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Аннотация: Рассматриваются теоретические и методологические основы изучения развития идентичности и толе-
рантности личности иностранных студентов в условиях образовательного процесса. Предмет исследования – специфика 
организации образовательного процесса, обеспечивающего развитие идентичности и толерантности личности ино-
странных студентов. Определены основные направления и подходы в изучении проблемы идентичности и толерантности 
личности как совокупности навыков толерантного взаимодействия субъектов образовательного процесса в различных 
интерпретациях. Выявлены особенности идентичности и толерантности личности иностранных студентов, обучающихся 
в вузе. Отмечается, что формирование толерантности личности происходит под влиянием национального, культурного, 
конфессионально- религиозного факторов. Доказано, что воздействие новой социокультурной среды влияет на личност-
ные характеристики иностранных студентов как позитивно, так и негативно, формируя толерантные и интолерантные 
установки. Толерантность личности иностранных студентов характеризуется сочетанием толерантных и интолерантных 
черт, низким уровнем этнонигилизма и этноэгоизма, пониженным уровнем этноизоляцизма и этнофанатизма, средним 
уровнем этнической и социальной толерантности, этнической индифферентности и коммуникативной толерантности, 
повышенным уровнем позитивной этнической идентичности. Выявлены особенности и взаимосвязь толерантности личности 
и этнической идентичности иностранных студентов. Полученные результаты могут быть использованы для организации 
процесса формирования и развития необходимого уровня идентичности и толерантности у иностранных студентов.

Ключевые слова: толерантные установки, интолерантные установки, взаимосвязь толерантности и идентичности, 
этническая идентичность, студенты различных национальностей

Для цитирования: Боброва Т. В., Дранишников С. А. Развитие идентичности и толерантности личности иностранных 
студентов в условиях образовательного процесса // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гума-
нитарные и общественные науки. 2020. Т. 4. № 3. С. 187–197. DOI: https://doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-3-187-197

Введение
В современных условиях проблемы идентичности и толе-
рантности приобретают все большую значимость. Развитие 
современного общества в качестве одного из основопо-
лагающих аспектов жизнедеятельности предусматривает 
многообразие. В процессе жизни человек сталкивается 
с людьми, которые отличаются от него, встречается с чем-
то, что может отличаться от его мировоззрения, поведения, 
привычек. Подобные отличия и то, как он будет на них реаги-
ровать и относиться к ним – толерантно либо с проявлением 
нетерпимости, – будут влиять на дальнейшие развитие, 
способность к адаптации и достижению успеха. Расовые 
и национальные, религиозные и половые различия значитель-
но влияют на человеческие взаимоотношения, в том числе 
могут являться провоцирующим фактором конфликтного 
поведения. Принимая во внимание такие динамичные процес-
сы, как интернационализация и глобализация в образовании, 
следует отметить востребованность грамотного построения 
образовательного процесса, что является важным фактором 
успешного диалога разных культур.

Совершенствование методов работы со студентами 
по осознанию принципов толерантности является доста-
точно актуальным вопросом. Студенты занимают особое 
положение в обществе как группа, обладающая достаточ-
ным уровнем профессиональной и личностной культуры 
и формирующая общественные отношения в перспективе. 
В настоящее время наблюдается определенная размытость 
в терминологии, недостаточно исследованы аспекты толе-
рантности иностранных студентов, обучающихся в высших 
учебных заведениях России.

Этическое понимание толерантности находит себя в гума-
нистических течениях, отражающих важность многообразия 
признаков, отличающих людей друг от друга, поддержива-
ющих разнообразие человеческой индивидуальности. Оно 
формировалось на протяжении веков, данный процесс 
продолжается до сих пор и затрагивает новые аспекты 
отношений, а содержательная часть понятия расширяется.

Толерантность стала основным фактором для современ-
ного общества. Во многих языках термин толерантность 
(лат. tolerantia – терпение) является эквивалентом русскому  
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слову терпимость. В английском языке толерантность звучит 
как tolerance (терпимость / снисходительность), а выражение 
to tolerate переводится как быть терпимым и принимать 
разные мнения. Во французском языке толерантность звучит 
как tolerance (мнение, что каждый человек мыслит и действует 
отлично от нас), в испанском – tolerancia (способность при-
нятия идей и мнений, отличных от собственных). В русском 
языке толерантность и терпимость обозначают способность 
терпеть или мириться, принимать, признавать существование 
чего-либо. Основываясь на приведенных примерах, можно 
сказать, что дефиниции толерантности в разных языках 
совпадают, но каждая имеет национальные и культурные 
особенности. Например, для английского языка характерна 
снисходительность, для испанского – принятие, для русского –  
способность терпеть. Следует согласиться с мнением 
М. Л. Ариповой, которая утверждает, что «толерантность – 
это в первую очередь воспитанность, требующая самоо-
граничений и позволяющая относиться к другому (иному, 
не такому, как я) с позиций равного» [1, с. 13].

Т. Н. Чекмарева и Е. В. Фалунина подчеркивают, что 
высокий уровень толерантности обеспечивается высоким 
уровнем развития и взаимосвязью таких профессионально 
важных качеств личности, как рефлексия, ассертивность, 
эмпатийность, эмоциональная устойчивость, коммуникатив-
ность, общительность [2, с. 218]. По мнению А. Г. Асмолова, 
толерантное поведение – форма деятельности, характе-
ризующаяся активным отношением к другому на основе 
уважения и понимания уникальности человека и охарактери-
зованная способностью подавления чувства неприятия [3]. 
Условия толерантного поведения: активность, равноправие, 
осознанность, взаимоуважение, сотрудничество, соли-
дарность, использование позитивной лексики. Важным 
является выделение конгруэнтного и неконгруэнтного 
типов толерантности, что указывает на ценность ухода 
от одномерного понимания термина. Толерантность спо-
собствует достижению понимания, культивированию мира, 
понижает агрессивность и конфликтность, проявляемые 
в общении. Проявление толерантности не предусматри-
вает отказ от убеждений и уступок себе в ущерб, а также 
не является оправданием социальной несправедливости.

Толерантность личности иностранных студентов прояв-
ляется в совокупности ценностей и навыков взаимодействия 
с представителями разных стран, умении выделить общее 
и культурно-специфическое, признании прав на суще-
ствование разных культурных моделей и формировании 
представлений о картине мира, способности представ-
лять культуру своей страны, уважая другие. 

Проблема становления толерантности взаимосвязана 
с процессом идентификации, т. е. обретения человеком 
собственного Я. Идентичность «есть результат процесса 
идентификации, устойчивость индивидуальных, социокуль-
турных, национальных и цивилизационных параметров, 
их самотождественность», подчеркивает Е. В. Дзякович 
[4, с. 11]. Идентичность сходна с дихотомией социальное –  
персональное, что расширяет традиционные подходы 
Я-концепции и Образа-Я.

Мы согласны с мнением Л. В. Русских, которая отмечает 
этапность и многоуровневость процесса национальной 
идентификации [5, с. 179]. Первый этап характеризуется 
осознанием своих особенностей по сравнению с другими 
людьми и формированием противопоставления Мы – Они. 
На втором этапе происходит приписывание этническим 
общностям определенных культурных и социальных харак-
теристик, формирование стереотипов, с помощью которых 
легче объяснять культурное своеобразие того или иного 
этноса. На третьем этапе формируются национальные 
идеалы и национальные идеологии. На четвертом этапