 
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Сотрудники силовых структур работают  

в условиях повышенной опасности и стресса. 
Они защищают наше общество от различных 
угроз, включая террористические акты, пре-
ступления и другие неблагоприятные собы-
тия. Однако работа в правоохранительных 
органах может негативно сказаться на психи-
ческом здоровье сотрудников, что может 
привести к выгоранию и другим психическим 
расстройствам. 

Психологическое обеспечение сотрудни-
ков силовых структур является важным эле-
ментом их профессиональной подготовки  
и образования. Оно направлено на поддер-
жание психического здоровья и эмоцио-
нальной стабильности сотрудников, а также 
на предотвращение выгорания и психиче-
ских расстройств. 

Цель исследования: изучить вопросы пси-
хологического обеспечения сотрудников сило-

вых структур и определить эффективность 
проводимых мероприятий. 

Методы исследования: анализ научной ли-
тературы, опрос сотрудников силовых струк-
тур, интервью с психологами, наблюдение за 
проводимыми мероприятиями. 

Психологическое обеспечение для сотруд-
ников силовых структур является важным 
элементом их профессиональной подготовки и 
образования и представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на поддержание 
психологического здоровья и эмоциональной 
устойчивости сотрудников, работающих в ус-
ловиях повышенной опасности и стресса. 

Оно направлено на поддержание психиче-
ского здоровья и эмоциональной стабильности 
сотрудников, а также на предотвращение вы-
горания и других психических расстройств. 
Для достижения этих целей используются раз-
личные методы и технологии, такие как кон-
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сультирование, тренинги, психологические 
семинары, групповые и индивидуальные заня-
тия, психологические тесты и опросники. Раз-
витие профессиональных навыков и компе-
тенций в психологии и разрешении конфлик-
тов также является важным элементом психо-
логической поддержки для сотрудников сило-
вых структур. Сотрудники силовых структур 
— это люди, которые постоянно находятся в 
стрессовых ситуациях, испытывают высокую 
нагрузку на психическое и физическое здоро-
вье. Поэтому важно обеспечить им психологи-
ческую поддержку и помощь. 

Основными задачами психологического 
обеспечения сотрудников силовых структур 
являются: 

1. Предупреждение профессионального вы-
горания и психических расстройств. 

2. Обеспечение психологической поддерж-
ки при травматических событиях и кризисных 
ситуациях. 

3. Повышение эффективности командной 
работы и управления стрессом. 

4. Развитие профессиональных навыков и 
компетенций в области психологии и кон-
фликтологии. 

Также, среди основных задач психологиче-
ского обеспечения сотрудников силовых 
структур следует выделить профилактику пси-
хологических проблем, для решения которой 
периодически проводятся тренинги, курсы по-
вышения квалификации, которые, в свою оче-
редь, помогают сотрудникам научиться эф-
фективно справляться со стрессом, управлять 
эмоциями, общаться с коллегами и граждан-
ским населением. 

Для решения этих задач используются раз-
личные методы и технологии, такие как кон-
сультирование, тренинги, психологические 
семинары, групповые и индивидуальные заня-
тия, психологические тесты и анкеты. 
Психологическое обеспечение сотрудников 
силовых структур является важным элементом 
их профессиональной подготовки и обучения, 
а также гарантирует сохранение их здоровья и 
эмоциональной устойчивости в условиях по-
вышенной опасности и стресса. 

Рассмотрим более подробно основные 
компоненты задач психологического обеспе-
чения сотрудников силовых структур: 

1. Предотвращение выгорания и психиче-
ских расстройств. 

Выгорание — это состояние, когда человек 
испытывает эмоциональное и физическое ис-
тощение, вызванное продолжительным стрес-
сом на работе. Сотрудники силовых структур 
часто сталкиваются с травматическими собы-
тиями и кризисными ситуациями, которые мо-
гут привести к выгоранию и другим психиче-
ским расстройствам. 

«Психологическое обеспечение для со-
трудников силовых структур направлено на 
предотвращение выгорания и других психиче-
ских расстройств.» [3, С. 261—266] Для этого 
используются различные методы и техноло-
гии, такие как консультирование, тренинги, 
психологические семинары, групповые и ин-
дивидуальные занятия, психологические тесты 
и опросники. 

2. Предоставление психологической под-
держки во время травматических событий  
и кризисных ситуаций. 

Сотрудники силовых структур часто стал-
киваются с травматическими событиями и 
кризисными ситуациями, такими как терро-
ристические акты, природные катастрофы и 
другие неблагоприятные события. Эти собы-
тия могут негативно повлиять на психическое 
здоровье сотрудников. 

Психологическое обеспечение для сотруд-
ников силовых структур включает в себя пре-
доставление психологической поддержки во 
время травматических событий и кризисных 
ситуаций. Для этого используются различные 
методы и технологии, такие как консультиро-
вание, тренинги, психологические семинары, 
групповые и индивидуальные занятия. 

3. Улучшение эффективности работы ко-
манды и управление стрессом. 

Сотрудники силовых структур часто рабо-
тают в командах. Эффективность работы ко-
манды может быть улучшена через психоло-
гическую подготовку и тренинги. Кроме того, 
работа в правоохранительных органах может 
быть связана с высоким уровнем стресса, ко-
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торый может негативно сказаться на эффек-
тивности работы. 

«Психологическое обеспечение для сотруд-
ников силовых структур направлено на улуч-
шение эффективности работы команды и 
управление стрессом.» [4, С. 216—219] Для 
этого используются различные методы и тех-
нологии, такие как тренинги по навыкам ком-
муникации, тренинги по управлению стрессом 
и другие. 

4. Развитие профессиональных навыков и 
компетенций в психологии и разрешении кон-
фликтов. 

Сотрудники силовых структур должны об-
ладать навыками и компетенциями в психоло-
гии и разрешении конфликтов. Это поможет 
им лучше понимать человеческое поведение, 
управлять конфликтными ситуациями и пре-
дотвращать насилие. Психологическое обес-
печение для сотрудников силовых структур 
включает в себя развитие профессиональных 
навыков и компетенций в психологии и раз-
решении конфликтов. Для этого используются 
различные методы и технологии, такие как 
тренинги, семинары и другие. 

Кроме того, «психологическое обеспече-
ние сотрудников силовых структур включает в 
себя консультационную помощь.» [1, С. 209—
214] При необходимости сотрудник может об-
ратиться к психологу для решения личных или 
профессиональных проблем. Важно, чтобы 
психолог был профессионалом и имел опыт 
работы со служащими силовых структур. 

Также важно обеспечить сотрудников си-
ловых структур условиями для отдыха и вос-
становления после тяжелых операций. Для 
этого могут использоваться специальные пси-
хологические программы, которые помогают 
сотрудникам расслабиться, снять напряжение 
и восстановить силы. 

Наконец, «психологическое обеспечение 
сотрудников силовых структур должно вклю-
чать в себя работу с их семьями». [2, С. 90—
96] Ведь часто близкие люди страдают от того, 
что их родственники работают в опасных ус-
ловиях. Поэтому важно помочь им понять, как 

поддерживать своих близких и как справлять-
ся со своими эмоциями. 

В целом, психологическое обеспечение со-
трудников силовых структур — это важный 
аспект их профессиональной деятельности. 
Оно помогает им сохранять психическое и фи-
зическое здоровье, а также повышает эффек-
тивность их работы. Поэтому государство 
должно уделять этому вопросу должное вни-
мание и обеспечивать необходимые ресурсы 
для реализации психологических программ и 
мероприятий. 

Результаты исследования показали, что 
психологическое обеспечение является важ-
ным аспектом профессиональной деятельно-
сти сотрудников силовых структур. Большин-
ство опрошенных сотрудников отметили по-
ложительный эффект от проводимых тренин-
гов и консультаций. Однако, некоторые со-
трудники не получают достаточной поддерж-
ки и помощи в решении своих проблем. 

Интервью с психологами показали, что для 
эффективного психологического обеспечения 
необходимо учитывать особенности профес-
сиональной деятельности сотрудников сило-
вых структур и проводить индивидуальную 
работу с каждым сотрудником. Также важно 
обеспечивать условия для отдыха и восстанов-
ления после тяжелых операций. 

Наблюдение за проводимыми мероприя-
тиями показало, что эффективность психоло-
гического обеспечения зависит от квалифика-
ции и опыта психологов, а также от уровня 
организации и проведения мероприятий. 

Таким образом, психологическое обеспе-
чение сотрудников силовых структур является 
важным аспектом их профессиональной дея-
тельности. Для повышения эффективности 
психологического обеспечения необходимо 
учитывать особенности профессии и прово-
дить индивидуальную работу с каждым со-
трудником. Также, стоит отметить, что госу-
дарство должно уделять этому вопросу долж-
ное внимание и обеспечивать необходимые 
ресурсы для реализации психологических про-
грамм и мероприятий. 
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Детские годы являются уникальными, по-

тому что именно в них формируются духов-
но-нравственные ценности, усваиваются  
общепринятые правила и нормы поведения, 
которые потом окажут огромное влияние на 
процесс социализации и самоопределения 
личности. Подробнее мы рассмотрим про-
блему физического воспитания у детей. 

Физическое воспитание — это целена-
правленная деятельность, направленная на 
формирование здорового и физически разви-
того общества [1]. Но современные реалии 
говорят о том, что проблема физического 
воспитания является актуальной и на госу-
дарственном уровне происходит разработка 
проектов, направленных на решение данной 
проблем. 

Так, нами были выделены следующие про-
блемы физического воспитания: 

1. Снижен уровень мотивации у несовер-
шеннолетних к занятию спортом, ведению ак-
тивного и здорового образа жизни, а также 
совершенствованию себя физически; 

2. Развитие современных автоматизиро-
ванных технологий существенно ограничивает 
физическую активность; 

3. Слабые познания социально активного 
населения в области валеологии и физической 
культуры. 

Снижение уровня мотивации у несовер-
шеннолетних к занятию спортом, ведению 
активного и здорового образа жизни является 
последствием массовой цифровизации обще-
ства: когда молодые мамы и папы с ранних 
лет дают ребёнку в руки телефон вместо мя-
чика или кубика, когда вместо активной игры 
со сверстниками несовершеннолетний «зали-
пает» в экран телефона, когда досуг стано-
вится не посещением бассейна или прогулки 
по лесу, а сводится к просмотру социальных 
сетей, стриминговых сервисов. 

К снижению двигательной и физической 
активности привела массовая автоматизация 
устройств, так большинство населения нашей 
страны передвигается на автомобилях, на 
производствах физическую работу выполняют 
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машины с искусственным интеллектом,  
а человек лишь руководит процессом, прояв-
ляя умственную активность, но не физическую. 

Знаете ли Вы, что такое валеология и по-
чему её изучают педагоги, психологи, меди-
цинские работники? Наверное нет, если Ваша 
профессиональная деятельность или круг ин-
тересов не связаны с вышеперечисленными 
областями. На данный момент, в Российской 
Федерации на низком уровне развита культура 
просвещения в вопросах валеологии и физиче-
ского воспитания, хотя просвещать население 
об этом необходимо со школьной скамьи. 

На сегодняшний день на территории нашей 
страны действует Стратегия развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2030 года, цель которой — 
сделать Россию ведущей мировой спортивной 
державой [2]. В 2024 году должен завершиться 
I этап по реализации мероприятий, регламен-
тированных данной Стратегией, что невоз-
можно в полной мере, в связи с проведением 
специальной военной операцией на Украине, 
так как ряд положений охватывает участие  
в международных спортивных мероприятий, 
что сейчас возможно для российских спорт-
сменов только под нейтральным флагом, а 
иногда и вовсе невозможно из-за санкций. 

Поэтому сейчас развитие физического вос-
питания в России столкнулось с изоляцией, 
что в свою очередь, может выступать неким 
стимулом для развития внутригосударствен-
ной отечественной спортивной политики. Для 
этого необходимо организовать: 

 Просветительскую работу с лицами, со-
циально активного возраста, направлен-
ную на приобщение к спортивной куль-
туре социально-активного населения, её 
приоритетах и возможностях развития. 

 Организация в дошкольных и школьных 
учреждениях работы по формированию 
физически развитого и здорового поко-
ления, посредством занятий физической 
культурой, проведения спортивных ме-
роприятий, организации просмотра био-
графических фильмов, описывающих 
становление спорта в России. 

Стоит острая проблема в доступности 
спортивных секций в городских учреждениях 
для лиц, желающих заниматься профессио-
нальным спортом. Зачастую отсутствуют спе-
циально оборудованные залы и площадки, а 
также необходимый для занятий инвентарь.  
В рамках заседания коллегии Министерства 
спорта было озвучено, что на март 2023 года 
открыто более 310 спортивных объектов, что 
может говорить о том, что государство обес-
покоено данной проблемой и принимает меры 
для её устранения. 

Таким образом, на сегодняшний день нами 
выделена необходимость в комплексном изу-
чении данной проблемы и разработке про-
граммы, направленной на поддержание и раз-
витие физического воспитания, как несовер-
шеннолетних, так и взрослых, поскольку от 
этого зависит будущее не только отдельной 
личности, но и всего государства в целом. 
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Восстановлении нарушенного психо-эмо- 

циального состояния сотрудников ОВД в ходе 
выходе выполнения служебных задач — акту-
альный вопрос психологической науки, рас-
смотрение которого характерно для теоретико-
практических исследований отечественных и 
современных психологов. Действительно, 
осуществление профессиональной служебной 
деятельности сотрудников полиции происхо-
дит в особых условиях и экстремальных си-
туациях, а, следовательно, сопровождается 
применением огнестрельного оружия, харак-
теризуется физическими и психическими пе-
регрузками, что, безусловно, порождает стрес-
сы и другие негативные эмоциональные со-
стояния. Таким образом, на сегодняшний день 
возросла необходимостью обладания сотруд-
никами органов внутренних дел навыками 
произвольной психической саморегуляции, 
способствующей повышению уровня стрессо-
устойчивости. 

В психологической науке сформулированы 
подходы к рассмотрению сущности понятия 

«психическая произвольная саморегуляция». 
Обратимся к научным трудам В.И. Моросано-
вой и обозначим интерпретацию следующего 
характера: под произвольной психической са-
морегуляцией следует понимать «способность 
человека осознанно и целенаправленно регу-
лировать свое поведение и пропорциональную 
представленность различных функций, искус-
ственно трансформируя процесс осознания 
себя» [7] . Безусловно, данное профессиональ-
но — психологическое действие наделено ха-
рактерными особенностями, основная задача 
которого заключается в восстановлении пси-
хики сотрудников полиции, что является зна-
чимым для эффективности выполнения воз-
ложенных на них обязанностей в рамках целе-
направленной компетенции. 

Вопрос о возникающем стрессе в результа-
те выполнения служебных задач сотрудниками 
органов внутренних дел продолжает волновать 
психологов в настоящее время. На сегодняш-
ний день, вследствие совокупности научных 
мнений выдающихся психологов, представля-
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ется возможность сформулировать ключевые 
стрессфакторы, характерные для сотрудников 
органов внутренних дел. Ярким примером, 
подтверждающим вышеуказанную мысль, 
следует считать огневую подготовку сотруд-
ников ОВД, являющуюся одним из видов про-
фессионально — служебной подготовки в сис-
теме органов внутренних дел, которая нахо-
дится в аспекте особого положения в вопросах 
психологической направленности. Действи-
тельно, несмотря на учебно-тренировочный 
процесс в рамках занятий по огневой подго-
товке, реальная ситуация с применением огне-
стрельного оружия может стать стрессовой 
для сотрудников органов внутренних дел, к 
чему необходимо иметь не только правовую, 
но и психологическую подготовку, а именно 
обладать определенным уровнем стрессо-
устойчивости и овладение самоконтролем в 
экстремальных условиях. 

Необходимо отметить: более актуально 
применение навыков произвольной психиче-
ской саморегуляции для курсантов, обучаю-
щихся в образовательной организации МВД 
России, где подобные ситуации моделируются 
на занятиях по огневой подготовке. На огне-
вом рубеже могут случаться различные непри-
ятности и казусы, в результате которых со-
трудники органов внутренних дел могут дос-
тигать критического момента эмоционального 
перенапряжения и чувствуют себя подавлено. 
Так называемое свойство «суженного созна-
ния» мешает таким сотрудникам рационально 
мыслить и действовать осознано для достиже-
ния поставленной задачи. Именно в этом слу-
чае становится актуальным применение мето-
дов произвольной психической саморегуляции. 
Следовательно, целенаправленное использова-
ние психической произвольной саморегуляции 
позволяет сотруднику регулировать психоэмо-
циональное состояние и поведения, достигать 
поставленных оперативно-служебных задач. 

На сегодняшний день существует доста-
точно большое количество научных трудов, в 
которых выделяют методы произвольной пси-
хической саморегуляции, характерные для 
восстановления психоэмоциионального со-
стояния сотрудников ОВД. Проанализировав 
материалы, выделим следующую классифика-
цию методов произвольной психической са-
морегуляции, куда входит: 

1. аутогенная тренировка, куда входят уп-
ражнения для стабилизации душевного равно-
весия, спокойствия, расслабленности; 

2. приемы релаксации, направленные в 
большей степени на мышечное расслабление; 
психорегулирующая тренировка, основой ко-
торой является возвращение концентрации 
внимания; 

3. изменение направленности сознания, то 
есть возможность отвлечься от происходящего; 

4. «использование систематической десен-
сибилизации для саморегуляции; 

5. снижение остроты переживаний с по-
мощью «диссоциации»; музыкотерапия и дру-
гие» [6]. 

Проведя экспериментальное пилотажное 
исследование, результаты которого оказали 
влияние не только на показатель стрельбы, но 
и в целом на психическое состояние курсантов 
образовательной организации системы МВД 
России, стоит остановится на аутогенной тре-
нировке как одной из наиболее преимущест-
венной и часто используемой обучающимися. 

Методика аутогенной тренировки была 
разработана И.Г. Шульцем и представляет со-
бой процесс релаксации, направленный на 
снятие физического и психического напряже-
ния. Для восстановления психических состоя-
ний выделяют основные факторы для прове-
дения данной тренировки: 

1. наличие высокой мотивации и готовно-
сти к деятельности; 

2. поддержание определенного положения 
тела, способствующего получению пользы от 
применяемого метода; 

3. сведение к минимуму воздействия внеш-
них стимулов и концентрация сознания на 
внутренних ощущениях; 

4. концентрация внимания на телесных 
ощущениях. 

В основе этого метода которой лежат фор-
мулы самовнушения, которые позволяют 
снять «мышечные» зажимы. Применение из-
вестной методики Иоганна Шульца осуществ-
ляется с помощью фраз «Я спокоен» — успо-
коиться. Или, например, при фразе «Мое тело 
теплое», кровеносные сосуды расширяются и 
становится тепло, а фраза «Мое тело тяжелое — 
мышцы расслаблены», происходит ощущение 
своего вес. Например, убеждение: «тело свежее, 
легкое, хочется двигаться, голова ясная» —  
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у человека рождается мотивация к действиям. 
Необходимо отметить: занятие такой трени-
ровкой для сотрудников органов внутренних 
дел при выполнения служебных задач на огне-
вом рубеже требуется при постоянной еже-
дневной тренировке в течение 3 месяцев (ут-
ром после пробуждения, после обеда, вечером 
перед сном по 5—7 минут), что значительно 
позволяет быстро снять напряжение и настро-
иться на работу. 

Следовательно, использование аутогенной 
тренировки в деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел возможно в следующих 
направлениях: 

1. Уменьшение чувства тревоги, возни-
кающего в ходе осуществления профессио-
нальной деятельности, а также волнения и, как 
следствие, эмоциональной напряженности. 
Тренировки, реализуемые в данном направле-
нии, способствуют оценке оперативной обста-
новки сотрудниками органов внутренних дел; 

2. Регуляция функции сна. Безусловно, ча-
сы отдыха важны для сотрудников органов 
внутренних дел, выполняющих обширный 
объем полномочий. Выполнения упражнения 
аутогенной тренировки для восстановления и 
регуляции сна наибольше актуальны для со-
трудников, находящихся на суточной службе. 
В данном случае необходимо вспомнить о уп-
ражнении, вызывающим ощущения тяжести, и 
о упражнении, для которого характерно ощу-
щение тепла в теле; 

3. Восстановление эмоционального состоя-
ния и восполнение энергии за кратковременный 
период времени. Следовательно, проведение уп-
ражнений по релаксации в течение 5—15 минут 
поможет получить полноценный отдых; 

4. Активация организма. Упражнения ау-
тогенной тренировки помогают восполнить 
чувство сонливости, отсутствия бодрости и 
минимизация внутренних психологических 
ресурсов; 

5. Укрепление воли, коррекция некоторых 
форм поведения и психологических особенно-
стей. Безусловно, не всегда сотрудникам по-
лиции хватает воли для осуществления своих 
намерений введу обширности исполнения 
своих должностных обязанностей. Для того 
чтобы регулировать данные процессы, необхо-
димо применение методов аутогенной трени-
ровки, направленных на погружение в состоя-

нии самовнушения. Безусловно, на сегодняш-
ний день существует огромное количество 
таких форм, однако, необходимо учитывать 
их индивидуальность. Целевые установки, 
смысл которых вкладывается в процесс само-
внушения, позволяют скорректировать дейст-
вия сотрудников органов внутренних дел как 
в период выполнения профессиональных за-
дач, так и вне служебного времени, повысить 
уровень стрессоустойчивости, сконцентриро-
вать внимание. 

Следовательно, необходимость применения 
сотрудниками органов внутренних дел методов 
аутогенной тренировки произвольной психиче-
ской саморегуляции очевидно в целях повыше-
ния стрессоустойчивости, преодоления эмо-
ционального и физического напряжения, регу-
ляция самочувствия и улучшения концентра-
ции внимания, что способствует повышению 
эффективности служебной деятельности. Таким 
образом, произвольная психическая саморегу-
ляция как профессионально-психологическое 
действие в виде вербального и образного само-
воздействия, направленно на формирование 
комплекса произвольных и непроизвольных 
реакций организма сотрудника, связанных с 
оптимизацией его приспособления к изменяю-
щимся условиям профессиональной служебной 
деятельности. 
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Современные тенденции образовательного 
процесса выявляют необходимость в совер-
шенствовании цифровых компетенций сотруд-
ников. Взаимодействие в служебных коллек-
тивах осуществляется не только лично в слу-
жебное время, но и посредством компьютер-
ных программ (мессенджеров), которые уско-
ряют передачу различного рода информации. 
На сегодняшний день для оперативной пере-
дачи информации создаются чаты служебных 
коллективов, в которых не всегда соблюдают-
ся нормы уважительного общения, а порой 
могут возникать и конфликты. Исследование 
атмосферы взаимодействия между людьми 
внутри коллектива способствует профилакти-
ке конфликтных ситуаций и регулированию 
нарастающего напряжения. 

С целью изучения основных причин воз-
никновения конфликтов в служебных коллек-
тивах курсантской среды проведено исследо-
вание социально-психологического климата.  

В исследовании приняли участие пять взводов 
образовательной организации системы МВД 
России в количестве 70 человек [5; 1, с. 52—
53]. По результатам исследования во всех взво-
дах выявлен «средне благоприятный» климат. 

Существует несколько факторов, которые 
влияют на социально-психологический климат 
в коллективе. 

Один из важнейших — это лидерство. Ли-
дер должен быть человеком, который умеет 
налаживать отношения между сотрудниками, 
мотивировать их и создавать атмосферу дове-
рия. Если лидер уважает и ценит своих коллег, 
то их желание следовать за ним и работать с 
удовольствием значительно выше. 

Еще один важный фактор — это коммуни-
кация. Взаимодействие между сотрудниками 
должно быть открытым и прозрачным. Когда 
люди чувствуют, что их мнение уважается и 
их голос слышен, они более склонны эффек-
тивно работать и сотрудничать друг с другом. 
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Кроме того, важно учитывать индивиду-
альные потребности каждого сотрудника. Ка-
ждый человек уникален и нуждается в инди-
видуальном подходе. Коллектив, который 
умеет находить компромиссы между личным  
и общественным, учитывать потребности каж-
дого, создает более благоприятный психологи-
ческий климат для совместной деятельности. 

Наконец, важно помнить, что социально-
психологический климат — это нечто дина-
мичное и может меняться в зависимости от 
различных факторов, таких как: изменение 
состава команды или условий работы, новые 
проекты или задания. Поэтому необходимо 
постоянно следить за климатом в коллективе и 
делать все возможное, чтобы поддерживать 
его на высоком уровне [2, с. 206—207; 3,  
с. 39—41]. 

Исследование выявило определенные про-
блемы, которые могут перерасти в конфликт-
ные ситуации, а именно: затруднения в прояв-
лении взаимопомощи; зависимость настроения 
коллектива от поведения руководства; отсут-
ствие сопереживания коллегам по поводу не-
удач. 

Раннее выявление определенного напря-
жения в коллективе может сориентировать 
руководство на определенные профилактиче-
ские меры, чтоб предотвратить более серьез-
ные проблемы. 

Таким образом, исходя из проблем, выяв-
ленных в результате исследования микрокли-
мата в опрошенных взводах, предлагаются 
следующие меры профилактики конфликтов: 

 необходимо уметь выслушивать и пони-
мать друг друга, искать компромиссы и 
стараться договариваться; 

 если конфликты не удается решить са-
мостоятельно внутри коллектива, можно 
обратиться за помощью к профессио-
нальному психологу; 

 для создания благоприятного климата в 
коллективе необходимо проводить тре-
нинги по коммуникации, мотивации и 
управлению конфликтами; 

 полезно организовывать корпоративные 
мероприятия и командные занятия, ко-

торые помогут укрепить взаимоотноше-
ния между сотрудниками и повысить 
общее настроение коллектива. 

В заключение отметим, что социально-
психологический климат в коллективе — это 
важный фактор, который влияет на эффектив-
ность работы команды. 

Создание комфортного климата требует 
усилий каждого члена коллектива, если все 
участники команды работают вместе над его 
улучшением, это может привести к более ус-
пешному и продуктивному выполнению и 
служебных задач. 
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Согласно приказу МВД России от 25 де-
кабря 2020 года № 900 «Вопросы организации 
морально-психологического обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел Российской 
Федерации» одной из целей морально-психо-
логического обеспечения является сплочение 
служебных коллективов. 

Сплоченность группы и психологическая 
совместимость являются важными социально-
психологическими явлениями, которые оказы-
вают влияние на поведение людей в коллекти-
ве. Сплоченность группы отражает степень 
единства и связанности членов группы и мо-
жет быть вызвана как эмоциональными, так и 
рациональными факторами. 

Иногда сплоченность может возникать из-
за общей цели или задачи, которую группа 
должна выполнить. С другой стороны, психо-
логическая совместимость описывает уровень 
соответствия между личностными характери-
стиками членов группы. Это может включать в 
себя общие интересы, ценности, убеждения и 
характерные черты личности. Некоторые ис-
следователи склонны относить сплоченность к 
эмоциональным явлениям, тогда как другие 
видят ее как результат рационального выбора. 

В целом, как сплоченность коллектива, так 
и психологическая совместимость могут ока-
зывать значительное влияние на функциони-
рование всех членов данной группы, ее про-
дуктивность и удовлетворенность. 

Сплоченность сотрудников ОВД — это со-
циально-психологическое явление, которое 
представляет собой ценностно-ориентационное, 
мотивационное и эмоционально-волевое един-
ство сотрудников полиции. 

Это означает, что сплоченность подразде-
ления ОВД проявляется в том, как сотрудники 
воспринимают свою работу, какие ценности и 
убеждения они разделяют, какие мотивы дви-
жут ими в работе и насколько они готовы под-
держивать друг друга в сложных условиях. 
Сплочение служебных коллективов должно 
следовать идее служения Отечеству, верности 
служебному долгу и Присяге сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, 
соблюдения прав и свобод граждан [1]. 

Кроме того, сплоченность сотрудников 
ОВД может проявляться в том, как сотрудни-
ки взаимодействуют между собой, насколько 
они доверяют, уважают и поддерживают друг 
друга. Это может быть особенно важно для 
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сотрудников полиции, которые должны рабо-
тать в команде и решать задачи в экстремаль-
ных ситуациях. 

Сплоченность подразделения ОВД может 
быть достигнута через проведение различных 
мероприятий, таких как тренинги, семинары, 
тимбилдинг, которые могут помочь укрепить 
командный дух и повысить мотивацию со-
трудников. Однако, для достижения высокой 
сплоченности необходимо, чтобы у сотрудни-
ков было общее понимание целей и задач, 
стоящих перед подразделением, а также чтобы 
они чувствовали свою важность и значимость 
внутри коллектива. 

В настоящий момент в современном мире 
актуален и значим такой метод сплочения тру-
довых коллективов, как «тимбилдинг» (в пе-
реводе с английского — «построение коман-
ды»). Рассматривая применение тимбилдинга 
в системе органов внутренних дел, можно ска-
зать что это процесс, направленный на укреп-
ление командной работы и повышение эффек-
тивности деятельности сотрудников правоох-
ранительных органов. В рамках такого меро-
приятия можно проводить различные игры, 
тренинги и задания, которые помогут улуч-
шить взаимодействие между коллегами, повы-
сить уровень доверия. 

Организация тимбилдинга в системе орга-
нов внутренних дел может проводиться как на 
уровне отдельных подразделений, так и на 
уровне целых отделов или управлений. В за-
висимости от целей и задач, которые ставятся 
перед мероприятием, могут использоваться 
различные методы и форматы работы. Одним 
из основных преимуществ применения тим-
билдинга в системе органов внутренних дел 
является укрепление внутригрупповых отно-
шений в коллективе и повышение эффектив-
ности деятельности. В рамках такого меро-
приятия сотрудники могут лучше узнать друг 
друга, научиться работать в команде и разви-
вать навыки лидерства. 

Эффективный тимбилдинг может помочь 
укрепить командный дух, повысить эффектив-
ность работы и увеличить мотивацию сотруд-
ников. Кроме того, тимбилдинг помогает сни-
зить уровень стресса, что в свою очередь может 
положительно сказаться на качестве работы 
сотрудников. 

Одним из главных преимуществ тимбил-
динга является то, что он помогает создать бо-
лее тесные связи между членами команды. Как 
правило, мероприятия тимбилдинга проводятся 
в неформальной обстановке, что позволяет со-
трудникам лучше узнать друг друга и развить 
более крепкие отношения на работе. Такими 
мероприятиями могут быть: групповые спор-
тивные соревнования (пейнтбол, футбол, во-
лейбол и т.д.), интеллектуальные соревнования 
(квизы, викторины), творческие (конкурс сти-
хов, песен), психологические (тренинги, психо-
логические игры по типу игры «Мафия»). 

Кроме того, тимбилдинг может помочь 
улучшить коммуникативные навыки, что осо-
бенно важно для сотрудников ОВД, деятель-
ность которых неразрывно связана с общением 
(с гражданами, коллегами, руководством). 
Игры и упражнения на коммуникацию могут 
помочь улучшить технику общения, умень-
шить конфликты и улучшить понимание между 
сотрудниками. 

Наконец, тимбилдинг может помочь укре-
пить мотивацию и дать сотрудникам ОВД воз-
можность отдохнуть и расслабиться после тру-
довой недели. Это может привести к повыше-
нию производительности, так как сотрудники, 
которые чувствуют себя более сплоченными и 
мотивированными, склонны работать более 
эффективно. 

Ключевым аспектом организации тимбил-
динг-мероприятий для ОВД является выбор 
подходящей формы мероприятия и локации. 
Необходимо учитывать тип коллектива, его 
культуру и финансовые возможности, а также 
особенности работы в системе ОВД. Меро-
приятия должны быть спланированы заранее с 
учетом возможных рисков и опасностей. Кро-
ме того, мероприятия должны соответствовать 
регламентирующим документам, которые ре-
гулируют деятельность сотрудников ОВД. 

Таким образом, сплоченность сотрудников 
ОВД может иметь важное значение для эф-
фективности их совместной работы и в конче-
ном счете безопасности общества в целом. 
Тимбилдинг является одним из самых эффек-
тивных инструментов сплочения коллектива в 
системе органов внутренних дел. Он позволяет 
создать благоприятную атмосферу для команд-
ной работы и укрепить отношения между  
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сотрудниками. Сотрудники полиции могут нау-
читься принимать решения в сложных ситуациях, 
распределять задачи и управлять временем. 

Работа в правоохранительных органах может 
быть очень напряженной и требовательной, по-
этому такие мероприятия могут помочь сотруд-
никам расслабиться и отвлечься от повседнев-
ных забот. 

Рассматривая вопрос применения методов 
тимбилдинга в деятельности ОВД также стоит 
понимать, какие могут возникнуть трудности в 
данном направлении. К примеру, сотрудники 
не всегда хотят быть частью команды и иногда 
стараются не принимать участие в совместных 
мероприятиях. Существует несколько причин: 

1) Дух соперничества. Довольно часто тим-
билдинг — это соревнования. Зачастую выиг-
рывает одна их команд, тем самым коллеги 
боятся «ударить в грязь лицом». В зачастую 
это зависит от характера личности и положе-
ния в коллективе сотрудник может воспринять 
поражение, даже такое незначительное, очень 
болезненно. В данной ситуации необходимо 
учесть, что если стоит цель сплочения коллек-
тива, сотрудникам необходимо больше об-
щаться и коммуницировать друг с другом. 

2) Несовпадение типов личности. Интро-
верты в силу своей замкнутости могут быть 
абсолютно не расположены к налаживанию 
контактов с сотрудниками. При это они, воз-
можно, прекрасные сотрудники, и довольны 
условиями работы и компанией в целом. 

3) Виды деятельности на тимбилдинге. 
Разрабатывая программу, необходимо обяза-
тельно учитывать зону комфорта сотрудников, 
и насколько они желают выходить за границы 
такой зоны. Нечто экстремальное, либо не со-
ответствующее может быть встречено сотруд-
никами негативно [2]. Например, некоторые 
сотрудники не любят кататься на лыжах или 
играть в футбол и поэтому они могут отказы-
ваться посетить данные мероприятия. 

4) Неправильно подобранное время прове-
дения мероприятия. Довольно часто меро-
приятия по сплочению коллектива проходят в 
выходные дни и у многих сотрудников есть 

свои планы: проведение времени с семей, ре-
шение личных вопросов и т.д. 

5) Потеря эффективности. Частые мероприя-
тия по тимбилдингу могут быстро потерять 
свою эффективность, так как сотрудники при-
выкнут к ним и перестанут реагировать на них 
соответствующим образом. 

6) Финансовые расходы. Частые мероприя-
тия по тимбилдингу могут стать значительны-
ми финансовыми расходами для сотрудников, 
особенно если они проводятся за пределами 
рабочего места или требуют дополнительных 
ресурсов. 

В целом, проведение мероприятий по тим-
билдингу — это хорошая идея, но они должны 
быть сбалансированы с рабочими задачами и 
отдыхом работника, а также учитывать потреб-
ности и интересы сотрудников. Необходимо 
качественно составлять программу мероприя-
тий тимбилдинга. 
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Преподавание философии, а также ее место  
в высшей школе сегодня снова является предме-
том для обсуждений в научно-педагогической 
образовательной среде. 

Текущая социально-политическая ситуация 
в России, в мире, а также ее критическое ос-
мысление в связи с построением образователь-
ных тенденций в области содержания высшего 
образования возвращают нас к дискуссиям об 

актуализации конкретных духовных ценностей, 
обретении экзистенциальных смыслов как на 
личном, так и на государственном уровне, раз-
витии патриотического и национального само-
сознания обучающихся в процессе подготовки 
высококвалифицированных кадров. 

Философия как общеобразовательная учеб-
ная дисциплина, заключающая в себе главный 
набор экзистенциальных смыслов, установок, 
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ориентиров и обладающая в этой связи мощным 
педагогическим ресурсом, становится фокусом 
внимания и осмысления своего потенциала в 
сложившихся современных условиях. 

В педагогической деятельности тесно укоре-
нилось словосочетание «педагогическое взаи-
модействие». Его можно рассмотреть с разных 
сторон. 

Во-первых, с точки зрения деятельностного 
подхода А.Н. Леонтьева обучающийся является 
не пассивным слушателем и преемником гото-
вой информации, данной педагогом, а актив-
ным «соискателем» нового знания. Педагог 
лишь предлагает направления поиска и схемы 
взаимодействия, чтобы активизировать инте-
рес к проблеме, развивать осознанную моти-
вацию и создавать новые мотивы с выходом на 
цели, а также организацию условий для дос-
тижения целей. Такое обучение увязывает во-
едино педагога и аудиторию, каждого члена 
группы, призывая ко взаимодействию в рам-
ках достижения единых целей. 

Во-вторых, Можно подойти к этому слово-
сочетанию с позиции взаимодействия теории и 
практики в условиях высшего образования, 
послевузовского, дополнительного образова-
ния. В этом случае преимущественно теоретик-
педагог восполняет пробелы теоретических 
знаний у обучающихся. Он создает аналитико-
синтетическую картину целостности реально-
сти, профессионального цельного мировоззре-
ния. В то же время накопленный практический 
опыт обучающихся позволяет определить пре-
подавателю основные тенденции в профессио-
нальной среде в соответствии с требованиями 
современных условий и обстоятельств. В на-
стоящее время в области профильного высшего 
образования имеет место тенденция усиления 
роли междисциплинарного взаимодействия 
вплоть до создания актуальных в сложившихся 
социальных условиях междисциплинарных на-
правлений обучения, удовлетворяющих запро-
сы практиков — заказчиков научных кадров. 

В-третьих, в самом общем смысле в слово-
сочетании «педагогическое взаимодействие» 
можно рассмотреть как сложную взаимосвязь 
социальных явлений — системы образования, 
общества, социального заказа и его информа-
ционных надстроек, позволяющих организо-
вывать форматы и схемы взаимного обмена 
знаниями, умениями, навыками и пр. 

Отметим, что педагогическое взаимодей-
ствие вбирает в себя все указанные значения. 
В случае педагогического взаимодействия 
происходит подобное: все тенденции и прояв-
ления взаимодействия, которые отражаются в 
преподаваемых дисциплинах (философии, со-
циологии, психологии и др.) обеспечивают в 
педагогике многообразие подходов в обуче-
нии. Это обстоятельство также вскрывает по-
тенциальные возможности для развития педа-
гогической науки и практики. 

Исследование научной литературы в облас-
ти педагогики взаимодействия показало ее от-
дельные стороны без попыток дать комплекс-
ное осмысление. Взаимодействие у В.Н. Соко-
лова предстает как условие эвристического 
подхода в обучении и обеспечивает познава-
тельную активность учеников. Р.Ш. Царев 
рассматривает взаимодействие в обучении как 
необходимое условий подготовки учителей, а 
Е.Н. Федотов подчеркивает большие возможно-
сти такого подхода для двустороннего личност-
ного саморазвития и учителя и обучающихся. 

К преподаванию гуманитарных дисциплин и 
философии, в частности, этот подход, думается, 
наиболее приемлем. Если рассмотреть филосо-
фию с точки зрения ее ценности для формирова-
ния мировоззрения в условиях педагогического 
взаимодействия как вида деятельности, то мо-
жем прийти к следующим заключениям. 

Во-первых, она позволяет конкретизировать 
имеющиеся смыслы, наполнять их новым более 
глубоким содержанием. Также это позволяет 
определять для обучающихся направления по-
иска новых смыслов. В этой связи философия 
связывает между собой уровни развития про-
фессионального сознания специалиста и помо-
гает сформировать новые потребности и цели 
профессионального роста. А учитывая, что 
профессия юриста ориентирована на защиту 
правовых интересов и ценностей граждан в 
рамках закона, философия легко сообразует их 
с общечеловеческими ценностями и смыслами, 
способствуя полноте и целостности картины 
мира профессионала. Занятия по философии 
способствуют многостороннему дискурсивно-
му постижению общих сложных глубоких ми-
ровоззренческих установок, ценностей, экзи-
стенциальных смыслов, а также поиску этих 
смыслов в профессии. 
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Во-вторых, на лекциях и семинарах по фи-
лософии у обучающихся по гуманитарным 
специальностям курсантов и слушателей от-
крываются большие возможности поиска свя-
зей между теоретическими и практическими 
истинами. Социальная практика в профессио-
нальной сфере выступает критерием истины и 
жизнеспособности основных мировоззренче-
ских ориентиров. К сожалению, в начале курса 
философии обучающиеся не видят смысла в ее 
изучении, так как не видят связи с будущей 
профессией, а также по причине сильной от-
страненности сухого и теоретизированного 
знания от юридической практики. И только от 
преподавателя в процессе обучения зависит не 
только отстаивание места философии в ряду 
гуманитарных дисциплин, но и интегрирова-
ние социально-гуманитарного, правового зна-
ния в мировоззренческое поле юриста с помо-
щью философского критицизма. Обилие при-
меров, увязывающих экзистенциальные фило-
софские смыслы с профессией, разъяснения 
философских предметов для рассуждения и 
определение их места в сознании человека к 
критическим умом и самостоятельным взгля-
дом на жизнь поможет увидеть обучающимся 
в философии важное жизненное значение. 

Таким образом, с развитием гуманистиче-
ской педагогики, психологии, а также внедрени-
ем личностно-ориентированного подхода в об-
разовательной деятельности формируется и ук-
репляется в своей эффективности подход педа-
гогического и воспитательного процесса как 
взаимодействия преподавателя и обучающегося. 

У педагогического взаимодействия с обу-
чающимися в преподавании философии есть 
специфические черты: 

 обусловленность спецификой социо-
культурной и образовательной среды 
(социокультурный контекст отличается 
в образовании в условиях интеграции и 
сохранении узких тенденций, привер-
женности различным школам, направле-
ниям; профильная специфика вузов так-
же детерминирует философский кон-
текст образовательной среды); 

 большие возможности использования в 
философском дискурсе межпредметных 
связей, привлечения антропологических 
знаний из области психологии, права, 
педагогики, социологии, политологии,  

а также юридических дисциплин, в ко-
торых правовой субъект рассмотрен как 
личность, социокультурный и историче-
ский субъект; 

 нацеленность на гуманистические смыс-
лы и идеалы, передачу исторического, 
культурного и профессионального опыта 
подрастающему поколению; 

 преподавание философии требует созда-
ния условий для самоактуализации и 
самореализации в творческом и про-
фессиональном развитии обучающихся, 
как субъектов педагогического взаимо-
действия. 

Педагогическая деятельность преподавателя 
философии в вузе как правило, рассматривается 
как мотивированное воздействие педагога на 
обучаемого, нацеленное на формирование миро-
воззренческих ориентиров с помощью методо-
логических инструментов познания и деятельно-
сти личности в контексте времени и культурно-
исторического пространства. Это передача ду-
ховно-практического опыта в условиях органи-
зации личностно-развивающей среды. 

В этой связи характер и содержание фило-
софии заключается в ее предметной базе и от-
вечает на вопрос «что преподавать?», и опре-
деляется мотивами, целью, («зачем это препо-
давать?»), средствами («как это препода-
вать?») и результатами. 

Образовательный потенциал философии как 
учебной дисциплины можно определить только 
тогда, когда ясна ее содержательная структура. 
Философию можно представить как теоретиче-
ское ядро мировоззрения, ее можно охарактери-
зовать как синтетическую форму духовной 
культуры, в ней можно усмотреть теоретический 
фундамент методологии, в том числе, и будущей 
профессии. Специалисты по-разному выделяют 
предмет и целевое назначение философии. 
Единства в этом широком вопросе нет, и вряд ли 
оно возможно. Так вопрос о том, что такое фи-
лософия в строгом смысле, остается открытым. 
Так, самый широкий взгляд на философию оп-
ределяет ее как форму духовной культуры, а са-
мые узкие будут связаны с отдельными ее от-
раслями, исследующими, например, иррацио-
нальное познание в человеке, проблему истин-
ности знания, способности познания и адекват-
ности знания действительности. 
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В связи с упомянутыми выше специфиче-
скими особенностями философии, содержание 
учебного курса в высшей школе и методика 
преподавание ее всегда будет отвечать на 
главные вопросы: Что преподавать? Как пре-
подавать? Зачем преподавать? 

Одна из главных особенностей преподава-
ния философии в высшей школе определяется 
ее специфическими особенностями с педагоги-
ческой точки зрения: сложный понятийно-
категориальный аппарат, огромные объемы ма-
териала, необходимые для понимания и сис-
темного усвоения основных позиций и принци-
пов учений, масштабные межпредметные связи, 
как горизонтальные, так и вертикальные (ка-
сающиеся микро-макро-и-мега-миров). В ре-
зультате, философия для студентов, — это 
сложный, непонятный, чересчур теоретизиро-
ванный и скучный предмет. Многие не пони-
мают ее место среди других предметов и не 
видят смысла ее изучать из-за отсутствия про-
зрачной связи с практикой. Первокурсник 
сталкивается с изучением философии, скорее 
всего, впервые. По-началу для вчерашнего 
школьника язык преподавателя философии 
практически «птичий». 

В связи с этими сложностями преподавате-
лями философии предпринимаются попытки 
облегчить доступность сложного материала: 

 систематизировать курс философии в ка-
тегориях и понятиях, отраженных в струк-
турно-логических схемах. Они с одной 
стороны, упрощают материал, но, с дру-
гой стороны, облегчают его понимание. 
Использование схем показывает связи 
детерминации в блоках материала, увя-
зывая причины со следствиями, обозна-
чает источники, взаимодействия, проти-
воречия, а также развивает навыки срав-
нения, анализа и синтеза; 

 использование терминологических дик-
тантов позволяет обучающимся запоми-
нать термины и определения, видеть ис-
точники и связи понятий, знать этимоло-
гию смежных с другими науками терми-
нами, показывая, тем самым, знание сис-
темным и взаимосвязанным; 

 максимальна опора на гуманистиче-
скую составляющую философии, ука-
зывающую ее связь с профессией. Это 
повышает мотивацию и делает изучение 

философии более осмысленным процес-
сом, увязанным с практикой гуманитар-
ных профессий. 

Использование вышеуказанных педагогиче-
ских приемов позволяет оптимизировать про-
цесс обучения философии, поскольку у перво-
курсников и второкурсников (именно на этих 
курсах сегодня изучается философия в боль-
шинстве ведомственных юридических вузов) 
еще не сформирована философская культура, у 
многих нет и культуры мышления в целом. По 
этой причине формировать её преподавателю 
предстоит практически с нуля. Даже если пре-
подавание философских тем в школьной про-
грамме имело место в рамках, например, обще-
ствознания, вряд ли можно рассчитывать на 
хорошую философскую подготовку, так как в 
школе такой задачи не ставится. 

Если принимать философию, как форму ду-
ховной культуры, такой же, как религия и искус-
ство, наука, у обучающихся возникает здравый 
вопрос: «а зачем тогда ее изучать?». Ведь в вузе 
изучают науки. Даже в самих философских кру-
гах до сих пор нет единого мнения о соотноше-
нии науки и философии. Смысл изучения фило-
софии в этой связи кроется для обучающихся в 
том, что она как вид духовной деятельности за-
нимается поиском ответов на кантианские во-
просы — вопросы вечные и животрепещущие. 
Это вопросы о смыслах фундаментальной зна-
чимости для человека. И. Кант свой знаменитый 
труд «Критика чистого разума» создавал более 
десятилетия. Так в педагогическом процессе фи-
лософия предстает как учебный предмет — она 
рассматривает и изучает вечные вопросы чело-
веческого бытия: о смысле жизни, добра и зла, 
возможностей и природы познания, о мире и 
своем месте в этом мире... 

Такое понимание философии открывает 
преподавателю возможность развить творче-
ский поиск у учащихся в поиске ответов на 
важнейшие смыслообразующие вопросы для 
каждого. Занятия по философии представляют-
ся как занятия, где можно «философствовать», 
рассуждать, а это является одной из целей пре-
подавания философии в вузе — развитие навы-
ков творческого мышления, механизмов само-
сознания (рефлексии, эмпатии), самообразова-
ния, саморазвития. 

Таким образом, размышлять о себе, о мире 
и изучать процесс рассуждения и его хроноло-
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гию — это путь формирования духовной куль-
туры. Философия в этой связи предстает как 
форма духовной культуры. Как религия, как 
наука, её изучающая. Например, Ф.М. Досто-
евский — выдающийся философ, не написал 
за всю свою жизнь ни одного философского 
произведения. Но герои его художественных 
произведений философствуют о глубинах рус-
ской души, любви, воле и силе духа, о судьбах 
человечества и историческом пути России.  
Г. Гегель помимо поиска ответов на философ-
ские вопросы (что является источником, меха-
низмом и путем развития?, какова природа по-
знания?, каково место в мире Абсолютного ми-
рового духа?), что характеризует его как фило-
софа, был еще и преподавателем философии. 
Свои «Лекции по истории философии» он читал 
в Берлинском университете. Несмотря на то, что 
Гегель был плохим оратором, аудитории на его 
лекциях были заполнены до отказа, публика с 
огромным интересов наблюдала за рождением 
философской мысли у великого мастера. 

Поэтому философия как учебная дисципли-
на, представляет собой философию во втором 
значении слова, т.е. — «философоведение», как 
и религиоведение, как обществоведение. В этом 
случает она предстает как визитная карточка 
философии для студентов по всем законам педа-
гогического жанра. Она как учебный курс рас-
сматривает философские понятия, категории, 
вопросы, проблемы, идеи и учения, созданные 
различными мыслителями в разные эпохи. 

Памятуя о том, что философия — это по-
иск ответов на вечные вопросы, в рамках пре-
подавания в вузе она не может оставаться все-
гда общетеоретической дисциплиной, вклю-
чающей исторический и тематический блок. 
Третьим блоком иногда предстает прикладной, 
в зависимости от специализации обучения в 
гуманитарном вузе. В этом случае она будет 
сводиться в преподавании к одной из интерпре-
таций мира и человека. Сегодня такая структу-
ра в вузовской философии сохраняется. 

Таким образом, философия может быть са-
модостаточным вузовским курсом только лишь 
в рамках истории философии, где он представ-
ляет собой систему понятий и тем, проблем и 
вопросов, подходов к ним. В теоретическом 
(тематическом) разделе, по сути, основные изу-

чаемые вопросы дублируются с историческим 
разделом, рассматриваются в своей ретро- 
спективе. 

Итогом нашего рассуждения о педагогиче-
ском потенциале философии как учебной дис-
циплины в высшей школе является определе-
ние ее значения для формирования мировоз-
зрения молодого специалиста, развитие само-
стоятельности мышления, критичности ума и 
формирование культуры мышления, поведе-
ния будущего профессионала. Так, целью фи-
лософии в вузе должно стать не изучение ис-
торического развития философии. Главная за-
дача — рассмотрение основных философских 
вопросов и проблем в хронологии человече-
ской мысли, соответствующей эпохам, реф-
лексирующей историко-культурные события и 
актуальных для всех поколений. 
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Своевременность и оперативность получе-
ния информации о состоянии наркопреступно-
сти неразрывно связана с качественным уров-
нем информационно-аналитической состав-
ляющей в организации работы по выявлению, 
пресечению и раскрытию наркопреступлений 
и наркопритонов. Наркопреступность, нарко-
притоны представляют одну из наиболее ост-
рых проблем российского общества [1]. 

Более того, имея огромный и разнообразный 
массив данных, без применения специальных 
знаний и возможностей информационных сис-
тем (Сервис ИСОД МВД России «Незаконный 
оборот наркотиков) невозможно быстро качест-
венно получить информацию о наркопреступно-
сти. Современное состояние и тенденции нарко-
ситуации в Российской Федерации. В 2022 году 
из незаконного оборота наркотиков выведенно 
порядка 9 тонн марихуны [2]. 

Анализ складывающейся оперативной об-
становки в Российской Федерации за 2022 год 
и факторов, оказывающих влияние на ее раз-
витие позволяет констатировать, что ситуация 
в сфере незаконного оборота наркотиков оста-
ется стабильной контролируемой. Однако уро-
вень наркоугрозы сохраняется, о чем свиде-
тельствуют следующие данные. 

По состоянию на 1 января 2022 года на 
учете в специализированных медицинских уч-
реждениях Минздрава России и ФСИН России 
находилось 449, 7 тыс. (449 705) наркопотре-
бителей, что практически соответствует дан-
ным за 2020 год (448 019) [3]. 

Вместе с тем, практически каждый десятый 
наркозависимый после освобождения, повтор-
но совершает тяжкие и особо тяжкие приступ-
ления. Сохранилось на прежнем уровне (-0,2% 
до 280 951 чел.) число лиц с диагнозом «син-
дром зависимости от наркотических веществ 
(наркомания)» 

Число наркопотребителей, поставленных 
на учет впервые в жизни установленным диаг-
нозом «наркомания», составило 17 085 лиц 
(2020 год — 16 633), «пагубное (с вредными 
последствиями) употребление наркотиков» -
25 905 (2020 год — 26 718). По сравнению с 
январем-декабрем 2021 года сотрудниками 
органов внутренних дел выявлено и пресечено 
на 42,3% больше преступлений, связанных с 
производством наркотиков, на 11% — связан-
ных с их пересылкой и на 7,6% — со сбытом. 

Учитывая высокий уровень латентности среди 
наркозависимых, отностительно благополуч-
ная статистика — это лишь надводная часть 
айсберга [4]. 

Наркорынок в России продолжал форми-
роваться за счет природных мест произраста-
ния наркосодержащих растений, их незакон-
ного культивирования, изготовления наркоти-
ков в условиях подпольных нарколабораторий, 
а также незаконного ввоза подконтрольных 
веществ из-за рубежа [5]. 

В условиях санкционных ограничений и 
сокращения товарооборота со странами Евро-
пейского союза снижаются поставки подкон-
трольных веществ с западного направления, 
идет их переориентация на южные границы. 
Преступными группировками предпринима-
ются попытки наладить каналы поставок нар-
котиков через акваторию Каспийского моря. 
На рынке незаконного оборота России суще-
ственно сократилось предложение МДМА и 
других видов психостимуляторов и галлюци-
ногенов, поступавших контрабандой с терри-
тории Европы (2С-В, NBOMe, пр.), а также 
карфентанила и амфетамина импортного про-
изводства [6]. 

В тоже время функционирование единого 
транспортного комплекса и высокая доля 
транзита между Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией продолжает использо-
ваться организованной наркопреступностью 
для незаконного ввоза на территорию России 
гашиша, а также синтнтических наркотиков  
с европейского наркорынка. Сохраняются по-
ставки кокаина морским транспортом из Ла-
тинской Америки [7]. 

Используя возможности клубной субкуль-
туры, популяризируются употребление в оп-
ределенных слоях общества кокаина. Потреб-
ление кокаина в России обусловлено контрас-
ностью социальной среды и характерно для 
крупных экономически развитых мегаполисов, 
он представляет узкоспециализированный 
сегмент и остается элитным наркотиком, в том 
числе в наркопритонах [8]. 

Китай является источником поступления 
новых синтетических наркотиков. Из Китая 
через Киргизию и Казахстан ведутся поставки 
прекурсоров, используемых для синтеза нар-
котиков в России. Этнические преступные 
группировки продолжают поставки контра-
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бандных партий героина из Афганистана  
в Россию через территорию Таджикистана, 
Киргизии и Казахстана. Возрастают риски по-
ставок в Россию гашиша афганского происхо-
ждения. Поступление наркотиков через регио-
ны Центральной Азии непосредственно связан-
но с ситуацией в Афганистане, где, по имею-
щимся данным, увеличились посевные площа-
ди опийного мака, идет рост производства и 
распространения психоактивных веществ ам-
фетаминовой и метамфетаминовых групп [9]. 

В целях незаконного ввоза и распростра-
нения подконтрольных веществ на территории 
Российской Федерации по-прежнему исполь-
зуются возможности транспортных компаний, 
коммерческие грузоперевозки автомобильным 
транспортом. Для распространения наркотиков 
активнее используется почтовая связь и услуги 
курьерских служб [10].. 

Российский наркорынок продолжает расши-
ряться за счет роста внутреннего подпольного 
производства синтетических наркотиков. Широ-
ко используются для наркоторговли современ-
ные информационно-телекоммуникационные 
технологии [11]. 

На фоне отключения площадки «Hydra» ак-
тивизировалась деятельность других маркет-
плейсов в Даркнете, ранее находившихся в ее 
«тени». Популяризируются интернет-площадки 
«OMG», «Мега», «Matanga», «O3Shop», «Me-
duza», «Blacksprut» и другие, ведущие конку-
рентную борьбу за наркопотребителей. Наби-
рает обороты агрессивная реклама запрещен-
ных веществ на тематических форумах, чатах и 
телеграмм-каналах [12]. 

В целях легализации наркодоходов широко 
применяются электронные платежные системы 
международного и национального форматов, а 
также электронные биржи, включая биржи 
криптовалют. Оперативная обстановка в сфере 
незаконного оборота наркотиков и организаций 
наркопритонов на территории Российской Фе-
дерации осложнялась деятельностью органи-
зованных преступных групп и преступных со-
обществ [13]. 

На сегодняшний день наибольшую опас-
ность в сфере незаконного оборота наркотиков 
представляют преступные организации транс-
национального характера, осуществляющие 
контрабандные поставки подконтрольных ве-
ществ в Россию из-за рубежа. В распростране-

нии подконтрольных веществ на территории 
России активно принимают участие организо-
ванные преступные группы, в том числе 
сформированные на этнической основе [14]. 

Проявление новых форм противоправной 
деятельности организованых преступных групп 
и организованных преступных сообществ (ор-
ганизаций), усиление ими конспирации кана-
лов поставки, транзита и сбыта наркотиков с 
использованием информационно-телекомму-
никационных технологий и других цифровых 
технологий, а также использование новейших 
финансовых технологий в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных в результа-
те незаконного оборота наркотических и пси-
хотропных веществ применения новых спосо-
бов оплаты приобретаемых наркотиков, опре-
делены угрозами национальной безопасности 
в сфере оборота наркотиков, а также в области 
противодействия их незаконному обороту в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе [15]. 

В 2022 году правоохранительными орга-
нами Российской Федерации зарегесрировано 
177 741 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков (2021 год — 179 732).  
В том числе выявлено 135 560 тяжких и особо 
тяжких наркопреступлений (2021 год — 
132 157), что составило 76,3 % от числа всех 
зарегестрированных преступных посяга-
тельств данного вида. За указанный год выяв-
лено 59 578 преступлений, связанных с хране-
нием и изготовлением наркотических средств 
и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). По 
итогам 2022 года выявлено 829 преступлений, 
связанных с производством наркотиков  
(2021 год-581) (ст. 228.1 УК РФ) и 110 895 
преступных деянийпо фактам их сбыта (ст 228.1 
УК РФ). В прошедшем году зарегестрировано 
82 661 наркопреступление, совершеннное с ис-
пользованием IT-технологий при этом удельный 
вес таких IT-преступлений составляет 46,5% в 
общем количестве зарегестрированных нарко-
преступлений [4]. 

Выявлено 286 преступлений по фактам 
контрабанды наркотических средств и психо-
тропных веществ (2021 год-695) (ст. 229.1 УК 
РФ) и 320 преступлений, связанных с незакон-
ным ввозом сильнодействующих веществ 
(2021 год-655) (ст. 226.1 УК РФ). Зарегестри-
ровано 247 преступлений по фактам легализа-
ции наркодоходов (2021 год — 267) (ст. 174  
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и 174.1 УКРФ) и 92 преступных деяния, связан-
ных с организацией преступного сообщества 
или участия в нем (2021 год — 118) (ст. 210 УК 
РФ). Установлено 1 016 преступлений, связан-
ных с организацией наркопритонов (2021 год — 
1 103) (ст. 232 УК РФ) [16]. 

В ряде случаев в наркопритонах не прода-
ются и не хранятся наркотики, и их приносят 
либо с собой, либо заказывают посредством 
анонимных чатов в соцсетях и мессенджерах с 
одноразовых телефонов и аккаунтов, и ис-
пользуются VPN-сервисы, подмена номеров 
телефона, местоположения и IP-адресов, что-
бы было невозможно отследить кто, откуда, 
куда, какой наркотик и в каком объеме зака-
зал, при этом, после заказа, чуть ли не в от-
крытую, заказ привозит курьер. Особо одарен-
ные индивидуумы начали использовать квад-
рокоптеры с камерами и большой дальностью 
полетов, чтобы доставлять наркотики в целях 
обеспечения своей анонимности и чтобы из-
бежать контактов с правоохранительными ор-
ганами, в последствии в целях избегания уго-
ловной ответственности. Несмотря на высо-
кую стоимость таких квадрокоптеров и прочей 
используемой техники (телефоны, ноутбуки, 
компьютеры) при организации незаконного 
оборота наркотиков, в целях недопущения по-
лучения информации из них правоохранитель-
ными органами данные технические средства 
легко, без сожаления и быстро уничтожаются, 
так как очень быстро окупаются при обороте 
наркотических веществ [17]. 

Расследовано 102 530 наркопреступлений, 
по которым установлено 79 666 лиц, в том 
числе 4 352 иностранных гражданина и лиц 
без гражданства. Наиболее активными этниче-
скими организованными группами, преступны-
ми сообществами (преступными организациями) 
в сфере незаконного оборота наркотиков явля-
ются таджикские. Указанные организованные 
группы, преступные сообщества (преступны-
ми организации) функционируют самостоя-
тельно, не взаимодействуя с другими сообще-
ствами [18]. 

Существенной особенностью таджикских 
организованных групп, преступных сообществ 
(преступных организаций) то, что они зани-
маются всеми видами деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотиков — изготов-
ление, хранение, транспортировка и сбыт нар-

котических средств и психотропных веществ, 
при этом ими часто используются так назы-
ваемые ямы (склады) помещения, используе-
мые для аккумулирования больших партий 
наркотиков и их последующих транспорти-
ровки, фасовки и сбыта [19]. 

Организованные группы, преступные со-
общества (преступные организации) в сфере 
незаконного оборота наркотиков, состоящие 
из азербайджанцев формируются преимущест-
венно по территориальному принципу, как и 
таджикские, однако в их деятельности могут 
принимать участие и этнические азербайджан-
цы, родившиеся в РФ и имеющие российское 
гражданство. Тревожной тенденцией является 
почти двукратное увеличение числа трудовых 
мигрантов, совершивших преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков [20]. 

В прошедшем году на 36,4 % (с 3 191 до 
4 352) возросло количество установленных за 
совершение наркопреступлений граждан ино-
странных государств, на граждан СНГ прихо-
дится 91,1 % (3 964 чел.). среди иностранцев, 
совершивших наркопреступления в России, 
существенная доля приходится на граждан 
Узбекистана (36,3 % от числа всех иностранцев; 
1 578; +85 %), Таджикистана (18,3 %; 796; +  
+ 26, 3%) и Украины (10,1%; 441; -8,5 %). Уве-
личилось на 73,2 % (с 1 464 до 2 536) число 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
совершивших наркопреступления в групповых 
формах, в том числе на 71, 3 %(1 918) — в со-
ставе группы лиц по предварительному сгово-
ру, на 59,1 (479) — организованные группы, в 
3,2 раза (139) — преступного сообщества. За 
совершение наркопреступлений в составе орга-
низованной группы и преступного сообщества 
к уголовной ответственности привлечено 618 
иностранных граждан, из них 72,8 (450 лиц) 
составили граждане Узбекистана (241), Тад-
жикистана (143) и Киргизии (66). 

В 2022 году из незаконного оборота на 
момент возбуждения уголовного дела изъято 
43, 3 т подконтрольных веществ, в том числе 
26,4 т наркотических средств, 340 кг психо-
тропных и 1,5 т сильнодействующих веществ, 
а также 15 т прекурсоров. В настоящее время 
синтетические вещества превалируют на неза-
конном наркорынке, а их доля в структуре 
изъятий наркотических средств составляет 
почти 52 % (2021 год -44%). Основную часть 
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«синтетики» составляют мефедрон (изъято 8,4 т; 
2021 год — 5,8 т), также N-метилэфидрон и 
его производные (изъято 4,7 т; 2021 год 5,4 т), 
изготовленные в основном на территории Рос-
сии в условия подпольных лабораторий. Одной 
и современных тенденций является увеличение 
числа наркоманов, употребляющих синтетиче-
ские наркотики, особенно это характерно для 
крупных городов и городов-мегаполисов. Доля 
«синтетики» в общей массе изъятых нарко-
тиков за последние 10 лет выросла с 5,6 % до 
55, 3 % [21]. 

Изготовление синтетических психотроп-
ных веществ в подпольных лабораториях ока-
зывается для наркодиллеров рентабельнее и 
безопаснее, чем их контрабанда, так как отсут-
ствует необходимость в дорогостоящем обо-
рудовании и особых климатических условиях. 
Создание подпольных лабораторий для изго-
товления синтетических наркотиков приобре-
тает массовый характер [22]. 

В 2022 году на территории России ликви-
дирована 241 подпольная нарколаборатория 
(2021—215). По итогам прошедшего года в 
ходе административного производства выяв-
лено 171 583 правонарушения (2021 год — 
150 068), связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, за их совершение привлечено 
150 157 лиц к административной ответствен-
ности (2021 год — 133 979). В 2022 году в ходе 
реализации функций досудебного ограничения 
доступа к интернет-ресурсам, содержащим про-
наркотический контент МВД России совместно 
с Роскомнадзором рассмотрено 31,4 тыс. посту-
пивших электронных обращений, по которым 
принято 19,6 решений об ограничении доступа 
к интернет-сайтам и страницам в социальных 
сетях, располагающим запрещенной информа-
цией о наркотиках [23]. 

В 2022 году на территории субъектов Рос-
сийской Федерации организовано с участием 
органов внутренних дел 3 международных и  
3 межведомственных оперативно-профилакти-
ческих операции («Канал-Второй Барьер, «Канал-
Невский щит», «Канал-Неман», «Звезда Кас-
пия-22», «Мак-2022», «Дети России-2022») 
[24]. 

Наркоситуация в Российской Федерации 
остается достаточно сложной, о чем свиде-
тельствует количество зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков и существованием наркопри-
тонов [25]. 

Активизация работы по наркоситуации не-
возможна без сосредоточения усилий подраз-
делений Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России и других 
правоохранительных органов на выявление 
всех звеньев наркогруппировок — от изгото-
вителей до распространителей и потребителей 
в том числе и в наркопритонах. 

По каждому факту выявления и изъятия 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ необходимо проводить комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий, направленных на выявление 
источников и каналов поступления наркотиков 
в незаконный оборот, пресечение преступной 
деятельности лиц, занимающихся их изготов-
лением, контрабандой, сбытом, организацией 
наркопритонов, конфискацию норкодоходов  
и приобретенного на них имущества. 
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Аннотация. Наставление, наставник и без ставки педагог. Уставной или уставщик? Отец, сын, дух — един Бог? Обра-

щение к истокам русской речи, языка: Кенисберг с Дальним Востоком связаны наверняка. Исторические вехи о восьмой 
части Земли в прошлом, настоящем веке граждане не извлекли. Силились же в англосаксы олигархи из страны. За морями 
компаньоны лезут в яхты как в штаны. Надзирают за богатством, наседают на детей. Русский мир — это пространство для 
наставников людей [3, с. 96] 
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Abstract. Guidance, mentor and no-bid teacher. Authorized or charter employee? Father, son, spirit — is God one? Appeal to 

the origins of the Russian speech, language: Konigsberg is definitely connected with the Far East. Historical milestones about the 
eighth part of the Earth in the past, present century, citizens have not extracted. Oligarchs from the country tried to become Anglo-
Saxons. Beyond the seas, companions climb into yachts like pants. Overseeing wealth, pushing children. The Russian world is a 
space for mentors of people 
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Введение. Поручаю порученье поручить 

поручику! Челобитную чрезмерно чудно чих-
нуть чубчику. Чрезвычайно, с чаевыми, чину-
ши чудили. Неудобно непростые ночи насту-
пили. Тот трещит, там трампоскоп, Трамп, 
трамплин, таверна. Филя в фильме, фильмо-
скоп, плёнка побледнела. Тренд тенденции 
табу. Вира, вирус — встань-ка! Быть баталии! 
В борьбу Всемогущий Ванька! Подпоручик, 

патриот, взвод веди в атаку! Бог бесстрашных 
бережёт, поклон Патриарху! Сколько стоит 
строчка слов? Бесов гон — бесплатно! Здравья 
здравствующим, здоров, знать зима занятна! В 
этой связи — все в князья из грязи, не чурай-
тесь законов и пошлости. Этот тренд не про-
стой отдаёт новизной, инновации розой завя-
ли. Всем прекрасно известно, а таких сколько, 
честно? Каким образом их подсчитали-с? Что 
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в речах главы главной, то всё-всё прелестно, — 
Печенеги на вирус сбежались! В основном все 
эксперты в стране, кто из ВШЭ, что связной из 
Москвы с Вашингтоном. Сунешь доллары в 
Scopus — отрадно душе, там все истины дру-
жат с Платоном! Чрезвычайно! Важно! Непро-
сто! В этой связи судьбоносно! Так сказать, 
Нацпроекты, Прорывы, шоумены, стихии раз-
рывы. Тренд с тенденцией — путь в перепутье. 
Бренд стал маркой, о бренди забудьте. В гене-
ралы девчонки, студенты, кумовство — капи-
тал высшей ренты. Не рожают, с тревог умира-
ют. Эмигранты вовсю удирают. Иммигрантов 
менты угнетают, в снятой маске допрос учи-
няют. Вузы-школы в свободном дистанте. Да, 
с двух метров не спишешь в диктанте. 206 ин-
новаций средь лета, Конституция в шубку оде-
та! Ты один мне поддержкой, опорой, язык рус-
ский, с тобой я — здоровый! [1; 3, с. 93—94]. 

Методы: историко-правовой, компарати-
визм, рифмованные мысли. 

Обсуждение. Для поколенья Z рифмован-
ный привет вам каждому я шлю, лишь на две 
буквы Zu. Ведь на три буквы Zut был Гитлера 
капут и чёрт его забрал на contamine (грязный) — 
финал. Прошу учесть вердикт, на вас я не сер-
дит, когда мне, кто сидит, уступит своё место. 
Но чаще не глядит, прикрывши глазки спит, не 
следует будить, — жених-невеста. Если уметь 
читать, кого-то уважать не надо заставлять, 
уступит место! Что ж, поколенье Z, передаю 
привет — свой личный аргумент под рифму, 
честно. 6.12.2019 г. [11, с. 316]. Высшей школы 
педагогику с психологией издать, но под ран-
гом андрогогики, взрослым чтоб преподавать. 
Что же, инфо-инженерия, до сих пор ППВШ 
выражает намерения нашей власти, не греша. 
Против истин доказательных от наветов и 
молвы, и за то буду признательным без дове-
рия толпы. Миллионов тех дистантов, кто 
Covid ом удручён. Электронный вид диктантов 
технологией введён. В Новый год новый учеб-
ник. Дед Мороз для детворы против вирусов 
лечебник, новогодние дары. 29.12.2020 г. [5,  
с. 217, 221; 6]. Беседа, ответы в озвучке, во-
просы ни к Богу с земли. О наглости школьни-
ка взбучки от директрисы пошли. В естествен-
ном недоумении поправил рассказ президент. 
В ораторский стиль становлением вполне до-
пустим инцидент. Ни в каждом Коменский  
с рожденья, как верующий, как педагог, искус-

ству учить с наставленьем ещё бы свой опыт 
помог. Вот школьник Толстых не из робких, 
спокойно спросил в микрофон. В общении 
смелость в сноровке выдерживать и моветон 
[13]1. В День знаний явились картины о власть 
предержащих в стране. В Истории сказки, были-
ны, есть Невский, тевтоны в воде. 2.09.2021 г. 

Без народного хозяйства существуют ОО 
(образовательные организации), потребляя те 
богатства, что достались от кого? Втихую на 
миллионы без подсудности крадут, и мздоим-
ство в регионы, по своей стране везут. И, ко-
нечно, за границу, Scopus там не скупердяй, 
юридические лица запекают каравай. Что на-
род — источник власти, точно знает Древний 
Кремль, кто хозяин на хозяйстве, это для каких 
земель? Айда с чубчиками, мяу, в кудри денеж-
ки вплетать. Без царя, и божью кару в храмах 
можно шельмовать. 30.01.2022 г. [7, с. 33]. 

Ленин — основатель СССР, как его враги 
бы не клеймили. Октябрёнок, следом пионер, 
комсомолец — есть оплот партийный. Крас-
ные Знамёна с трёх фронтов вместе с триколо-
ром водружают. Пионер, к защите будь готов, 
что отцы и деды добывают! В школьном сочи-
нении почин утверждать, что, если жив был 
Ленин, на страну фашизм бы не посмел напа-
дать, скрестив свои колени. В честь 100-летья 
Ленинской страны истины её нашим потом-
кам. В День 216-й Войны, наш Донбасс тво-
рит без кривотолков. 28.09.2022 г. [3, с. 97; 6,  
с. 223—230] 

Наставление. Устремления в науки прак-
тикой озарены: те, что в обученье мукой кем-
то были внедрены. Докажи, сумев изведать, 
форму, методы, статьи, чтоб научно пропове-
дать, обосновывай, копи! Наставляют канди-
датов доктора-творцы наук, по научным ре-
зультатам докторов творит пул слуг. К сожа-
лению, не ново так остепенённым стать — не 
на поле ж Куликовом статусом своим бли-
стать! Всех примеров в стране тысячи, это 
можно доказать, вот Кутузов-Голенищев такти-
ку начал внедрять! Был наставником Суворов, 
вместе взяли Измаил. НПР (научно-педагоги-
ческих работников), в Завете Новом просвеща-
ет Самуил. 5.02.2020 г. [5]. Недоучек с высшей 
школы — РАНХ и ГС, ВШЭ, хоть с МГУ, 
словно Киев без Подола — не поверите, помру! 
Как и все, ведь на два года жизнь в стране со-
кращена. А в разгар пандемо-свода, как звучали 
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голоса из народа сразу Двести, всех поправок, 
да плюс шесть, заглушили разум чести, обну-
лили на век весь. Стал спасать советский 
спутник бизнесменов всей страны. Гражданин, 
российский путник, подтяни свои штаны! Не-
доучки воробьями у кормушек зёрен ждут. 
Деток олигархов стаи за границей очень ждут. 
[3, с. 98]. 

Результаты. Наша сила в единстве и воин-
стве, в благодушной своей семье, — Менделеев 
(Дмитрий Иванович, 8.02.1834—2.02.1907) 
сказал по совести, как пра-пра, обращаясь ко 
мне (его сын Василий Дмитриевич, 30.12.1886—
1922). По житейскому с ним согласен, по за-
конному как гражданин. Враг не только стране 
опасен, на защиту её, отец, сын! А семья как 
ячейка общества благородной основой своей 
почитать должна деда по отчеству, и отца, и 
своих сыновей. Из семьи свои корни питая, 
благородно Отчизне служа, мы и воинства дух 
укрепляем, честью, славою войск дорожа. 
Менделеев же был педагогом и учёным, соз-
давшим труды. Он же русский по роду и Богу, 
наставлявший людей от беды! 17.12.2015 г. [2, 
с. 120]. Жизнь полна водоворотов, так закру-
тит! Что тужить? Если жить, то для кого-то, 
для себя что толку жить? Если жить, то оши-
баться, личный опыт обретать, хоть десятки 
раз влюбляться, но с женой не прогадать. Если 
жить, то предаваться чувствам ярким и жи-
вым. От бездушных удаляться к людям ис-
кренним, святым. Если жить, то наслаждаться 
каждой ночью, каждым днём, и немедля отзы-
ваться на радушия приём. В ней полно водо-
воротов, скоротечна наша жизнь. На бессчёт-
ных поворотах крепче за судьбу держись! 
19.08.2006 г. [2, с. 124; 9, с. 57—64]. Тот, кто 
по жизни не профан и благодарный предкам, 
должен иметь своих enfants (детей). Так кури-
ца наседкой цыплят под крыльями хранит, ку-
дахчет, верховодит. А когда женщина родит, 
своею грудью кормит, и мужа продлевает род, 
если законным браком, и по любви семьёй жи-
вёт в квартире, хоть в бараке! Идеология сле-
па, когда политик глупый. Законодателей тол-
па статьи сверлит под лупой. Одни живут и без 
детей; другие утверждают, что детородство из 
страстей по жизни презирают 1.6.2019 г. 

Словесные причуды. Тот озабочен, этот 
вдруг напомнил, так подчеркнул, что к сайту 
обратись. К чему набор словесный приурочен? 

Кому и кто за это козырнул? Подчёркивая,  
к чёрту обращаясь, неужто так выходишь за 
черту? На сайты иностранные ссылаясь, не 
ровен час, оплачиваешь мзду. Теперь уже ча-
стный извоз в почёте — «бомбил» ведь в девя-
ностых президент! Чем искромётней это до-
ведёте, тем меньше с вас под жезл запросит 
мент. Но если сексуально озабочен, тогда 
представь анализ на Ковид! Коли твой орган 
переполнен очень, перечеркни желанье — это 
стыд! Когда о демографии напомнят в заботе 
на прирост наверняка, тогда для яйцеклетки 
подготовят вам сперму удалого пермяка. В 
стране советской термин был «забота» млад-
ших о старших и наоборот, трудящийся, рабо-
чий класс, работа … Но их сменил англо-
саксонский сброд. Причём, на русские народ-
ные забавы, под тренди-бренди, гусельки. Как 
знать? Тот озабочен, кто в шеренге справа пу-
зырь наполнил так, что стал стекать. 
13.12.2021 г. [3, с. 102]. Антологические ас-
пекты чистоты русского языка, подлинного, не 
приносного, который изобилует на территории 
страны в английском представлении, способ-
ствуют достижению денацификации киевского 
режима оперативно-тактическим воздействием 
трех группировок российских войск на Дон-
бассе. Вместе с тем гражданам РФ, так назы-
ваемым ждунам и пятой колонне, следует ча-
ще представлять реальные события и факты о 
Великой Отечественной войне, взывая к их 
памяти на русском литературном и научном 
языке [11, с. 316—320; 12, с. 66—69]. 

Выводы: гуманизм — человеческий облик, 
пионерский значок, комсомольский, училищ-
ный ромбик; память предков, икон, книжек 
столик. Дух Отечества жизненно стоек [10,  
с. 109—114]. Гуманизм — социальное братст-
во, социализмом ему называться. Если блуду, 
войне предаваться — это подлинное святотат-
ство. Брат на брата с мечом на Руси властолю-
бие людям несли, — Пётр сестру заточил в 
монастырь, полказны по Европе в пустырь. 
Гуманизм без идей обречён, в теологию он 
вовлечён. Чудодейственный трон и смертель-
ный урон, и пойдёшь на свой стон под послед-
ний патрон. Гуманизм, значит патриотизм, за 
идею герои сражаются [4, с. 188; 8, с. 195—
199]. В высшей значимости коммунизм с гума-
низмом соприкасаются. По ступенькам процес-
сов пройдись, обратись в торжество человече-
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ства. Только с Истиной в Прошлом сроднись 
за свободу и славу Отечества! В Homo sapiens 
челе разум-взор нашей жизни надежда, опора. 
Яд предательства — это позор, смертный грех, 
навсегда для укора. 28.04.2022 г. 
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1 Никто ребёнка не отчислит, тем более такого талантли-
вого и знающего. Никакая это не наглость. Мы категори-
чески не согласны с директором школы. Мы надеемся, 
что все-таки ребёнок не подвергнется критике со сторо-
ны директора школы.  
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Аннотация. В статье обсуждается отсутствие Нобелевской премии по праву (юриспруденции). Право — важный социаль-

ный институт. Оно тесно связано с другими социальными регуляторами — моралью, обычаями, корпоративными нормами. 
Мораль и обычаи науками не являются. Автор на основании своего опыта профессиональной законотворческой, личной 
судебно-следственной и иной юридической практики, а также многолетнего опыта научно-исследовательской работы в 
юриспруденции и преподавания права, приходит к выводу, что науки права не существует. В статье показана причина, по 
которой в конце XII века право (юриспруденция) стало ошибочно, необоснованно считаться наукой. Право — особо важная 
система знаний, но не наука. Юрист занимается социально значимой мыслительной деятельностью, которая не является 
научной. Правовед, изучающий и преподающий право, не создает новое знание, которое должно быть доказано особым 
образом и должно приносить пользу человечеству, что не умаляет важнейшей социальной роли права. Юриспруденция (от 
лат. ius «право» и prudentia «благоразумие») — знание и понимание права, разумное действие в соответствии с правом, но 
не наука. Право — искусство добра и справедливости, воплощение достижений мировой культуры и цивилизации 
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Наука — одно из величайших явлений 
культуры человечества, сопоставимое по своей 
значимости с религией и искусством. 

Наука — создание нового знания, которое 
должно быть доказано особым образом и 
должно приносить пользу человечеству. Это 
наиболее краткое определение науки (сущест-
вуют и более развернутые). 

Научное знание не было первым в истории 
человечества. Знание вообще — те сведения, 
которые позволяют человеку действовать ра-
ционально, правильно, благоразумно (от лат. 
prudentia). Например, сведение о том, в каком 
платье кинозвезда появилась на своей уже 
четвертой свадьбе, не является знанием.  
А сведение о том, что из костра не надо брать 
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запеченный картофель голыми руками, явля-
ется знанием, но не является научным. 

Ранее всего появляется обыденное знание, 
которое каждый человек получает в раннем 
детстве: нужно слушаться родителей; нужно 
мыть руки перед едой; нужно вовремя ложить-
ся спать; нельзя есть землю; нельзя пить мор-
скую воду; нельзя ударить младшую сестру; 
нельзя отнимать игрушки у других детей. С 
детства человек приходит к пониманию, что 
существует то, что нельзя, а существует то, 
что можно или нужно, что есть порядок, а есть 
беспорядок. Если беспорядок устроил сам ре-
бенок, то он может быть за это родителями 
наказан (обоснованность и справедливость 
наказания — важная часть человеческой куль-
туры). С каждым днем, с каждым годом ребе-
нок получает все новые знания, «что такое хо-
рошо, а что такое плохо». Отметим, что этот 
процесс познания не является научной дея-
тельностью. Иначе говоря, не каждая мысли-
тельная деятельность является научной. Раз-
мышления о том, что можно, а что нельзя, что 
хорошо, а что плохо, как можно или нужно 
действовать, а как действовать нельзя, являют-
ся важной мыслительной деятельностью, но не 
научной. 

Польза науки не сводится к практическим 
удобствам, облегчающим повседневную жизнь 
человека. Первая и главная польза науки со-
стоит в том, что она дарит человеку величай-
шую ценность — свободу. Наука освобождает 
человека от мрака невежества и от ложных 
представлений о мироустройстве. Наука осво-
бождает человека от страха, связанного с не-
пониманием причин и сути природных и дру-
гих объективных процессов. Солнечные за-
тмения, грозы, психические расстройства дру-
гих людей долгое время пугали человека, а 
наука приучила относиться к этим явлениям 
как к познаваемым. Наука освободила людей 
от страха перед колдунами и шаманами, она 
же освободила многих людей от страха быть 
обвиненными в колдовстве. Наука освободила 
людей от страха перед жестокими языческими 
богами, требующими человеческих жертво-
приношений, от страха перед болезнями пси-
хическими или телесными. Например, наука 
освободила человечество от страха перед чу-
мой, холерой и оспой. Наука занимается тем 
неведомым, непонятным, незнакомым, что 

можно увидеть, различить, зафиксировать, по-
трогать, почувствовать, взвесить, измерить, 
разобрать, соотнести, изучить, испытать и ис-
пользовать для блага человечества. Открытие 
А. Флеммингом пенициллина освободило, на-
пример, миллионы родителей от страха за 
судьбу детей, заболевших воспалением легких. 
Открытие Р. Уорреном и Б. Маршаллом бакте-
рии Хеликобактер пилори освободило мил-
лионы людей от страданий, вызываемых яз-
венной болезнью желудка. Многочисленные 
научные открытия, имеющие техническое 
применение, освободили сотни миллионов 
людей от продолжительного тяжелого и изну-
ряющего труда. И эти люди получили возмож-
ность получать образование, возможность 
воспринимать высокие достижения культуры. 

Наука возникает потому, что когда-то не-
которые люди отказались видеть в мифах и 
обычаях единственно правильное объяснение 
строения мира и всех его явлений. Эти люди 
посчитали мифы всеобщими заблуждениями и 
начали искать верные объяснения устройства 
мира в целом и отдельных его частиц, явле-
ний. Накопление и рациональное использова-
ние научных знаний об окружающем мире и 
самом человеке является гарантией выживания 
человеческого вида и создания условий для 
приемлемого уровня жизни и гармоничного 
развития его представителей. Великие ученые 
(А. Эйнштейн, К. Маркс, З. Фрейд и др.), со-
вершившие ключевые открытия, изменившие 
наш мир и понимание этого мира и самого че-
ловека, являются настоящей гордостью тех 
стран, где они родились, учились и работали. 
Эти люди по праву получили всемирную из-
вестность и признание. 

В начале XX века возникает новый крите-
рий оценки научной деятельности — Нобелев-
ская премия. В своем завещании Альфред Но-
бель (1895 год) учредил премии за выдающие-
ся достижения в науке (физика, химия, меди-
цина и физиология), а также премии в области 
литературы (например, Нобелевскую премию 
по литературе за 1950 год получил математик 
Бертран Рассел за книгу «История западной 
философии») и за укрепление мира (например, 
Тобиас Ассер за роль в создании Междуна-
родного третейского суда, Жан Дюнан за роль 
в создании Женевской конвенции 1864 года, 
Шарль Гоба за усилия в деле международного 
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арбитража, Луи Рено за работы по созданию 
международного права. То есть философы, 
юристы и другие мыслители получали Нобе-
левские премии в области литературы или за 
укрепление мира). Почему были выбраны 
именно медицина и физиология, физика, хи-
мия? Да потому, что главным критерием при 
оценке научных достижений была польза, ко-
торую эти достижения принесли человечеству. 
Следует напомнить, что именно этот критерий 
является одним из существенных, ведущих 
признаков науки. Знание, которое не приносит 
пользы человечеству, хотя подчас является 
социально значимым, но не становится на-
учным [1]. 

Означает ли отсутствие права в этом спи-
ске Нобелевских премий то, что оно не является 
наукой. Попробуем ответить на этот вопрос. 

Сначала сформулируем, что мы понимаем 
в данной статье под правом, которое имеет 
огромное множество определений в зависимо-
сти от субъективных взглядов того или иного 
юриста-правоведа (факт отсутствия единого, 
универсального научно обоснованного пред-
ставления и понятия права в XXI веке уже 
должен дать отрицательный ответ на вопрос о 
существовании науки права. Остаются верны 
слова Иммануила Канта (1724—1804), что 
юристы до сих пор ищут свое определение 
права). В настоящей статье под правом мы бу-
дем понимать систему юридических норм, 
один из важнейших социальных регуляторов 
(наряду с обычаями, моралью), понимая, что 
тот или иной западный или восточный юрист-
правовед может с этим категорически не со-
гласиться (например, сторонник марксизма 
скажет, что право — возведенная в закон воля 
господствующего класса, то есть революцион-
ная смена господствующего класса приводит к 
смене и его воли, выраженной в праве. При 
этом тот же сторонник марксизма признает, 
что определенные наукой состав плазмы крови 
или скорость света не зависят от воли господ-
ствующего класса). Описываются признаки 
права, помогающие раскрывать его содержа-
ние (нормативность, общеобязательность, ин-
теллектуально-волевой характер, государст-
венно-волевой характер (права без государства 
не существует, а, например, кометы существо-
вали и до появления государства), формальная 
определенность и др.). Отметим, что эти при-

знаки права (вкупе с многочисленными, взаи-
моисключающими теориями происхождения 
права) уже ставят под сомнение его научность. 
Право лишь регулирует общественные отно-
шения. Своим регулирующим воздействием 
оно обеспечивает организованность, стабиль-
ность и правовой порядок в обществе. Из оп-
ределения права следует, что оно не является 
новым знанием, которое должно быть доказано 
специальным (экспериментальным) образом. 

Что же можно считать юридической нау-
кой (если лишь предположить ее наличие)? 
Отсутствие единого представления и понятия 
права, единой теории его возникновения, пре-
допределяет и отсутствие единого определе-
ния, понимания науки права. В настоящей ста-
тье под возможным определением так назы-
ваемой правовой науки мы можем предполо-
жить науку, изучающую возникновение, раз-
витие и функционирование права как явления 
цивилизации и культуры. Повторим, что тот 
или иной западный или восточный юрист-
правовед может и с этим определением кате-
горически не согласиться [2; 3; 4, с. 62—63]. 

Общеизвестно, что не может быть нацио-
нальной науки, как не может быть националь-
ной таблицы умножения. Наука — интерна-
циональное, наиболее общечеловеческое явле-
ние культуры (после мировых религий, конеч-
но), не имеющее границ. Всякая изоляция от 
новых научных идей, открытий из других стран, 
ведет к деградации науки. Примером ошибоч-
ного, антинаучного, национального подхода к 
науке было создание Ф. Ленардом, лауреатом 
Нобелевской премии по физике (1905), «не-
мецкой физики» в нацистской Германии (то 
есть даже будучи ученым-физиком, признан-
ным мировым научным сообществом, можно 
создать псевдонауку) [1]. По этой же причине 
не может существовать, например, российская, 
ирландская, австралийская, японская или мек-
сиканская науки права. Но признанной всеми 
народами (или большинством народов мира) 
науки права не существует. Даже в Европе нет 
единой правовой системы. Романо-германская 
(Франция) и англо-саксонская (Великобрита-
ния) правовые системы предполагают несо-
поставимые для науки разновекторные подхо-
ды. Поэтому нет единых, однообразных под-
ходов, терминов, правил, юридических норм  
в российской, ирландской, австралийской, 
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японской или мексиканской науках права, так 
как нет таких наук (отметим, что в науке не-
возможно существование взаимоисключаю-
щих, противоречивых истин). Иначе говоря, то 
или иное национальное право, существующее 
в своих государственных границах, заведомо 
не может быть научным. 

При этом наука (физика и химия, медицина 
и физиология) имеет общие, единые, однооб-
разные нормы, законы, правила. Например, 
закон сохранения и превращения энергии, за-
кон Гука, законы Ньютона, Второй закон тер-
модинамики, закон эквивалентов, закон посто-
янства состава, газовые законы действуют во 
всем мире; существуют единые научные поня-
тия об адренорецепторах, анемии, афакии, ге-
мипарезе и многое другое. Научные законы и 
понятия не имеют национальных границ, а на-
циональные законы, нормы права, которые не 
являются научными по сути своей, ограниче-
ны прямым указанием на государственные 
границы, границы шельфа [5, с. 99—100; 6,  
с. 100—101] и др., что исключает их единство, 
объективность, доказуемость и научность. 
Правоведы разных стран подчас не понимают 
друг друга, даже используя для коммуникации 
латынь или английский язык. А для врача лю-
бой национальности термин hemiparesis (лат.), 
hemiparesis (анг.), гемипарез (рус.), означает 
одно и тоже. Для физика понятие эквивалент-
ности массы и энергии (E = mc2) едино в лю-
бой стране мира. Потому, что физика и меди-
цина являются науками (в отличие от права) и 
не функционируют исключительно в рамках 
государственных границ. 

Основные критерии научного знания из-
вестны: новизна, доказательность, польза. На-
учная новизна в массовых, бессчетных, не-
сметных диссертациях, которые подготовлены 
в различных университетах мира, по «обобще-
нию судебной практики применения» той или 
иной статьи гражданского или уголовного 
(или иного) закона (даже в тех случаях, если 
диссертант по своему внутреннему убеждению 
и вкусу что-то предлагает изменить в форму-
лировке той или иной нормы права) заведомо 
отсутствует. Нового знания, экспериментально 
подтвержденного, зафиксированного в опре-
деленной системе знаков, построенного на ос-
новании точных правил, эмпирически прове-
ряемого и подтверждаемого, которого раньше 

не существовало, в этих диссертациях нет, так 
как они описывают уже созданное интеллекту-
ально-волевым действием законодателя (в 
большинстве своем даже не имеющим юриди-
ческого образования, а подчас — какого-либо 
иного высшего образования). Изредка встре-
чается лишь новый взгляд на общеизвестные, 
уже созданные, принятые, опубликованные 
нормы права (или прецеденты), описанные 
ранее правовые явления. Однако новый субъ-
ективный взгляд того или иного автора на ту 
или иную правовую норму и научная новизна 
не одно и тоже. Проще говоря, новое обобще-
ние опыта по забиванию гвоздей не имеет на-
учной новизны. Научная новизна возникает 
при поиске истины. Обобщение опыта приме-
нения той или иной общеизвестной, принятой 
и опубликованной нормы права (или сущест-
вующего прецедента), предложение новой 
формулировки правовой нормы также не име-
ет научной новизны (в том числе прогностиче-
ской ценности и мн. др.). 

Каждый из читателей нашей статьи может 
изучить тысячу (или десять тысяч) диссерта-
ционных исследований по праву на любом 
языке и сосчитать, сколько из защищенных 
диссертаций отвечают вышеуказанным про-
стым и общепринятым научным требованиям 
доказательности. Автор, изучив большое ко-
личество диссертаций в процессе написания 
своих двух диссертаций по «науке уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнитель-
ному праву» (или, что, вероятно, более пра-
вильно, по клинической криминологии и су-
дебной психиатрии), будучи научным руково-
дителем (либо научным консультантом) своих 
учеников, а также членом диссертационного 
совета при научно-исследовательском инсти-
туте одного из правоохранительных органов 
России, не обнаружил ни одной диссертации 
по праву, в которой имела бы место хоть ка-
кая-то доказательность или хотя бы попытка 
на присутствие доказательности. Например, 
раздел «Материалы и методы» диссертации 
должны содержать сведения: где и когда про-
ведено исследование; критерии включения и 
исключения того или иного объекта в иссле-
дование; описание метода исследования (ко-
гортное, проспективное, ретроспективное, се-
рия наблюдений); детальное описание каждого 
метода и мн. др.). Обязательными в статисти-
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ческом анализе являются, например, расчет 
размера выборки на основе статистической 
мощности; определение нормальности распре-
деления по Шапиро-Уилку или Колмогорову-
Смирнову; представление моделей логистиче-
ского или линейного регрессионного анализа 
(детерминанты и коварианты); статистический 
пакет. Оппонент или рецензент, читающие 
диссертацию, должны бы ответить на сле-
дующие вопросы: верно ли указан тип ис-
следования? Представлено ли обоснование 
размера выборки? Представлен ли расчет раз-
мера выборки? Верно ли представлен способ 
отбора объектов исследования из генеральной 
совокупности? Например, простой случайный, 
систематический, стратифицированный, кла-
стерный, многоуровневый и т.д. Достаточно 
ли подробно описан способ сбора информации 
по всем результативным и факторным призна-
кам (зависимым и независимым переменным), 
представленным в разделе «Результаты»? 
Указано ли, как представлены количествен-
ные и категориальные данные? Описаны ли 
все категории категориальных признаков? 
Достаточно ли подробно описаны статистиче-
ские методы обработки данных (центральные 
тенденции, меры рассеяния, критерии для про-
верки статистических гипотез, критический 
уровень значимости)? И самое главное — воз-
можно ли другому ученому полностью повто-
рить исследование диссертанта, если в распо-
ряжении будет только информация, пред-
ставленная в разделе «Методы», получив при 
этом аналогичные, объективные результаты? 
Подробнее об этом нами описано в «Вестнике 
Высшей аттестационной комиссии при Минобр-
науки России» [7, с. 7—55]. Если другой уче-
ный, полностью повторив исследование дис-
сертанта, используя те же методы исследова-
ния, придет к совсем другим результатам и 
выводам, то признать такую диссертацию на-
учным продуктом нельзя. К сожалению, дис-
сертанты (а также их научные руководители, 
научные консультанты, оппоненты и рецензен-
ты, члены диссертационных советов) в области 
права даже не задумываются о доказательности 
своих исследований, что, по мнению автора, 
исключает возможность включения права в пе-
речень наук. Юристы не понимают смысла на-
учной новизны и значения доказательности в 
науке. Термин «доказательство» в уголовном 

или гражданском процессе одно, а в научной 
деятельности — абсолютно другое. 

Когда и как возникло ошибочное пред-
ставление о праве как о науке? В развитии 
науки в Средние века сыграло большое значе-
ние открытие в конце XII века первых универ-
ситетов, то есть центров науки и образования. 
Первый из них образовался в конце XII века в 
Болонье на севере Италии по воле императора 
Фридриха Барбароссы. Затем возникли Окс-
фордский и Кембриджский университеты в 
Англии, Парижский во Франции. Почти в ка-
ждом университете были медицинский, бого-
словский и юридический факультеты. Им 
предшествовал общеобразовательный факуль-
тет, где изучались математика и философия. 
Университеты были научными (для медицины 
и физиологии, физики и химии) и образова-
тельными (по богословию, праву, медицине и 
физиологии, физике и химии) центрами. По-
этому сформировалось ошибочное, ложное 
впечатление о том, что университетские пре-
подаватели права, являются такими же учены-
ми как физики и химики, врачи и физиологи. 
Именно в Средние века юристы, преподавате-
ли права в университетах, по аналогии с пре-
подавателями медицинских факультетов, ста-
ли (необоснованно) называть себя учеными, а 
свои учебные дисциплины — науками. Это 
ложное впечатление, было связанное с подме-
ной понятий ученый и преподаватель, наука и 
учебная дисциплина. Юрист, изучающий и 
преподающий право, — носитель юридического 
знания, но не ученый. В равной степени актер, 
преподаватель актерского мастерства в теат-
ральном вузе, является представителем искус-
ства, но не ученым. Юриспруденция — соци-
ально значимое, высококвалифицированное 
занятие, труд, работа, требующая знаний, уме-
ний, навыков, компетенций. Однако от этого 
право (юриспруденция) не становится наукой. 

Дополнительную сумятицу вызывает то, 
что, помимо так называемых «теоретико-пра-
вовых и отраслевых наук права», существуют 
«прикладные (междисциплинарные) юридиче-
ские науки», которые изучают явления, так 
или иначе связанные с правом. Среди них су-
дебная медицина, судебная психиатрия (осно-
ванные на медицинской науке), криминали-
стика (основанная на химии, физике, меди-
цинской науке). Зачастую к вышеупомянутым 
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«прикладным юридическим наукам» относят и 
криминологию, многие разделы которой осно-
ваны на медицине (например, личность пре-
ступника, преступное (девиантное) поведение 
и его коррекция — клиническая криминология, 
которая связана с именами врачей Ч. Ломброзо, 
З. Фрейда, Ч. Горинга, Ф. Штумпфля, Б. ди 
Туллио, В.М. Бехтерева). Исследования по су-
дебной медицине, судебной психиатрии, кри-
миналистике, а подчас и по криминологии 
(тем более клинической криминологии), вы-
полненные с учетом требований к научному 
исследованию (научная новизна, доказатель-
ность, общественная польза и др.), относятся к 
соответствующей науке [8, с. 665—670]. 

Юридическая мысль, мыслительная дея-
тельность в области права (равно и мысли-
тельная деятельность в области литературы 
или мыслительная деятельность в области жи-
вописи) не превращает право (как и литерату-
ру или живопись) в науку. Юрист, изучающий 
и преподающий право, — педагог, но не уче-
ный. Он не создает новое знание, которое 
должно быть доказано и приносить пользу че-
ловечеству, что не умаляет важнейшей соци-
альной роли права. 

Политико-правовая мысль, публикация в 
области права — это особый вид творчества, 
произведения, рассчитанный на определенного 
читателя (юриста или политика), обращённый 
к значимым, важным, актуальным обществен-
но-политическим проблемам, вопросам. Эти 
произведения, как правило, создаются для 
воздействия на сообщество юристов и полити-
ков, поэтому содержат оценку, предложение, 
призыв. В этих произведениях отсутствует ос-
мысленная деятельность по формированию 
научной картины мира, устройства мирозда-
ния. Они, подчас, имеют высокую обществен-
ную значимость, предлагают новые нормы со-
циальной регуляции, но не становятся от этого 
научными. Они ближе к публицистическим 
произведениям, хотя по своей структуре отли-
чаются, например, от работы П.Я. Чаадаева 
«Философическое письмо». Авторы публика-
ций по праву, претендующие на их научность, 
всячески пытаются придать им научную фор-
му по принципам Committee on Publication Eth-
ics (COPE), требованиями Ассоциации науч-
ных редакторов и издателей (АНРИ), Комитета 
научных редакторов (CSE), Организации  

информационных стандартов (NISO), Едины-
ми стандартами представления результатов и 
испытаний Экспертной группы CONSORT [7, 
с. 7—55] и др. Другое дело, что эти попытки 
всегда являются лишь неудачной копией, без-
успешной имитацией научной работы, как 
только касается доказательности, научной но-
визны, научной истины и пользы для челове-
чества. Из труда К.-О. Апеля «Трансформация 
философии» (1973) [9] следует, что многие 
ученые (преимущественно в англоязычных 
странах) верно относят право к донаучным 
искусствам («artes»), а не к понятию науки 
(«science») с ее естественно-научным методом. 

Право тесно связано с другими социаль-
ными регуляторами — моралью, обычаями, 
корпоративными нормами, которые также 
наукой не являются. Право вбирает в себя все 
социально ценное от обычаев, господствую-
щих в обществе морали и религии, впитывает 
в себя достижения мировой культуры и циви-
лизации. Право не вытесняет другие социаль-
ные регуляторы, оно входит важнейшим эле-
ментом в единую нормативную систему обще-
ства, становится регулятором общественных 
отношений. Однако, право не было, не является 
и не может превратиться в науку, что не ума-
ляет его значимость. Юриспруденция (от лат. 
ius «право» и prudentia «благоразумие») — 
знание и понимание права, лишь разумное 
действие в соответствии с правом. 

Автор на основании своего опыта профес-
сиональной законотворческой, личной судебно-
следственной и иной юридической практики, а 
также многолетнего опыта научно-исследо- 
вательской работы в области юриспруденции 
(клинической криминологии) и преподавания 
права [2; 3; 8, с. 665—670], пришел к выводу, 
что науки права не существует и не может су-
ществовать. Этот вывод является личным 
мнением ученого, его субъективным суждени-
ем (автор не призывает к каким-либо действи-
ям). По мнению автора, право — важный со-
циальный институт, социально значимая сис-
тема знаний, но не наука. Нормы права (и пра-
воприменение) определяются политическими, 
идеологическими и иными убеждениями, 
идеями, целями законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти (либо импе-
ратора, султана, диктатора, автократа и т.д.), а 
не научной истиной, доказанной и проверенной 
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различными, независимыми от друг друга ис-
следователями. Поэтому Нобелевской премии 
за научные достижения в области права обос-
нованно нет. 

Право — искусство добра и справедливости, 
воплощение достижений мировой культуры  
и цивилизации. 
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В XXI в. исследования о глобальной 

трансформации государства вышли на первый 
план общественных наук и породили острые 
дискуссии о переходе к качественно новому 
состоянию общества и государства и вызы-
ваемых им противоречиях. На этом фоне оп-
ределенный интерес представляет вышедшая в 
начале 2023 г. монография С.В. Изместьева 

«Глобальная альтернатива» Рецензируемая 
монография не ограничивается исключительно 
правоведением, а носит междисциплинарный 
характер, суммируя знания философов, поли-
тологов, культурологов. С.В. Изместьев ставит 
задачу исследовать современные процессы 
глобализации, истоки и механизмы их осуще-
ствления. Конечно, как и в любом подобном 
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сочинении, несмотря на живой и образный 
язык, в книге имеется немало спорных оценок 
и суждений, с которыми вряд ли можно согла-
ситься. Автор данной работы уже писал рецен-
зию на три статьи С.В. Изместьева, которые, 
по сути дела, составляют фундамент моногра-
фии1. Сейчас стоит более скромная задача: не 
повторять ранее приведенные аргументы, а 
проанализировать новые положения, содер-
жащиеся в книге. 

В первой главе монографии автор сконцен-
трировал свое внимание на рассмотрении во-
просов, связанных с влиянием процессов гло-
бализации на европейские государства. Однако 
некоторые его выводы вызывают недоумение. 
Так, например, вопреки фактам и самой логике 
развития цивилизации, С.В. Изместьев указы-
вает, что «развитие государства не очень силь-
но способствовало развитию человеческого 
общества. «В самом обществе, — отмечает  
он, — присутствовали и присутствуют иные 
регуляторные механизмы: мораль, традиции, 
религия, культура»2. Сильная и централизо-
ванная государственная власть, подчеркивает 
далее автор, является признаком общества с 
низким уровнем самосознания, культуры и 
развития, для которых характерен разрыв ме-
жду интересами общества и правящим клас-
сом3. Неизбежно возникает вопрос: зачем же 
тогда создавать глобальное государство с его 
политическими и правовыми институтами, 
если общество может устойчиво развиваться, 
опираясь исключительно на «иные регулятор-
ные механизмы»? Трудно, если вообще воз-
можно, отыскать открытия и достижения че-
ловечества, которые были бы совершены в до-
государственный период. Как свидетельствует 
исторический опыт, все достижения в области 
науки, техники, культуры и искусства прямо 
или косвенно связаны с государством как по-
литической организацией общества и явлением 
цивилизации. 

Нельзя согласиться с утверждением автора 
и о том, что возникновение централизованных 
государств в Европе отбросило развитие граж-
данского общества, культуры на много столе-
тий назад, привело к религиозным войнам, ин-
квизиции, масштабному насилию и упадку эко-
номики. «Европе потребовалось еще 400 лет, — 
отмечает автор, — на поиск механизмов защи-
ты личности и общества от государственного 

произвола, насилия и узурпации»4. На самом 
деле к упадку европейские страны привело 
безраздельное господство Римской католиче-
ской церкви во всех сферах жизни общества. 
Под воздействием тотального доминирования 
религиозной идеологии европейские страны в 
Средние века превратились, по сути дела, в 
теократическую монархию: Папа Римский ко-
роновал и низлагал императоров, давал согла-
сие на вступление в брак и т.п. Господствую-
щая идеология, основанная на формуле «Вся 
власть от Бога», была своего рода смиритель-
ной рубашкой, ограничивала интеллектуаль-
ную и политическую свободу, сдерживала раз-
витие науки, культуры и образования. В конце 
концов, это привело к резкому недовольству 
широких слоев населения, в том числе прави-
телей европейских стран. Для борьбы с про-
тивниками папской власти, свободомыслием и 
ересями Католическая церковь создала инкви-
зицию — следственно–судебный орган, широко 
использовавший в своей практике пытки и 
казни. В результате в Европе вспыхнула Три-
дцатилетняя война (1618—1648 г.г.) между 
католиками и протестантами, завершившаяся 
подписанием Вейстфальского мира, перевер-
нувшего всю систему ценностей европейских 
народов. «Отмена» Страшного суда оживила 
интеллектуальную и творческую жизнь.  
В 1651 г., то есть спустя три года после заклю-
чения мира, был издан всемирно известный 
трактат Т. Гоббса «Левиафан, или Материя, 
форма государство церковного и гражданско-
го», в котором английский философ, отказав-
шись от религиозного догматизма, изложил 
светскую версию образования и функциониро-
вания государства и государственной власти. 
Рационализм и свободомыслие дали мощный 
толчок интеллектуальному движению, извест-
ному в науке как эпоха Просвещения, которая 
стала поворотным пунктом в истории развития 
цивилизации. 

Пытаясь определить причины формирова-
ния глобального государства, С.В. Изместьев 
пишет: «Основным фактором ослабления го-
сударства как социального института в начале 
XX века стала: культурная и экономическая 
глобализация»5. Драйвером глобализации, по 
его мнении, является «развитие всемирной 
информационно–телекоммуникационной сети 
Интернет, технологий мобильного доступа  
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и ускоренной цифровизации всех отраслей 
жизни общества»6. Этот вывод также нельзя 
признать убедительным. Цифровая «револю-
ция», скорее, стала следствием стремительно-
го развития государств опережающего эконо-
мического роста, в которых были созданы ин-
формационно–телекоммуникационные и циф-
ровые технологии, поэтому сводить истоки 
глобализации лишь к ускоренной цифровиза-
ции — явное упрощение. Глобализацию, ду-
мается, следует трактовать как процесс разви-
тия государств, протекающий в разнообразных 
формах, определяемых национальными инте-
ресами, традициями и историческим опытом 
народов, благодаря которым достигается кон-
солидация и самоидентификация общества.  
В такой интерпретации, однако, глобализация 
имеет начало, но не имеет конца. Очень труд-
но, оставаясь на твердой почве фактов, нари-
совать законченную картину глобализации. 
Национальные государства, исходя из своих 
внутренних задач, освоив широкий спектр 
цифровых практик, будут использовать их для 
трансформации различных сфер жизни: госу-
дарственного управления, образования, науки 
и т.д., сохраняя при этом свою идентичность, 
самобытный и уникальный путь развития. Со 
временем стремительно развивающиеся ин-
формационные технологии: всемирная «пау-
тина», международные электронные платеж-
ные системы и другие элементы «цифровой 
революции» — станут такими же привычными 
атрибутами делового общения людей, как же-
лезные дороги и авиалинии, сближающие на-
роды и нации, выводя их на новый уровень 
международного взаимодействия. Движение 
прогресса постепенно приведет к замене су-
персовременных информационных технологий 
(платежные системы, средства коммуникации 
и т.д.) новыми инструментами искусственного 
интеллекта, а государство будет продолжать 
свою жизнь, пользуясь достижениями цивили-
зации. Впрочем, автор книги осознает крайне 
негативные последствия глобализации миро-
вого информационного пространства автори-
тетными международными новостными теле — 
и радиоканалами и интернет — гигантами, 
превращающегося в инструмент политического 
и экономического давления на развивающиеся 
страны странами — лидерами экономического 
роста и их транснациональными корпорациями. 

В целях недопущения монополизации инфор-
мационного пространства «акулами мирового 
капитализма» он отдает предпочтение между-
народным дискуссионным площадкам и сер-
висам в сети Интернет, способным, по его 
мнению, включить людей в свободный равно-
правный диалог, создать народную диплома-
тию без предрассудков и границ7. Все это 
больше напоминает аллюзию к известному 
анекдоту: «Съесть-то он съест, да кто же ему 
даст?». Можно не сомневаться в том, что ТНК, 
органически встроенные в систему власти 
экономически развитых стран, располагая ги-
гантскими медиахолдингами, сделают все 
возможное для дискредитации и подавления 
народной дипломатии. 

В ряде случаев С.В. Изместьев, следуя 
распространенным представлениям о глобали-
зации, не замечает, как попадает в институ-
циональную «ловушку», обусловленную са-
мой природой этих процессов. «Глобализо-
ванная финансовая система, — удивляется ав-
тор, — столкнулась с вызовом появления 
криптовалют, эмитируемых негосударствен-
ными структурами, разрушающими исконную 
монополию государства на денежную эмис-
сию»8. Такая постановка вопроса полемически 
заостряет тему и свидетельствует о том, что 
автор рецензируемой монографии за фасадом 
псевдонаучной терминологии не сумел раз-
глядеть сущность протекающих процессов и 
их возможных разрушительных последствий. 
Как известно, адепты глобализации рассмат-
ривают цифровые деньги как альтернативу 
традиционным деньгам, которые приходят на 
смену национальным валютам. Умело подог-
ревая социальные и экономические ожидания, 
они распространяют миф об их универсальных 
свойствах: дескать, государства, которые от-
крыты для криптовалют, смогут воспользо-
ваться всеми благами глобального рынка для 
развития собственной экономики, а те госу-
дарства, которые отвергают цифровые деньги 
как средство платежа, будут испытывать су-
щественные трудности при взаимодействии с 
мировыми хозяйствующими субъектами. При 
этом они намеренно замалчивает информацию 
о чрезвычайно высоких рисках обнуления 
«экономического чуда», ибо криптовалюты 
создаются, обращаются и хранятся в режиме 
onlin и не имеют физической формы; они не 
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предполагают ответственности ее эмитентов и 
обязательств по возврату вложенных средств. 
Крах в ноябре 2022 г. одной из самых крупных 
бирж криптовалют FTХ, который обрушил 
весь рынок цифровых денег, стал вершиной 
айсберга. Потери государств — инвесторов, 
включая Тайвань, Сингапур, Украину, соста-
вили 8 млрд. долларов. Примечателен тот 
факт, что глава биржи Сэм Бенкам-Фрид неле-
гально сотрудничал с руководителем Комис-
сии по ценным бумагам США Гэри Генслером, 
дочь которого работала в одной из структур 
бизнесмена, а главное — FTX была вторым 
после Дж. Сороса спонсором по сумме по-
жертвований правящей Демократической пар-
тии США. Так что говорить о том, что эмиссия 
цифровых денег не связана с государственны-
ми структурами, по меньшей мере, наивно. 
Главное преимущество цифровых денег, как 
представляется, заключается в возможности 
осуществлять прямой перевод определенной, 
зачастую значительной суммы денег, минуя 
банковский контроль и государственное регу-
лирование, что позволяет уклоняться от уплаты 
налога, выполнения процедур противодейст-
вия легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, финансировать тер-
роризм и совершать коррупционные сделки. 

Недостаточно обоснованным представля-
ется тезис С.В. Изместьева о прямой связи 
процессов глобализации и демократизации 
общества. Выступая с позиций почти безгра-
ничного оптимизма, он пишет: «Чем выше 
уровень демократии и развития гражданского 
общества, тем более активно оно включается в 
формирование наднациональных структур»9. 
Иными словами, автор рассматривает демо-
кратию как органическую сущность глобали-
зации, наделяет ее такими свойствами, кото-
рыми она фактически не обладает. К подоб-
ным приемам чаще всего прибегают тогда, 
когда необходимо внедрить в «загадочную 
русскую душу» какую-либо «либеральную» 
идею, отторгающуюся широкими слоями на-
селения. А как же иначе? Если страна отказы-
вается от европейских «ценностей», значит, 
она «недемократическая», а следовательно, 
отсталая. Теперь вряд ли у кого остались со-
мнения в том, что институция классической 
демократии неуклонно уходит в прошлое, ус-
тупая место лицемерию и фальши. В последние 

годы демократические установления в евро-
пейских странах и США критически ослабли и 
дискредитированы, из высоких моральных 
идеалов они выродились в систему фиктивных 
ценностей и ложных иллюзий. В «демократи-
ческих странах» нередко вводятся жесткие 
ограничения свободы слова, намеренно иска-
жаются события и факты, распространяются 
заведомо ложные сведения (фейки), направ-
ленные на манипуляцию общественным соз-
нанием; устанавливаются нелегитимные санк-
ции в отношении журналистов, деятелей лите-
ратуры и искусства, основным оружием кото-
рых является слово. Девальвация декларируе-
мых демократических ценностей дошла до то-
го, что шельмованию подвергаются и собст-
венные журналисты, чья позиция расходится с 
официальной точкой зрения властей. Под-
тверждение тому — увольнение немецкого 
журналиста Ульриха Хайдена из газеты 
«Freitag» после его поездки в пресс–тур по 
Донбассу по приглашению МИД России, а 
также отстранение от эфира самого популяр-
ного телеведущего американского телеканала 
Fox News Такера Карлсона, который доводил 
до аудитории альтернативную информацию, 
не совпадающую с мнением администрации 
Дж. Байдена. В результате сформировалась и 
получила широкое распространение «новая 
нормальность». 

Автор монографии вполне обоснованно 
указывает, что глобализация — это объектив-
ный процесс развития человечества. Однако 
при всей привлекательности данный вывод 
требует более глубокого научного анализа, 
учитывающего, прежде всего, интересы наро-
да, а не правящей элиты. Нельзя сводить инте-
грацию государств исключительно и только к 
созданию глобальных наднациональных 
структур. В реальной жизни существует мно-
жество форм мировой (глобальной) интерна-
ционализации: региональные, двухсторонние, 
многосторонние организации и союзы, кото-
рые в подавляющем большинстве случаев реа-
лизуются на практике. 

В третьей главе рецензируемой моногра-
фии автор рассматривает перспективы эволю-
ции права и государства в условиях глобали-
зации. Возвращаясь к идее «народной» глоба-
лизации, он считает, что общество становится 
связанным и информационным, перестает  
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нуждаться в представителях — политиках, 
часто коррумпированных, обслуживающих 
интересы финансово–экономических кланов и 
бюрократии, преследующих личные цели10. По 
его мнению, «происходит неизбежное укреп-
ление и развитие народной дипломатии в рам-
ках социомедийной глобализации, формиро-
вание глобального общества и установление 
им своих глобальных «правил игры»11. Далее 
он пишет: «Традиционные государства, захва-
ченные группами влияния, подменяют утрачи-
ваемые ими полномочия показной, ритуальной 
деятельностью бюрократических структур, 
насаждают идеологию фундаментализма и 
изоляционизма. Возникает феномен ритуаль-
ного государства, ограничивающего права 
граждан на участие в глобальном информаци-
онном обмене и свободном выражении мнений 
в сети Интернет»12. Глобальная революция, с 
его точки зрения, «ставит общество на путь 
защиты своих прав от посягательств со сторо-
ны правительства»13. Хорошо, если бы гло-
бальная (мировая) революция развивалась по 
столь оптимистичному сценарию. Объектив-
ная социальная реальность опровергает ра-
дужные надежды С.В. Изместьева и свиде-
тельствует о многочисленных факторах нега-
тивного воздействия на устойчивое функцио-
нирование большинства государств. 

Опираясь на идеи И.А. Ильина и Ф. Хайе-
ка, автор рецензируемой монографии связыва-
ет возможность появления «глобальной кон-
ституции человека мира на всем периметре его 
обитания» с традиционными и религиозными 
ценностями. По утверждению С.В. Изместьева, 
ускоренный процесс глобализации дает чело-
вечеству уникальный шанс «возрождения  
Веры, Духовности и подлинного исконного 
права на глобальном уровне»14. Рациональное 
зерно в этом тезисе состоит разве только в 
том, что автор обращается к нравственным 
истокам права. Однако при всей привлека-
тельности такого подхода окончательные вы-
воды весьма сомнительны. В светском госу-
дарстве вера в Бога — это личное дело каждо-
го человека. Психологическая наука определя-
ет веру как отношение к событиям, теориям и 
вымыслам (мифам, сказкам), которые воспри-
нимаются как достоверные знания, не требую-
щие каких-либо доказательств.15 Апелляция к 
Божественному Провидению, свойственная 

богословам и священнослужителям, людей не 
верующих (но не безнравственных!) не убеж-
дает. Думается, что при решении сугубо мир-
ских, вполне земных проблем нельзя исходить 
из религиозных убеждений, имея в виду мно-
гоконфессиональный и в значительной степе-
ни атеистический состав населения России. Не 
секрет, что в основе безопасного функциони-
рования любого государства лежит опреде-
ленная мера общественного согласия; в про-
тивном случае, как подчеркивал Т. Гоббс, на-
чинается «война всех против всех»16. 

Складывается впечатление, что моногра-
фия базируется на отдельных исключениях, а 
не на совокупности фактов. Глубокая и все-
сторонняя оценка диалектики развития про-
цессов, находящихся в центре ее внимания, 
невозможна без анализа генезиса и эволюции 
глобализации в ее конкретно–историческом 
контексте, учитывающем основные противо-
речия, обусловленные этими процессами. 
Жизнь гораздо сложнее и противоречивей лю-
бых умозрительных теоретических конструк-
ций. Идея глобализация стара как мир, она 
имеет глубокие исторические корни и сопро-
вождает человечество на протяжении всего его 
существования. Еще древнегреческий фило-
соф и мыслитель Аристотель связывал свои 
рассуждения о войнах и конфликтах с общей 
системой глобализации. В своей широко из-
вестной работе «Политика» он писал: «Народ-
ности, обитающие в странах с холодным кли-
матом, на севере Европы, преисполнены му-
жественного характера, но интеллектуальная 
жизнь и художественные интересы у них ме-
нее развиты. Поэтому они дольше сохраняют 
свою свободу, но не способны к государствен-
ной жизни и не могут господствовать над 
своими соседями. Наоборот, народы, насе-
ляющие Азию, наделены умом и обладают ху-
дожественным вкусом, зато им не хватает му-
жественности, поэтому они живут в подчи-
ненном и рабском состоянии. Эллинский на-
род, занимающий в географическом положе-
нии как бы срединное место между жителями 
Севера и Азии, объединяет в себе (лучшие) 
природные свойства тех и других: он обладает 
и мужественным характером, и развитым 
умом. Поэтому он … способен властвовать 
над всеми, если бы только был объединен 
одним государственным строем»17. 
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Еще Александр Македонский стремился 
воплотить в жизнь концепцию своего учителя 
и всю жизнь вел захватнические войны. Завое-
вав Сирию, Палестину, Египет и Среднюю 
Азию, он хотел создать единую империю. Эту 
идею пытались осуществить Чингисхан и его 
преемники; покорив Азию и Восточную Евро-
пу, они установили политический и финансо-
вый контроль над обширными регионами, ко-
торый, в конечном итоге, привел их к опусто-
шению. Адольф Гитлер подчинил свою поли-
тику интересам превращения нацистской Гер-
мании в господствующую мировую державу и 
развязал глобальную войну, угрожавшую фи-
зическим истреблением значительной части 
человечества. После Второй мировой войны — 
самой разрушительной и кровавой за всю ис-
торию человечества — стали формироваться 
контуры принципиально новой, более изо-
щренной формы глобализации. Были подверг-
нуты критическому пересмотру некоторые 
старые догмы. Ключевым триггером стала 
экономика, без которой утрачивается объек-
тивный характер послевоенной глобализации. 
Власть денег оказалась сильнее власти ору-
жия, хотя, разумеется, не отменяет локальные 
войны. «Мягкая сила» позволяет обеспечить 
относительную политическую и военно–
стратегическую стабильность и избежать ката-
строфических или даже апокалипсических по-
следствий. Погоня за прибылью стимулирует 
«продвинутые» экономики мира к захвату и 
эксплуатации ресурсов развивающихся стран. 
В экономической науке для оправдания эгои-
стической направленности космополитическо-
го капитала придумали респектабельное на-
звание «прямые иностранные инвестиции», 
призванные якобы «озолотить» страны третье-
го мира. В рамках этих процессов идет интен-
сивное формирование международных эконо-
мических, политических и культурных инсти-
тутов, выведенных из–под контроля нацио-
нальных государств. С изменением историче-
ских условий совершенствуются организаци-
онные формы глобализации. Основные идеи 
теперь зарождаются и развиваются на Все-
мирном экономическом форуме (ВЭФ), кото-
рый стал политической площадкой для разра-
ботки стратегических планов глобализации. 
Созданный в 1971 г. Клаусом Швабом Европей-
ский форум менеджмента в 1989 г. трансформи-

ровался в ВЭФ, основная цель которого ут-
верждение идеи всеобъемлющего суверените-
та рынка как основы глобализации, полное 
освобождение бизнеса от влияния националь-
ных правительств. Не случайно основными 
акционерами ВЭФа являются ТНК, годовой 
оборот которых превышает 5 млрд. долларов. 
Например, в работе ВЭФа, проходившего в 
январе 2023 г. в швейцарском городе Давос, 
приняли участие 116 миллиардеров, которые 
позиционируются экспертами. По существу, 
глобализация отражает интересы избранного 
клуба олигархов, объединяющего самых бога-
тых людей мира. ТНК делят мир на сферы 
своего влияния, оставляя мировому сообщест-
ву шлейф неразрешенных проблем и между-
народных конфликтов. С этой целью органи-
зуются «либеральные» формы экономического 
и политического взаимодействия: свобода пе-
ремещения товаров, финансов и людей (разде-
ление труда нуждается в безграничных пото-
ках товаров, капитала, рабочей силы), созда-
ются наднациональные структуры управления 
производством, которые пропаганда выдает за 
идеалы нового мирового порядка и безальтер-
нативную модель развития человечества. Ма-
нипуляция общественным сознанием действу-
ет, за редким исключением, практически без-
отказно. Эффективным инструментом давле-
ния на сомневающиеся страны стали «незави-
симые» неправительственные рейтинговые 
агентства (в мире их насчитывается свыше 
2000), которые путем составления бесконеч-
ных рейтингов (индексы свободы, счастья, ус-
пеха, коррупции, и т.п.) формируют необхо-
димый политический и деловой климат в 
странах, где имеется соответствующий инте-
рес их бенефициаров. Попытка поставить ТНК 
на службу общественным интересам, вопреки 
генетически заложенному в них частному инте-
ресу, обречена на неудачу, ибо, будучи лишены 
стимула наживы, эти структуры неизбежно ут-
ратят свою хозяйственную эффективность. 

Глобализация стала важным экзогенным 
фактором экономического роста США и стран 
«большой двадцатки». Серый кардинал амери-
канской внешней политики З. Бжезинский, 
обосновывая претензии США на мировое гос-
подство, пишет: «В мире, где не будет главен-
ства Соединенных Штатов, будет больше на-
силия и меньше демократии и экономического 
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роста, чем в мире, где Соединенные Штаты 
продолжают больше влиять на решение гло-
бальных вопросов, чем какая–либо другая 
страна. Постоянное международное главенст-
во Соединенных Штатов является самым важ-
ным для благосостояния и безопасности аме-
риканцев и для будущего свободы, демокра-
тии, открытых экономик и международного 
порядка на Земле»18. В этих бездоказательных 
рассуждениях слышны отголоски архаичных 
аргументов Аристотеля. Собственно говоря, 
сам термин «глобализация» придумали амери-
канские политологи. В 1983 г. его ввел в науч-
ный оборот профессор Гарвардской школы  
Т. Левитт в своей статье «Глобализация рын-
ков»19. А другой американский экономист и 
социолог Р. Робертсон определил понятие 
«глобализация» как «процесс всевозрастающе-
го воздействия различных факторов междуна-
родного значения (например, тесных экономи-
ческих и политических связей, культурного и 
информационного обмена) на социальную 
действительность в отдельных странах»20 пы-
таясь поставить на службу апологетике абст-
рактную теорию «чистой глобализации». 
Правда, эта дефиниция не прижилась. В настоя-
щее время универсального определения термина 
«глобализация» не выработано и, соответствен-
но, вопрос остается открытым. Тем не менее, 
данное понятие как удобная теоретическая кон-
струкция номинируется в качестве предметного 
поля политических дискуссий и научных иссле-
дований по указанным проблемам. 

Как справедливо заметил английский со-
циолог Энтони Гидденс, глобализация «надви-
гается с Запада, несет в себе сильный отпечаток 
политического и экономического могущества 
Америки и приводит к крайне неоднозначным 
последствиям».21 Американский историк эко-
номики И. Валлерстайн представил формиро-
вание глобальных экономических и политиче-
ских связей, основанных на экспансии миро-
вой экономики, в виде мир — системы, пред-
полагающей существование трех зон: ядро 
(центр), полупериферия и периферия. Ключе-
выми элементами мир — системы выступают 
ядро (центр) и периферия. Ядром глобализации 
Валлерстайн считает группу стран, где концен-
трируется капитал, накапливаемый в ходе эко-
номической деятельности. Накопление капита-
ла — это основа мир — системы, которая  

носит глобальный характер. Роль периферии, 
согласно его концепции, заключается в по-
ставке сырья и ресурсов для обеспечения жиз-
недеятельности ядра. В глобальном государст-
ве периферийные страны являются не само-
стоятельными субъектами экономики, а всего 
лишь пассивными носителями социальной роли 
донора стран золотого миллиарда. В результа-
те неэквивалентного обмена ядро получает 
мощный толчок экономического и технологи-
ческого развития, а периферия воспроизводит 
отсталость. Полупериферия, по мысли Вал-
лерстайна, играет вспомогательную роль, она 
соединяет в себе черты и центра, и периферии, 
служит своеобразной буферной зоной, прида-
вая мир — системе определенную устойчи-
вость.22 Сверхзадача глобализации состоит в 
преодолении национальной, государственной 
и культурной замкнутости самостоятельных и 
независимых стран, придании им новой фор-
мы самоопределения и самоидентификации, 
предполагающей постоянное движение к 
«светлому завтра», либеральной демократии и 
«открытому обществу». В медийное простран-
ство была вброшена самая грандиозная афера 
современности, направленная на овладение 
эволюционными процессами человечества, 
которая спровоцировала многочисленные тео-
ретические исследования, порождающие ши-
рокий простор для фантазий авторов. Если 
предельно упростить аргументы апологетов 
глобализации, то нетрудно заметить, что ее 
смысл состоит в размывании национальных и 
культурных границ, государственного сувере-
нитета, в безоговорочном подчинении страте-
гической идее, которая якобы прокладывает 
прямой путь из «мрака в свет» и сулит стра-
нам, входящим в этот альянс, царство Божие 
на земле. 

Подводя некоторые итоги, следует задать-
ся вполне закономерным вопросом: глобали-
зация — это венец вселенского счастья или 
процесс «дружественного поглощения» других 
государств? События вокруг конфликта на 
Украине доказали, что до реального сближе-
ния наций бесконечно далеко, если вообще 
возможно. Глобализация представляет собой 
совокупность разнонаправленных процессов, 
которые эволюционируют в своем развитии. 
Юридическое значение имеют только те из 
них, которые санкционировало государство. 
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Ученые — теоретики, с нашей точки зрения, 
должны сосредоточить свое внимание на тех 
формах и пределах международной интегра-
ции, которые, воспринимали бы преимущества 
глобализации, но в то же время противостояли 
ее угрозам и вызовам. Однако это более слож-
ная интеллектуальная задача, чем отвлеченные 
рассуждения, рисующие абстрактную и во 
многом утопическую модель устройства мира. 
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Эстетическое сознание — одна из форм 
общественного сознания, которая отражает 
окружающий предметный и абстрактный мир, 
всеохватывающую деятельность человека и ее 
продукты, в том числе произведения искусст-
ва, в чувственно представимых и оцениваемых 
в категориях вкуса образах. Рассуждая о 
функциях эстетического сознания, можно вы-
делить самую глобальную из прочих — эсте-
тическое сознание организует систему различ-
ных проявлений духовной жизни человека и 

общества, формируя законы внутренней взаи-
мосвязи этих проявлений1. 

Зарождаясь в процессе эстетической дея-
тельности человека, эстетическое сознание 
определяется как целостное, эмоционально 
насыщенное отражение действительности. Не-
смотря на главенствующую роль субъективно-
го фактора в структуре эстетического созна-
ния, его объективной основой остаются при-
родная и социальная действительность и об-
щественно-историческая практика. 

 
* Материал конференции: «Научно-теоретическая межвузовская конференция: «Творчество и профессия в современ-
ной культурно-образовательной среде». Государственный университет по землеустройству, 15 декабря 2023 года, 
Москва. 
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Субъективная сторона связана с осмысле-
нием и трансформацией этой действительности 
личностью эмпирическим путем. Так, эстетиче-
ское сознание является гранью духовно-
практического освоения мира. Творчество, от-
вечающее запросам эстетического, возникает 
на основе трудовой деятельности и является ее 
дополнением. Именно в процессе приобщения 
к трудовой деятельности у человека формиру-
ются, надстраиваются духовные способности.  
К их числу относится и эстетическое сознание. 
Это происходит благодаря формированию 
чувств в процессе деятельности, которые, раз-
виваясь, перерастают в эстетические потребно-
сти, оказывающие целостное воздействие на 
личность. С разделением труда на узкие сферы 
и как следствие с обособлением искусства от 
других видов деятельности человека, происхо-
дит окончательное формирование эстетическо-
го сознания и его исключительных черт. 

Известно, что сознание — это способность 
субъекта отражать окружающую действитель-
ность в образах. В чем заключаются своеобра-
зие эстетического сознания? В процессе отра-
жения мира в эстетическом сознании появля-
ются особые комплексные, сложные пережи-
вания, связанные с такими философским кате-
гориями как: возвышенное, прекрасное, траги-
ческое и комическое. Базис эстетического соз-
нания — сложность и выразительность эмо-
циональных впечатлений2. 

В рамках эстетического сознания взаимо-
действие человека с объективным миром вос-
принимается и оценивается индивидуально на 
основе уже существующих в социуме идеалов, 
потребностей, вкусов. Эстетическое сознание 
обладает сложной структурой и включает эле-
менты разных уровней: потребности, чувства, 
идеалы, взгляды, оценки, теории, находящиеся 
в тесной взаимосвязи. Начальным элементом 
комплексной системы предстают эстетические 
потребности, именно они являются стартом 
формирования эстетического отношения к ми-
ру. Определяя эстетическую потребность как 
элемент системы, можно истолковать ее как 
необходимость в производстве, сохранении, 
усвоении и распространении эстетических 
чувств, взглядов, знаний, ценностей и идеалов, 
возникающую в процессе взаимодействия че-
ловека с окружающей средой. 

Как уже известно, в структуру эстетиче-
ского сознания входит также эстетическое 

чувство. Эстетическое чувство, как ни стран-
но, основано на опыте разума и способствует 
активизации не только перцептивной, но и 
когнитивной деятельности человека. Именно 
поэтому можно говорить об эстетических чув-
ствах как о мировоззренческих. Говоря более 
простым языком, эстетические чувства — это 
специфические переживания человека, осно-
ванные на собственном опыте, которые спо-
собствуют восприятию мира и искусства как 
органичным человеку, и стимулируют его 
творческую активность. Главной особенно-
стью эстетического чувства является синергия 
эстетического и этического. 

Следующие составляющие эстетического 
сознания — эстетический идеал и вкус. Для 
начала рассмотрим категорию вкуса. Эстети-
ческий вкус представляет собой умение ос-
мыслить и оценить прекрасное и безобразное 
как в жизни, так и в искусстве. Гегель, влия-
тельный философ в области эстетики, писал, 
что объективной основой вкуса являются не-
сколько элементов: возможность воспитать 
вкус и само по себе прекрасное. Эстетический 
вкус, с одной стороны, обусловлен социумом, 
с другой, имеет индивидуальное проявление. 
Он всегда определяется мировоззрением кон-
кретной личности, поэтому так важно форми-
рование вкуса с основой на научное мировоз-
зрении и на этические принципы. Эстетиче-
ский вкус выступает как способность выразить 
свое мнение, оценивая недостатки и достоин-
ства эстетически значимых явлений на основе 
представлений личности о прекрасном. Формы 
существования эстетического вкуса крайне 
разнообразны, они обязательны в творческой 
деятельности и факультативны, но крайне час-
тотны в поведении и коммуникации людей,  
в быту и т.д. 

Гармоничное единство с эстетическим 
вкусом составляет эстетический идеал. Он 
представляет собой предельно интересное и 
сложное сочетание отражаемых в нем про-
блем: очевидные эстетические проблемы, а 
также: нравственные, философские, правовые 
и политические. Таким образом, эстетический 
идеал формирует всесторонне развитую лич-
ность в ее связях с обществом и природой.  
В эстетическом идеале нередко отражается 
сложность и особенности тех или иных общест-
венных отношений, причем не всегда в откры-
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той форме. Итогом недооценивания широкого 
функционала эстетического идеала становится 
представление о его изолированности, допустим, 
от политики и права. Однако это лишь иллюзия. 

Процесс формирования прогрессивного эс-
тетического идеала крайне длителен и сложен, 
потому что в нем органично сочетаются лич-
ный и исторический опыт, а воздействие ока-
зывают все формы существования окружающе-
го мира. Уже сформировавшийся эстетический 
идеал закрепляется в качестве критерия эстети-
ческой оценки, и каждое явление, поступок 
или, в частности, произведение искусства со-
поставляются с ним. Таким образом, основной 
функцией эстетического идеала становится ре-
гуляция эстетического сознания личности или 
социума. Однако, что и сам идеал не в высшей 
степени традиционен, будучи связующим зве-
ном между постоянно изменяющейся жизнью и 
человеком, он тоже трансформируется, отвечая 
современным запросам на том или ином этапе 
развития общества. Поэтому процесс формиро-
вания эстетического идеала как части эстетиче-
ского сознания крайне сложен и противоречив. 

В воспитании эстетического сознания 
большую роль играет искусство. Открывая 
широкие возможности приобщения к духов-
ным и эстетическим ценностям, развивая вкус 
и стиль, раскрывая творческий потенциал лич-
ности, оно тем самым влияет на практическую 
деятельность человека. Искусство — особый 
вид освоения и обработки объективного мира 
в форме художественных образов. Их источ-
ником является сама действительность. Отли-
чительная особенность искусства в том, что 
оно оказывает непосредственное идейное воз-
действие на личность и общество. Искусство 
всегда играло важную роль в общественной 
жизни, выполняя познавательную и воспита-
тельную функцию, а также напрямую или кос-
венно создавая условия для создания матери-
альных благ. Через влияние на нематериаль-
ные ценности личности и общества искусство 
воздействует на практическую деятельность, на 
создание материальных и духовных ценностей. 

В то же время отношения искусства и об-
щества не однонаправлены. Искусство, в свою 
очередь, тоже испытывает влияние социума, 
становящегося в этих отношениях своеобраз-
ным «заказчиком». Отражая мир в его много-
образии, демонстрируя трагическое или коми-

ческое, возвышенное или низменное, искусст-
во влияет прежде всего на эмоциональный мир 
человека, на его душу, вызывая в нем различ-
ные в своем качестве чувства и переживания, и 
именно эмоциональная сторона эстетического 
воздействия способна привести к катарсису — 
«очищению через страдание». Обогащение 
духовного мира человека во многом определя-
ется полнотой воздействия на личность раз-
личных видов искусства. Произведения искус-
ства обладают потенциалом удовлетворения 
потребности человека в эмоциональном и ин-
теллектуальном наслаждении. И это лишь не-
большая часть духовных потребностей, удов-
летворение которых связано с эстетическим 
воздействием искусства. 

Говоря о более практических функциях ис-
кусства, можно выделить коммуникативную. 
Именно искусство позволяет отдельному че-
ловеку всегда оставаться частью огромного 
процесса социально-исторического развития 
общества, формируя духовное общение не толь-
ко между людьми, современниками или предка-
ми, но и поколениями, народами, эпохами. Та-
ким образом, искусство служит средством при-
общения человека не только к эстетическим и 
нравственным, но и общественным идеалам. 

Каково же место эстетического сознания в 
творчестве архитектора? Известно, что термин 
архитектура широко употребляется в несколь-
ких основных значениях: искусственно соз-
данная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека или человеческая 
деятельность по созданию этой среды. Оче-
видно, что между созданной средой и деятель-
ностью по ее формированию существуют 
сложные причинно-следственные связи. В хо-
де общественно-практической деятельности 
человек реконструирует естественный матери-
альный мир, и в результате такого преобразо-
вания становится среда искусственная. Явля-
ясь частью объективной реальности, искусст-
венная среда становится неотъемлемой частью 
естественного ареала и, тем самым, исходным 
пунктом и одновременно объектом практиче-
ской деятельности человека по преобразова-
нию существующего материального мира. 

Эстетика архитектуры отражает законо-
мерности предметов, свойств, отношений объ-
ективного мира в системе понятий и катего-
рий. Именно понятия и категории выступают 
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связующим звеном между эстетикой архитек-
туры как наукой и эстетикой архитектуры как 
объективной эстетической реальностью. 

Рассмотрим более подробно функции по-
нятий и категорий эстетики архитектуры как 
элементов эстетического познания. Во-первых, 
они отражают результаты познания объектив-
ной реальности и позволяют человеку, созна-
тельно выделяющему себя из природы, позна-
вать ее и в некоторой степени овладеть ей. Во-
вторых, они служат инструментом формиро-
вания архитектурной среды, позволяя на на-
чальном этапе формулировать цели и задачи 
эстетического творчества, а на конечном — 
оценить его результаты. В-третьих, понятия и 
категории эстетики архитектуры выступают 
формой мысленной или выраженной оценки 
архитектурной среды при ее восприятии3. 

Эстетическое сознание в разветвленной 
системе форм общественного сознания зани-
мает особое место. Оставаясь особым видом 
духовной культуры, оно в то же время выпол-
няет функции синтеза, поскольку в его струк-
туру входят такие элементы как: эстетические 
взгляды, чувства, оценки, вкусы, потребности, 
идеалы, теория. Эстетическое сознание — это 
та форма общественного сознания, которая 
отражает все богатство эстетического отноше-
ния человека к миру и выражает его активное 
стремление к гармонии. В древности форми-
ровалось весьма расширенное представление о 
красоте: красивым признается благо. В таком 
понимании красоты невозможно отделить эс-
тетическое от этического4. 

В заключение хотелось бы сказать, что в 
современном искусстве важную роль играют 
не только привычные категории прекрасного, 
но и относительно новые, например, интерес-
ное, безобразное. Обновление важных для того 
или иного общества эстетических категорий, 
включение в эстетическое сознание новых эле-
ментов свидетельствует о его связи с совре-
менностью и развитием во времени. Точное 
знание категорий, структуры эстетики помога-
ет нам лучше ориентироваться в безграничном 
мире эстетических ценностей, а, может, и по-
нимать самих себя. 
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После революции в СССР начался индуст-

риальный бум: стали стремительно вырастать 
заводы, фабрики и для их строительства было 
необходимо всё больше рабочих рук. В этот пе-
риод в стране наблюдался активный приток лю-
дей из деревень в города, их необходимо было 
где-то расселять. Люди жили без минимальных 
удобств: в бараках, общежитиях, подвалах, в 
стеснённых условиях. Огромное количество лю-
дей жило в коммуналках, когда многокомнатная 
квартира, когда-то принадлежавшая одному хо-
зяину, превращалась в вынужденное совместное 
жильё для совершенно чужих людей. 

Сталинские дома в основном строились со 
второй половины 1930-х до конца 1950-х го-
дов. «Сталинки появились на свет как отрица-
ние предыдущей эпохи конструктивизма. Они 
строились как долговечное жилье, они были 
выполнены из доброкачественных материалов. 
Появляется стиль сталинского ампира, симво-
лом которого стали знаменитые сталинские 
высотки в Москве. Сталинский ампир в декоре 
помещений — это, в частности, массивная де-
ревянная мебель, лепнина под высокими по-
толками, резные шкафы, бронзовые светиль-
ники и статуэтки.  

 
* Материал конференции: «Научно-теоретическая межвузовская конференция: «Творчество и профессия в современной 
культурно-образовательной среде». Государственный университет по землеустройству, 15 декабря 2023 года, Москва 
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Квартиры были с высокими потолками (от 
3 м до 4,5м), метражи квартир достигали  
160 кв. м. Некоторые «сталинки» строились, 
как жилье для советской элиты: членов прави-
тельства, деятелей культуры и искусства, вое-
начальников и т.д. В строительстве «сталин-
ки» были дорогими и строились долго, в них 
имелось несколько лифтов, которые обходи-
лись государству очень дорого (Воробьевы 
горы, Кутузовский проспект, Спасская улица) 
На смену «сталинкам» приходят «хрущевки 
(название связано с Н.С. Хрущёвым, во време-
на пребывания которого на посту руководите-
ля СССР было построено большинство этих 
домов), которые являлись типовым жильем 
для среднестатистического гражданина. Ис-
пользование кирпича в строительстве домов 
всё равно не давало необходимой скорости 
обеспечения жильём жителей страны. Для рас-
селения людей был разработан проект быстро-
возводимого типового жилья из панелей (на 
Западе тоже пробовали строить панельные до-
ма, но позже от этой идеи отказались: в Лон-
доне есть свое панельное здание — жилой 
комплекс «Робин Гуд гарденс». В огромном 
здании поместилось 213 квартир, но оно ока-
залось слишком громоздким, и его западное 
крыло уже снесли. Теперь власти подумывают 
над сносом оставшейся части комплекса. В 
Нидерландах, Франции, Японии панельные 
дома в большинстве своем давно демонтиро-
вали.), продумана логистика и система домо-
строительных комбинатов, где конвейерным 
методом изготавливались не отдельные кир-
пичи, а целые стены, а порой даже и комнаты. 
Пятиэтажный дом строители могли собрать 
всего за 12 дней. Первой панельной «хрущев-
кой» в СССР принято считать дом № 16 по 
улице Гримау (на месте бывшей деревни «Че-
ремушки»). После возведения района название 
«Черемушки» стало нарицательным: так нача-
ли называть нововозводимые районы на ок-
раинах городов, и все они выглядели как ко-
пии друг друга, этакие «близнецы-братья». 

Таким образом, хотелось бы отметить не-
которые конструктивные и дизайнерские осо-
бенности, присущие квартирам в «хрущевках»: 

1. Маленькие площади, спроектирован-
ные по законам эргономики. 

2. Низкие потолки. 
3. Тонкие стены. 

Желающих переехать в собственное жилье 
было много, а средств на строительство боль-
ших, каменных долговечных квартир у госу-
дарства не было, именно тогда и были приду-
маны небольшие квартирки, места в которых 
должно было хватить для минимального ком-
форта. Хрущевки строились как временное 
жилье, рассчитанное на 25 лет. «Эргономич-
ность» означает человеческую инженерию, а 
эргономичный дизайн, ориентированный на 
удобство человека при использовании окру-
жающих предметов. Он направлен на обеспе-
чение того, чтобы вынужденные ограничения 
и возможности человека удовлетворялись и 
поддерживались вариантами дизайна. Все по-
мещения «хрущевки» выстраивались строго по 
законам эргономики: так, расстояния между 
мебелью, стенами были строго рассчитаны для 
передвижений человека, однако расчет шел 
для среднестатистического человека, поэтому 
не все люди были довольны размером поме-
щений. Для современного жителя пространст-
во это кажется очень маленьким и неудобным, 
однако, в сравнении с послевоенными барака-
ми, подвалами и тесными коммуналками такое 
эконом-жилье казалось советским гражданам 
невиданной роскошью. Важным для новоселов 
было то, что они получали отдельную кварти-
ру. Иногда в таких домах появлялись «полу-
торки», так как советские блочные здания 
строили из блоков типового размера. Если ме-
жду соседними квартирами оказывался «лиш-
ний кубик», архитектор мог разделить его по-
полам. Так, однокомнатная квартира могла 
получить еще по 5—7 м². 

4. Этажность: этажность домов того вре-
мени тоже не была случайной. В основном 
«хрущевки» строились пяти или девятиэтаж-
ными, что можно объяснить несколькими фак-
торами: так, в 5-ти этажных домах можно бы-
ло обойтись без лифта, учитывая высоту по-
толков (примерно 2,5 м), что значительно 
снижало стоимость строительства, а 9-ти 
этажные жилые дома строились, и расчёта то-
го, что стандартная механизированная лестни-
ца пожарной машины составляет 28 метров 
(высота 9-ти этажного дома), и в случае не-
стандартной ситуации бригада спасателей или 
пожарных выше подняться не сможет. 
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5. Ниша в кухне под подоконником: 
площадь кухни в «хрущевке» составляла при-
мерно 5 кв. м. Не всякий холодильник мог по-
меститься в таком маленьком пространстве, 
учитывая тот факт, что там должна была сто-
ять ещё какая-то кухонная мебель. Поэтому, 
чтобы в холодную пору обеспечить дополни-
тельное место хранения, архитекторы приду-
мали своеобразный рефрижератор: в много-
квартирном доме в кухне под подоконником, 
наружную стену делали в два раза тоньше и в 
образовавшейся нише устанавливались полки 
и навешивались дверцы, то есть получался 
своеобразный шкафчик-холодильник. 

6. Окно между ванной и кухней: далеко 
не все жители «хрущевок» знают, зачем оно 
нужно. В большинстве типовых квартир его 
убирали во время ремонта, в некоторых ос-
тавляли, а в других закрашивали в цвет стен. 
Сейчас этих окон не делают, но тогда архи-
текторы были обязаны вносить их в проект и 
реализовывать в каждом новом доме. Инте-
ресно, что такие проемы считаются призна-
ком советских пятиэтажек, но на самом деле 
они встречаются ещё в дореволюционных 
домах. 

7. Газовые водонагревательные колон-
ки: не все дома того периода были оснащены 
горячим водоснабжением. Вынужденной ме-
рой решения этой проблемы была установка 
водонагревательной колонки. Она нагревала 
холодную воду и подавала ее в ванную комна-
ту и на кухню. Однако, выглядела она гро-
моздко и занимала достаточно много места, 
что способствовало уменьшению пространства 
и без того маленькой кухни. 

Дизайнерские особенности: Небольшое 
пространство квартиры способствовало по-
явлению различных дизайнерских решений 
мебели, основными задачами которых была 
многофункциональность и вариативность. 

1. Напольные покрытия: благодаря 
предприятиям, выпускавшим паркет ещё до 
революции, в СССР на первых порах удава-
лось обеспечить растущие потребности ис-
пользования этого вида покрытий в строи-
тельном сегменте. Вскоре этот процесс уде-
шевили: стали создаваться готовые паркет-

ные плиты (щитовой паркет) и использовали 
не благородные породы деревьев, а более 
дешевую древесину — сосну. В последую-
щие же годы в целях экономии паркетные 
плиты часто делали из промышленных отхо-
дов, что существенно повлияло на их качест-
во. В связи с необходимостью удешевления 
и ускорения строительства жилья, были раз-
работаны СНИПы, позволяющие использо-
вать в качестве напольного покрытия лино-
леум. Опять-таки в целях экономии, его ук-
ладывали прямо на железобетонную под-
ложку. Развитие химии и промышленное 
производство пластмасс привело к появле-
нию нового вида материала для пола ПВХ-
покрытия. Новый материал был дешевле и 
проще в производстве. Так, с 1950-х годов, 
из-за дефицита сырья (растительного масла) 
глифталевый (натуральный) линолеум во 
всем мире уступил место поливинил-
хлоридному. 

2. Мебель-трансформер: принципы мо-
бильности в архитектуре, организация интерь-
ерных пространств, в производстве некоторых 
предметов мебели используется издавна. Мо-
бильная мебель и оборудование позволяет ра-
ционально использовать пространство и соз-
давать наиболее возможную в стеснённых ус-
ловиях высококомфортную среду: вариабель-
ность серийной продукции, позволяющая по 
принципу конструктора комбинировать типо-
вые элементы, составляя разнообразные ком-
позиции, адаптируясь к различным функцио-
нальным задачам и пространственным ситуа-
циям. Например: диван-кровать и кресло-
кровать (днём место для сидения и хранения 
постельных принадлежностей, ночью — место 
для сна), стол-книжка (представляет собой уз-
кую тумбу, которая раскладывается в полно-
ценный стол). 

5. Кухонный гарнитур: классический ку-
хонный гарнитур для малогабаритных кухонь 
состоял из нескольких подвесных шкафчиков 
и напольных тумб, количество которых варьи-
ровалось в зависимости от того, на какую 
площадь кухни был рассчитан гарнитур: на 5 
или на 9 кв. м. Производили его из дешевого 
ламинированного ДСП. Спустя год — полтора 
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створки шкафов начинали расшатываться, на 
дверцах появлялись сколы и трещины. 

6. Ковер: толстые ковры на стенах совет-
ских квартир играли не только декоративную 
роль. Стены «хрущевок» были и остаются 
очень тонкими, и пушистый ковер на стене 
становился своего рода и утеплителем, и зву-
коизоляционным материалом. Из-за плохой 
звукоизоляции жильцы всегда слышали, что 
происходит в квартире у соседей. 

Сроки эксплуатации «хрущевок» давно за-
кончились и сейчас на смену им приходит со-
бянинская реновация, которая заключается в 
переселении семей из старых квартир в новые 
районные комплексы. Данная тенденция толь-
ко набирает обороты, и говорить о плюсах и 
минусах рано. Мы надеемся, что все семьи по-
лучат хорошие квартиры и будут счастливо 
жить в новом доме. 

Список источников 

1. Соловьев, Н.К. Дизайн исторического 
интерьера в России: учеб. пособие для вузов / 
Н.К. Соловьев. 2-е изд. М.: Издательство 
Юрайт, 2019. 272 с. 

2. Шокорова, Л.В. Стилизация в дизайне и 
декоративно-прикладном искусстве / Л.В. Шо-
корова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издатель-
ство Юрайт, 2019. 74 с. 

3. Авдотьин, Л.Н. Градостроительное про-
ектирование: учеб, для вузов / Л.Н. Авдотьин, 
И.Г. Лежава, И.М. Смоляр. М.: Стройиздат, 
1989. 432 с. 

4. Курбатов В.В.: Советская архитектура. 
М.: Просвещение, 1988 

References 

1. Solovyov, N.K. Historical interior design in 
Russia: textbook. manual for universities / N.K. So-
lovyov. 2nd ed. M.: Yurayt Publishing House, 
2019. 272 p. 

2. Shokorova, L.V. Stylization in design and 
arts and crafts / L.V. Shokorova. 2nd ed., revised. 
and additional. M.: Yurayt Publishing House, 
2019. 74 p. 

3. Avdotin, L.N. Urban planning: textbook for 
universities / L.N. Avdotin, I.G. Lezhava, I.M. 
Smolar. M.: Stroyizdat, 1989. 432 p. 

4. Kurbatov V.V.: Soviet architecture. M.: 
Education, 1988 

 
 



Social-humanitarian Review 

 

№ 2 / 2023 96

 
УДК/ UDK 72.01 

©  П.М. ТЮМЕНЦЕВА, А.П. МИХАЛЕВА. 2023 

 
Эстетические мир барокко:  

понимание фундаментальных эстетических принципов 
 и проявление их в архитектуре и в организации предметной среды* 

 
П.М. ТЮМЕНЦЕВА, 
Архитектурный факультет Государственный университет по землеустройству, Москва, Россия 

E-mail: tumpol2001@mail.ru 
А.П. МИХАЛЕВА, 
Архитектурный факультет Государственный университет по землеустройству, Москва, Россия 

E-mail: mixalewa.nastia@yandex.ru 
 
Для цитирования: П.М. ТЮМЕНЦЕВА, А.П. МИХАЛЕВА. Эстетические мир барокко: понимание фундамен-
тальных эстетических принципов и проявление их в архитектуре и в организации предметной среды // 
Социально-гуманитарное обозрение. 2/2023. С. 96—99. 
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XVII столетие в Западной Европе — это век 

сосуществования разнообразных политических, 
религиозных и экономических форм. Возникает 
новый ракурс проблемы заказчик-художник. 
Меняется статус художника, возникают его ва-
риантности: от ремесленника или же члена це-
ховой организации вплоть до придворного ху-
дожника. В XVII веке происходит расцвет фи-
лософии, науки и искусства, параллельно с 

этим начинает формироваться новая картина 
мира и иная концепция человека. Как итог всех 
этих факторов — отсутствие единого стиля 
эпохи. XVIII век — это эпоха Просвещения, 
зарождения новых идеалов; обновлённое место 
архитектуры, изобразительного искусства в ху-
дожественной культуре эпохи нового «мира». 
Роль искусства в данный период как средство 
нравственного совершенствования человека. 

 

* Материал конференции: «Научно-теоретическая межвузовская конференция: «Творчество и профессия в современной 
культурно-образовательной среде». Государственный университет по землеустройству, 15 декабря 2023 года, Москва. 
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В период XVI—XVII—XVIII вв. — барок-
ко как стилевое направление получило свое 
развитие. Историческое течение времени на-
меривало возникновению культуры разногла-
сия светского и церковного. На соприкоснове-
нии вкусов двух значимых составляющих об-
щества возникает нарочитая роскошь барокко. 
Как итог возникновение барокко объединяют с 
угасанием эпохи Ренессанса: отстранившись 
от идеи о классической гармонии и канониче-
ском миропорядке; творцы сфокусировались 
на борьбе чувств и разума. Отныне главное — 
это силы стихий, экспрессия и мистицизм. 

Происхождение названия связывают с мо-
реплавателями португальского происхожде-
ния, которые термином barocco обозначали 
жемчужины неправильной формы. В свою 
очередь итальянцы стали использовать данный 
термин к вычурным и странным проявлениям 
нового течения. Характерные черты барокко 
— динамичность и броская цветистость — со-
ответствовали самоуверенности и апломбу 
заново обретшей силу римской католической 
церкви. Вне границ Италии стилистические 
характеристики барокко проявились непосред-
ственно в католических странах. Так, напри-
мер, в Британии воздействие нового культур-
ного течения было незначительным. Осново-
положником нового стиля считается Лоренцо 
Бернини, итальянский архитектор, который 
был увлечен многими видами искусства, что и 
находит свое отражение в барокко. 

Несмотря на то, что в данный период не 
было написано значительных теоретических 
трактатов, но сформировались собственные 
понятия для оценки нового культурного тече-
ния, например таким как остроумное, своеоб-
разное, индивидуальное. В данный период в 
качестве основного рабочего инструмента ста-
новится глаз мастера, из-за того что не было 
никакой формальной теории для формирова-
ния настолько сложных форм по способу раз-
решения противоречий. Новые социальные 
задачи, которые возникают перед мастерами 
римского зодчества позднего Возрождения, 
предполагали характер трактовки различных 
видов культурных и светских сооружений. 
Отныне виллы и палаццо, которые являлись 

жилищем крупного магната или же сановника, 
компонуются как ансамбли, которые в свою 
очередь являются элементами дворцово-
паркового или даже городского ансамбля. К 
примеру первый образец нового типа дворца-
палаццо Фарнезе; таковыми также являются и 
два творения Виньолы — замок Капрарола и 
виллы папы Юлия III. 

Эстетика эпохи барокко с особой силой 
показала крах устойчивой картины мира, а 
также низвергла иллюзорные по своей сущно-
сти идеалы эпохи Возрождения и всеми спо-
собами стремилось продемонстрировать про-
тиворечивость и катастрофизм окружающей 
жизни. Личность новой эпохи гораздо проза-
ичнее ее же в период Ренессанса с ее иллю-
зорно-подчеркнутой ценность. Теперь лич-
ность зависела не только от своей натуры и 
желаний фортуны, но основополагающим об-
разом от определенных условий, окружения и 
закономерностей бытия, все эти выводы мож-
но сделать благодаря накопленному культур-
ному опыту. 

Шедевры барокко пронизаны трагическим 
пафосом и отразили гонения человека, оглу-
шенного религиозными и феодальными вой-
нами, мятущегося между надеждой и отчаяни-
ем, который так и не может найти правильного 
выхода из исторической картины мира. В эту 
эпоху трагическое превращается в ужасное, а 
героический настрой ренессансного героя на 
смертельную борьбу перерождается в биоло-
гический инстинкт самосохранения. Настрой 
барокко проиллюстрировал Ю.Б. Боре так: 
«Человек трактуется как жалкое существо, без 
разумного назначения появившееся на свет, 
которое, умирая, наполняет мир своим пред-
смертным криком безысходной тоски и слепо-
го ужаса». 

Искусство эпохи барокко озадачено поис-
ком единства, способного преодолеть много-
ликость мира. Зодчество данной эпохи при-
ближено к ансамблю, к полной организации 
пространства: городские площади, палаццо, 
лестницы, фонтаны скомпонованы по принци-
пу слияния скульптуры и архитектуры, подчи-
няясь общему декоративному оформлению. 
Зодчие разрывают связь со многими художе-
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ственными постулатами эпохи Возрождения, и 
сперва с уравновешенными, гармонично по-
строенными объёмами. Они включают в архи-
тектурный ансамбль не только сооружения, 
площади и малые архитектурные формы, но и 
улицы. Скульптура синтезируется с архитек-
турой настолько тесно, что во многих случаях 
очень сложно разделить работу скульптора и 
архитектора. Таким образом хаотичность и 
драматизм являются основными чертами эсте-
тики барокко. 

Как уже выше указывалось, композицион-
ные аспекты барокко характеризуются станов-
лением одного из аспектов эстетики Возрож-
дения, едва ли не гипертрофированием ренес-
сансного индивидуализма, стремлением к зре-
лищности и полным отрицанием нормативно-
сти. Основой композиционного мышления ба-
рокко сохраняется схожесть в форме сравне-
ний, аналогий и метафор. Зарождается такое 
определение, как остроумие. Принимаемое как 
«как свободная игра образами и мыслями са-
мого различного содержания — от гротескных 
до трагических». 

Один из теоретиков данной эпохи Э. Те-
зауро излагал концепцию «остроумия» в ар-
хитектуре: «То же самое утверждаю я и о 
зодчестве, чьи адепты прослыли гениальны-
ми лишь благодаря остроумному проявле-
нию способностей в их творениях. Это про-
явление наблюдаем в необычных украшени-
ях, чью прекрасную игру мы видим на фаса-
дах пышных зданий. Капители, изобилую-
щие листьями, фригийские узоры, триглифы, 
фризы в колоннах дорического ордера, 
большие маски, кариатиды, термины, мо-
дильоны — все это метафоры из камня, мол-
чаливые символы, которые способствуют 
прелести творения, придавая ему таинствен-
ность, но все это ничтожно по сравнению с 
некоторыми остроумными изощренностями 
благородных архитекторов, заставляющих 
завидовать саму Природу». 

От теоретических основ эпохи Возрожде-
ния на ансамбль, складывающихся из отдель-
ных индивидуумов, барокко пришло к поня-
тию о едином «сверхорганизме», едином обо-
собленном целом. Все крупные ансамбли, все 

его составляющие — это самостоятельные ор-
ганизмы в теле города. Такая оценка целого 
предполагало не обособленных частей, их са-
мостоятельность как составляющих, а объеди-
нение в целом. Только вкладывающий отдель-
ным частям композиционную ценность. В 
сравнении с Ренессансом с его концепцией 
унификации и подобия составляющих, пере-
данных от средних веков, в свою очередь в 
отдельном произведении эпохи барокко его 
части дисгармоничны и разнообразны в своих 
проявлениях и пропорциях. Основная компо-
зиционная манера барочных мастеров — это 
примирение всех этих диссонансов. Едва ли, 
что в барокко понятие грации, приемы созда-
ния грациозных деталей получили преимуще-
ство. Конфронтация телесности и иллюзорно-
сти, массивности, разрешаемое в зодчестве 
Возрождения через статичность и равновесия; 
в свою очередь в эпоху барокко решается че-
рез динамику и гротеск того и другого, кон-
центрируясь в иллюзорной массивности или 
телесной недостижимости. Архитектурное 
пространство впервые приобретает визуаль-
ное незыблемое единство с массой (разъясняя 
это как практически нерасторжимое единство 
отдельных составляющих здания; сама по-
стройка незаметно превращается в обрабо-
танный участок, а стена до такой степени ил-
люзорна, что визуально то «сгущается», то 
«разрывается»). 

Искуccтво бaрокко — одно из бурно 
обсуждaемых течений в искусстве. Про него 
гoвoрят так, чтo его либo мoжнo любить, либo 
ненавидеть, нo oстaвaться рaвнoдушным нельзя. 
Бaрoккo критикуют зa егo излишнюю теaт- 
рaльнoсть и им же вoсхищаются за рoскошь и 
бoгатство мaтериалов и фaктур; зa его 
динaмичность. Как выскaзывается искусство-
вед Анастасия Постригай, «барокко набрасы-
вается на тебя». Ведь это и прекрасно, что ис-
кусство вызывает эмоции, что оно не оставля-
ет человека равнодушным, а наоборот вдох-
новляет и откладывается в памяти — это ог-
ромное преимущество данного стиля. 

Сегодня барокко получает достойное и 
своевременное признание. Реконструкция куль- 
турных ликов барокко, уяснение механизмов 
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формирования его образов способствует глу-
бокому осмыслению характерных черт миро-
вой культуры. Подход к исследуемому стилю 
и феномену с позиции культурологии необхо-
дим еще и как эффективный путь обновления, 
восстановления порядка и гармонии в сущест-
вующих представлениях. Эпоха барокко, раз-
деляющая собой два исключительных периода 
духовной жизни человечества — ренессанс и 
классицизм, оказывается синтезом несовмес-
тимых, казалось бы, разнородных явлений и 
стремлением к максимальной свободе чувств, 
свойственных развитию современной культуры. 

История отечественной мысли еще раз по-
казывает специфику западноевропейского ба-
рокко, в том, что безумство и иррациональ-
ность превратились в актуальную звучащую 
диалоговую традицию, иллюзионизм и теат-
ральность стали знаком глубокого проникно-
вения в подлинную сущность мира. Наше ис-
следование подтверждает, что историческая 
эпоха барокко на сегодня является областью 
дальнейших исследований, например, таких 
как стиль барокко в культуре постмодерна или 
эпоха барокко диалог культур. 
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История музеев богата и насчитывает не-
сколько столетий до нашей эры. С древнейших 
времён в Греции мусейоны, т.е. собрания, оби-
тели Муз, являлись святилищами для почита-
ния спутниц бога солнца Феба-Аполлона, по-
кровительниц мусических искусств, и воздви-
гались в виде жертвенников в рощах, пред-
горьях, гротах, у источников или на возвы-
шенных местах исключительной красоты и 
гармонии с окружающей природой. При этом 
целью приносимых жертв было вызывание и 
творческое общение с Музами. Поскольку Му-
зы являли собой идею божественного проис-
хождения всякого пения или сказания, муси-
ческое искусство было важной частью общего 
образования. Поэтому Мусейонами стали на-

зываться как жертвоприношения при культе 
Муз и празднества в их честь, так и специаль-
ные школьные праздники. В позднем грече-
ском языке так обозначались школы, научные 
центры и учебные книги. Мусейон платонов-
ской Академии, созданной в 387 году до н.э., 
был в одно и то же время и местом культа, и 
местом учения, и научным центром. 

Дело в том, что музеи сегодня стали хра-
нителями ценностей и приблизились по 
функции к хранилищам банков. Они отдели-
лись и в чём-то оторвались от высшей ака-
демической школы, что объединило их дея-
тельность как образовательной структуры, 
оставив за ними лишь просветительский ас-
пект деятельности.  

 

* Материал конференции: «Научно-теоретическая межвузовская конференция: «Творчество и профессия в современной 
культурно-образовательной среде». Государственный университет по землеустройству, 15 декабря 2023 года, Москва. 



Социально-гуманитарное обозрение 

 

№ 2 / 2023 101

Сейчас музеям приходится снова развивать 
свою деятельность за счёт различных культур-
но-просветительских мероприятий, а иногда и 
за счёт предоставления своих залов и коллек-
ций для занятий со школьниками и студентами 
Данная проблема представляется весьма ак-
туальной. Исходя из результатов опросов 
ВЦИОМа, 43% россиян ходят в музей хотя бы 
раз в год. Однако, например, среди москвичей 
и петербуржцев этот показатель выше — 71%. 
Посещение музеев может показаться архаич-
ным видом досуга, тем не менее эти культур-
ные учреждения востребованы. 

Согласно статистике, в 2020 году посе-
щаемость всех общественных мест снизилась 
из-за пандемии COVID-19. Больше всего по-
страдали заведения, где люди обычно тесно 
взаимодействуют, то есть театры и кинотеат-
ры: их посещаемость снизилась на 61 и 60% 
соответственно. Посещаемость музеев упала 
на 54%. Если на 147,2 млн жителей России 
приходится 95,4 посещения музеев за год,  
то получается, что в среднем россияне ходят  
в музей примерно один раз в 16 месяцев. 
Впрочем, в статистике посещаемости музеев 
учитываются не только жители России, но  
и туристы. 

В данный момент остро ощущается про-
блема неравномерности развития музеев. Эта 
тенденция заметна на сравнении малых и 
больших городов, у которых количество посе-
тителей музеев в разы больше за счет туристов 
и более современных и часто сменяемых экс-
позиций. Намного больше посещений в Пе-
тербурге и Севастополе: 3,3 и 3 раза в год со-
ответственно. Такая большая разница, видимо, 
объясняется тем, что в этих регионах много 
туристов и много музеев. Выше среднего по-
сещаемость музеев на северо-западе европей-
ской части страны — в Псковской, Ярослав-
ской, Калининградской областях: 2—2,3 по-
сещения в год на среднестатистического жи-
теля. Меньше всего посещают такие учрежде-
ния в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Тыве, 
Калмыкии и Еврейской автономной области: 
от 0,05 до 0,14 посещения в год на человека. 
То есть условный житель этих регионов куль-
турно просвещается, в лучшем случае, раз  
в семь лет. 

Существуют множество разновидностей 
типов музеев. На государственном общем 

уровне их можно разделить на два вида: част-
ные и официальные. Есть понятие музея в са-
мом обычном, бытовом смысле слова: это ме-
сто, где собирают и изучают предметы, 
имеющие культурную ценность. А есть тер-
мин «музей», смысл которого четко сформу-
лирован в законе «О музейном фонде РФ»: это 
некоммерческая организация, которая создана 
для показа предметов, включенных в Музей-
ный фонд России. 

Таких официальных музеев в России 2981, 
из них самостоятельных организаций, которые 
не считаются филиалами или структурными 
подразделениями других музеев, — 1882. 
Большая часть музеев (95%) подчиняются 
Минкультуры. Оставшиеся — это подведом-
ственные музеи Минобороны или Минобразо-
вания. Современная правовая система не до-
пускает расширения коммерческих услуг, ко-
торые могли бы приносить значительный до-
ход музеям для их собственного поддержания 
и развития. Тенденция развития современных 
музеев, с нашей точки зрения, представляется 
прежде всего в их многофункциональной экс-
позиционной практике: 

1. Не учитывается контингент посетите-
лей музея. Необходимо учитывать возраст 
посетителей, их пожелания, цели и задачи по-
сещения того или иного музея. 

2. Музей должен быть сомасштабным 
человеку. Необходимо раскрывать не только 
историю больших событий, но и историю 
обычных людей (рассказывать о природе и 
геологии так, будто это сферы, совершенно 
отделенные от человека — неправильно). 

3. Музей должен вовлекать людей в 
процесс изучения путем применения инте-
рактива. Человек должен иметь возможность 
ощутить экспозицию разными источниками 
восприятия: как зрением и осязанием, так и 
обонянием, то есть на основе собственных 
ощущений попробовать взаимодействовать с 
музейной экспозицией... Понять на личном 
опыте, как устроен и функционирует этот экс-
понат, осмыслить его историю и ценность 
всеми органами чувств. 

4. Привлечение горожан к различным 
видам деятельности, способствующими 
развитию (работе) музеев: изучение семей-
ных реликвий, архивов, обсуждение экспо-
зиций и выставок. Заинтересованность посе-
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тителей заключается не только в участии са-
мой выставки, но и в организации вернисажей, 
праздников и лекций. 

5. Применение синтеза научного и об-
разного решения, который создается дизай-
нерским методом. Как временные, так и по-
стоянные экспозиции должны быть сомас-
штабны и соразмерны помещению, в котором 
они проходят, совпадать с интерьером и фаса-
дом здания, иметь общий стиль. Для этого су-
ществуют общие инструменты: правильная 
расстановка света, экспонатов и музейных 
фондов, использование новых технологий, 

6. Многофункциональность и транс-
формация пространства. Для возможности 
быстрого перемещения экспозиций мебель, 
используемая в выставке, должна быть мо-
бильной и подвижной. Это облегчит не только 
работу работникам музея, но и позволит ис-
пользовать больше вариаций в выставке новых 
экспозиций. 

7. Применение современных технологий. 
Для музеев очень важно увлечь зрителя и по-
грузить в тематику и историю выставки. От-
личительной чертой среди всех приемов в ор-
ганизации экспозиции набирает популярность 
прием с применением аудио-визуальной тех-
ники, воссоздание необычных климатических 
условий в залах для ощущения эффекта при-

сутствия, экранов, VR-технологий, 3D копии 
экспонатов и др. 
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Аннотация. Статья посвящена транспортно-пересадочным узлам, а именно озеленению территории ТПУ. Стреми-
тельное развитие городов, общественного транспорта, рост количества горожан заставляют трансформироваться транс-
портную инфраструктуру городов. Так ТПУ обретают дополнительные функции, становятся драйверами территориального 
развития. В статье описывается развитие ТПУ, его функции, главными из которых в этой работе, являются рекреацион-
ная и эстетическая — создание зеленых зон на территории транспортно-пересадочных узлов 
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Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) — 

это объект городской инфраструктуры, выпол-
няющий функции перераспределения пассажи-
ропотока между разными видами общественно-
го транспорта и направлениями движения. 

Прародителями многофункциональных 
ТПУ были железнодорожные вокзалы (разви-
тие рельсового транспорт во многих городах 
является основой для полноценной системы 
общественного транспорта [1]). Одним из пер-
вых успешных транспортно-пересадочных уз-
лов стал «King's Cross Central». Вокзал в севе-

ро-восточной части Лондона был открыт в 
1852 году, а через 11 лет в 1863 году в городе 
появилась первая в мире линия метрополи-
тена, одной из станций которой стала 
«Кингс-Кросс Сент-Панкрасс». Вокзал и 
станция метро были соединены между собой 
пешеходным переходом, который позволил 
пассажирам совершать удобную пересадку 
между разными видами транспорта. Сейчас 
«King's Cross Central» является одним из 
крупнейших транспортных узлов Велико-
британии [6]. 

 
* Материал конференции: «Научно-теоретическая межвузовская конференция: «Творчество и профессия в современной 
культурно-образовательной среде». Государственный университет по землеустройству, 15 декабря 2023 года, Москва. 
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В первую очередь любой ТПУ должен вы-
полнять транспортную функцию — обеспечи-
вать перераспределение пассажиропотока мак-
симально комфортно и максимально быстро. 
Крупнейшими ТПУ в мире ежедневно поль-
зуются сотни тысяч, миллионы людей (стан-
цией «Синдзюку» Япония, Токио) ежедневно 
пользуются более 3,5 миллиона человек [6]), 
именно поэтому эффективное перераспреде-
ление людей является главной целью любого 
транспортно-пересадочного узла. 

С развитием городов, общественного 
транспорта, с увеличением количества жите-
лей транспортная инфраструктура нуждается в 
быстрой и грамотной трансформации, так ТПУ 
обретают дополнительные функции, становят-
ся драйверами территориального развития го-
рода. Теперь ТПУ могут выполнять не только 
транспортную функцию: в них могут появ-
ляться коммерческие объекты (например, 

«Kamppi Centre» — многофункциональный 
комплекс, совмещающий транспортный тер-
минал и крупнейший торговый центр Финлян-
дии [6]), а территория вокруг транспортных 
узлов может стать востребованной для новых 
рабочих мест и жилой застройки. Также с раз-
витием новых функций ТПУ, увеличивается 
количество времени, которое человек проводит 
на территории транспортных узлов. Следст-
вием этого является процесс благоустройства 
территории ТПУ, создание общественных про-
странств вблизи транспортно-пересадочных 
узлов. 

Существует немало нормативных доку-
ментов, регулирующих разработку проектов 
благоустройства территорий общественного 
пользования, для примера, рассмотрим опыт 
Москвы. Так, в 2015 году был разработан 
«Стандарт благоустройства улиц и городских 
общественных пространств», состоящий из  
4 книг. Основные положения этих книг сведе-
ны в единый документ «Свободный стандарт 
благоустройства улиц Москвы». Этот стандарт 
включает правила проектирования следующих 
инфраструктур: пешеходная и велосипедная 
инфраструктуры; инфраструктуры обществен-
ного транспорта; озеленения; освещения; эле-
менты климатического комфорта; уличная на-
вигация [7]. Рассмотрим процесс озеленения — 
создание новых зеленых зон на территории 
объектов транспортной инфраструктуры. 

При разработке проекта благоустройства 
ТПУ стоит учитывать функциональное назна-
чение территории (для чего предназначена 
конкретная местность, каким задачам, потреб-
ностям должна отвечать), также нужно учиты-
вать окружающую среду. Одна из главных за-
дач при проектировании новых зеленых зон на 
территории ТПУ — учесть интересы каждой 
группы посетителей, совместить их и сделать 
гармоничное пространство. Необходимо про-
думывать маршруты передвижения людей, 
разделять потоки. Это позволит значительно 
сэкономить время людей при пересадках, так-
же позволит избежать толп, скопления людей 
в часы-пик. Если в качестве благоустройства 
территории транспортно-пересадочного узла 
создается сквер или парк, то в нем должно 
быть удобно пассажирам ТПУ, посетителям 
бизнес-центров, магазинов и местным жите-
лям, для которых эта территория может стать 
новой точкой притяжения. Также с помощью 
зеленых зон можно связывать различные объ-
екты с ТПУ. Например, зеленая зона может 
объединить жилые кварталы, объекты соци-
альной инфраструктуры, здания общественно-
го назначения с транспортным узлом. Так по 
проекту градостроительного бюро «MASTER» 
SPlan» прогулочная парковая зона длинной 
более одного километра свяжет ТПУ «Аминь-
евское шоссе» (Россия, Москва) с новым жи-
лым кварталом [5]. Наличие растительности в 
городе обеспечивает комфортность условий 
проживания горожан, способствует улучше-
нию экологической ситуации. Растения регу-
лируют степень загрязнения воздуха, очищают 
город от пыли, повышают влажность и сни-
жают температуру воздуха, что особо важно 
для территорий, расположенных вблизи объ-
ектов транспортной инфраструктуры. 

Так как транспортно-пересадочные узлы 
располагаются вблизи железных, автомобиль-
ных дорог, в центрах жилой застройки рай-
онов, озеленение может выполнять и функцию 
шумозащиты — звуковые волны, встречая 
преграду из живых изгородей, стволов, ветвей 
и листьев деревьев рассеиваются, а иногда 
полностью поглощаются. Снижение шума с 
помощью растений зависит от возраста, плот-
ности посадок и кроны, выбора деревьев и 
кустарников, а также от погодных условий. 
Максимальное снижение шума достигается 
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благодаря многоярусной посадке деревьев с 
густой кроной и рядами кустарников, целиком 
закрывающие подкроновое пространство.  
В противном случае, неверный выбор растений 
и тип посадки может сохранить или усилить 
уровень шума — рядовые посадки деревьев с 
открытым подкроновым пространством не по-
глощают шум, а создают некий звуковой ко-
ридор, в котором звуковые волны многократно 
отражаются и усиливаются. 

Элементами ландшафта могут быть кус-
тарники и деревья, располагающееся на зеле-
ных островках. Они позволяют создать зеле-
ные зоны при небольшой площади. Малые ар-
хитектурные формы, совмещающие растения 
и места для сидения, навес-светильник, кото-
рый бы защищал днем горожан от прямого 
естественного света и осадков, а вечером слу-
жил бы дополнительным источником искусст-
венного света. Наличие многофункциональ-
ных МАФов (малых архитектурных форм) по-
может сэкономить драгоценную площадь, а 
также поможет создать интересное, уютное 
пространство. Так как вблизи ТПУ располага-
ются перехватывающие парковки, их можно 
делать экологичными — создавать экопарков-
ки, это еще один элемент ландшафта. 

Растения, использующиеся в городской 
среде, должны отвечать различным требова-
ниям: устойчивость к болезням, вредителям; 
отсутствие ядовитых веществ и т.д. Также при 
выборе растений необходимо учитывать сред-
нюю температуру окружающей среды и влаж-
ность, длительность светового дня в городе и 
т.д. Рекомендуется использовать местные ви-
ды флоры. 

Сама архитектура ТПУ может задавать 
общую стилистику прилегающей территорий. 
Так при проектировании ТПУ «Нижегород-
ская» (Россия, Москва), крупнейший транс-
портно-пересадочный узел в Европе, непре-
рывная лента кровли, которая плавно перете-
кает за направлениями потоков людей: вниз от 
главного входа — к станциям метро, вверх — 
к МЦК нашла свое тематическое продолжение 
в ландшафтном парке около ТПУ в виде гео-
пластики [2]. 

Кроме функции шумозащиты, озеленение 
благоприятно влияет на психическое состоя-

ние и здоровье человека. Большое количество 
зеленых зон, насаждений способствует разви-
тию социальной сплоченности, повышает уро-
вень физической активность людей. 

Исследование, проведенное в Дании на ос-
нове спутниковых данных с 1985 по 2013 года 
и опубликованное в американском журнале 
«PNAS» («Residential green space in childhood 
is associated with lower risk of psychiatric 
disorders from adolescence into adulthood»), по-
казывает, что дети, выросшие в среде с малой 
долей озеленения, имели до 55% более высо-
кий риск развития психических расстройств, 
независимо от воздействия других известных 
факторов риска [4]. 

В больших городах с быстрым и суетли-
вым темпом жизни людям становятся нужны 
ландшафтные «паузы» — возможность отдох-
нуть между разными видами транспорта. Кро-
ме того такие ландшафтные включения спо-
собствуют снижению стресса в целом, именно 
поэтому во многих аэропортах и вокзалах 
(Международный аэропорт «Инчхон», Респуб-
лика Корея; вокзал «Atocha», Испания) появ-
ляются зимние сады, оранжереи, а иногда це-
лые парки, где пассажиры могут расслабиться, 
отдохнуть перед поездкой. 

Таким образом, зеленые зоны вблизи ТПУ 
выполняют рекреационную и эстетическую 
функции, наличие грамотного «зеленого» об-
щественного пространства повысит привлека-
тельность территории, удовлетворит спрос 
горожан на качественное благоустройство, 
повысит экологию района, станет драйвером 
территориального развития. 
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Аннотация. Право является одной из крупных составляющих культуры: культура и право взаимно отражают друг 
в друге происходящие в их поле события. Культура задаёт механизм человеческой деятельности и тем самым оказывает 
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Когда человек избирает в качестве своей 

профессиональной деятельности юриспруден-
цию, он уже не может мыслить и осознавать 
себя без слияния с культурными ценностями, 
созданными человечеством на протяжении 
веков, применяя их в своей профессиональной 
деятельности. Например, невозможно вывести 
общую дефиницию права, игнорируя культур-
ную составляющую. 

Социальные, в том числе и правовые нор-
мы являются следствием основ, сложившихся 
под воздействием исторических условий. Ка-
ждое общество уникально и складывается в 
зависимости от уровня экономического разви-
тия, социального опыта, различных общест-

венных вызовов и способов их преодоления. 
Эти условия относятся, в том числе, и к праву. 
Право отражает исторический период государ-
ства, государственное устройство, обществен-
ное положение. Иными словами, право — это 
отражение государства, а государство — это 
народ, соответственно, право является отра-
жением народа, а народ — это культура. Равно 
и наоборот, право, издаваемое государством, 
задаёт своим гражданам должную меру пове-
дения, направляя его в нужное русло, является 
регулятором общественных отношений, фор-
мирует определенную культуру. Таким обра-
зом, право и культура взаимодействуют и 
влияют друг на друга. 

 
* Материал конференции: «Научно-теоретическая межвузовская конференция: «Творчество и профессия в современной 
культурно-образовательной среде». Государственный университет по землеустройству, 15 декабря 2023 года, Москва. 
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М. Ван Хойек выдвигает концепцию1, со-
гласно которой под правом следует понимать 
не совокупность общеобязательных общест-
венных норм, а культуру, выводя на передний 
план менталитет и традиции, поскольку без 
данных составляющих невозможно в полной 
мере раскрыть сущность права. Без культурно-
го и исторического контекста право будет ис-
кажено, а его сущность ускользать. Каждая 
эпоха наделена своим духом, который отра-
жается в праве, а право влияет на возведение 
сознания своего исторического времени. 
Каждая эпоха возделывает своего правового 
человека. 

Самобытная российская культура с при-
сущим ей народным менталитетом, в том 
числе и правовая культура, представляет 
достаточно многогранное явление, слож-
ность которого во многом связано с тем, что 
в России сталкиваются и приходят во взаи-
модействие два потока мировой истории — 
Восток и Запад. Таким образом, российская 
культура не чисто европейский феномен и не 
чисто азиатское явление, а является именно 
евразийской культурой. 

Опираясь на мнения исследователей, мож-
но утверждать, что немалую роль в формиро-
вании отечественной правовой культуры сыг-
рало православие. Так, например, П.И. Новго-
родцев в статье «О своеобразных элементах 
русской философии права»2 указывает на то, 
что особенность русского духа в его понима-
нии жизни и истории, права и государства — 
не что иное, как совершенное признание и ут-
верждение основ христианской религии.  
И действительно, можно наблюдать, как на 
сегодняшний день большое количество граж-
дан России придерживаются христианской 
веры, защищают её от оскорбительных посяга-
тельств. Несмотря на то, что Российская Феде-
рация в соответствии с Конституцией3 являет-
ся светским государством, что предполагает 
отделение церкви от государства, в стране от-
сутствует грубый разрыв между обществом и 
религией с церковью. Поэтому законодатель в 
лице государства с помощью поддержки 
большого числа граждан, и желая защитить 

законное право этих самых граждан на веро-
исповедание, издает закон, который призван 
спасти от оскорбления чувств верующих.  
А представители Русской Православной Церк-
ви неоднократно выступают с предложениями 
внести на федеральном уровне в качестве обя-
зательного школьного общеобразовательного 
предмета основы религии и светской этики с 
целью воспитания в подрастающем поколении 
духовно-моральной нравственности. 

В произведениях одного из ярчайших 
представителей христианства, классика рус-
ской художественной литературы Ф.М. Досто-
евского, в частности в его романе «Преступле-
ние и наказание», прослеживается отчетливое 
выражение русского мировоззрения и глубо-
чайшие основы русской философии права.  
В понимании писателя высший идеал общест-
венных отношений есть внутреннее свободное 
единство всех людей, достигаемое Законом 
Божьим, его проникновение во внутреннюю 
природу человека. Также Ф.М. Достоевский 
считал, что поскольку закон Божий, закон 
любви, есть высшая норма для всех жизнен-
ных отношений, право и государство должны 
черпать свой дух из этой высшей заповеди. 
Таким образом, можно выявить ещё один ас-
пект взаимодействия культуры и права — на-
родное творчество. Классическая художест-
венная литература никогда не утеряет своей 
актуальности, через призму времени писатели 
передают свой опыт и мудрость новым поко-
лениям, воспитывают их и формируют у них 
мировоззрение, превращают людей в лично-
стей. Большую роль в формировании мнений и 
понятий играет и научная литература, созда-
ваемая отечественными учеными юридиче-
ских наук. И таким образом, правовые мысли, 
выраженные классиками через художествен-
ную литературу и учеными через научную ли-
тературу формируют правовую культуру об-
щества, которое в свою очередь влияет на пра-
во и задаёт ему нужное направление в зависи-
мости от общественных потребностей, то есть 
народ как источник власти в правовом госу-
дарстве формирует при поддержке государст-
ва справедливое и гуманное для себя право. 
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Например, государство при всенародном голо-
совании, при анализе общественной ситуации 
в стране или посредством социальных опросов 
вносит изменения и поправки в законодатель-
ство для улучшения качества жизни граждан, 
их защиты и уверенности в завтрашнем дне. 
При этом государство ссылается на представ-
ления самих граждан о справедливости и гу-
манности права, морали и нравственности, а 
также учитывает культурные ценности народа 
и сохраняет государственный суверенитет. 

Большое количество граждан, проживаю-
щих в Российской Федерации, исповедуют 
Ислам, религию, являющуюся второй в мире 
по численности приверженцев, после христи-
анства. Мусульманские народы очень бережно 
и тщательно чтут традиционные обычаи в 
мирской жизни, в празднествах, в семейном 
быте, в общении с Богом. В отдельных субъ-
ектах федерации, например, в Республике Да-
гестан, традиции определяют жизнь большой 
группы населения и становятся в один ряд с 
нормами права, закрепляя устройство общест-
ва. Традиции и обычаи мусульман во многом 
связаны с сферой семьи и быта, поэтому в Ис-
ламе придается большое значение соблюде-
нию всех обрядов, касающихся таких событий, 
как свадьбы или похороны. Брак по Исламу 
считают действительным в том случае, если 
для его установления был проведен обряд ни-
каха, то есть религиозный свадебный обряд. 
Свадебные мусульманские традиции предпо-
лагают несколько общих для всех народов 
элементов, но существуют свои особые эле-
менты. Именно свадебные обычаи мусульман 
сохраняют максимальное количество основ-
ных законов Шариата, что во многом связано с 
тем, что от того, насколько традиции и обычаи 
Ислама будут соблюдены при проведении сва-
дебного обряда, зависит то, насколько моло-
дожены будут счастливы в будущем в качест-
ве семейной пары. 

От традиций народов следует отличать 
правовые обычаи, соблюдаемые закономерно 
на территории всего государства и зависящие 
не от традиций народа, а от профессиональных 
особенностей юридической специальности. 

Правовой обычай включает в себя традицию, 
но помимо этого имеет собственную специфи-
ку. Правовыми обычаями являются так назы-
ваемые неформальные процедуры, которые 
соблюдают различные профессиональные со-
общества. Как правило, правовые обычаи 
имеют место быть в бюрократической и дело-
производственной работе. Например, испол-
нители перестраивают закрепленный норма-
тивно-правовыми актами порядок изготовле-
ния документа в пользу своего удобства с це-
лью затратить как можно меньше времени и 
сил, от чего может снижаться качество проде-
лываемой ими работы. Таким образом, соблю-
дение правовых обычаев является своеобраз-
ным критерием для определения отношения 
граждан — работников профессиональной 
сферы к закону и для выявления правового 
нигилизма. 

Для борьбы с правовым нигилизмом среди 
работников юридической сферы специально 
введены кодексы профессиональной этики для 
судьей, юристов, адвокатов, прокуроров, сле-
дователей, сотрудников органов внутренних 
дел. Введение нравственно-моральных норм 
на законодательном уровне, выраженное в ко-
дексах этики ставит перед собой задачи возде-
лать профессионала в правом поле путём вос-
питания в нём гуманного отношения к людям, 
порядочности, правдивости, честности, само-
отверженности. 

Право, как и культура, дает систему оценок 
добра и зла, где добро — это правомерно, а 
зло — неправомерно. Формирование правовой 
оценки происходит на культурных основани-
ях. То, что с точки зрения культуры является 
отклонением, впоследствии становится право-
нарушением, а то, что право закрепляет как 
правонарушение, рассматривается в качестве 
поведения, противоречащего культурным 
нормам. К примеру, неуплата налогов может 
рассматриваться как не просто неправомерное, 
но и как поведение аморальное, которое нару-
шает культурные нормы, характеризует низ-
кий уровень порядочности человека. 

Право и культура тесно связаны между со-
бой, так как право возникает из глубин куль-



Social-humanitarian Review 

 

№ 2 / 2023 110

туры и особенностей мышления. Право сфор-
мировалось на отдельной культурной почве, 
которая в настоящем в достаточной мере воз-
действует на право. В современное время пра-
во несёт в себе все большую роль, поскольку 
оно, будучи абстрактным и обезличенным ин-
струментом регулирования, позволяет устано-
вить связи между государством и частными 
субъектами, принадлежащими к различным 
культурам. Культура органическим образом 
закреплена в сознании людей и влияет на со-
держание и характер права. Стабильность, ба-
ланс и гармония в обществе возможны при 
гармоничном отношении права и культуры. 
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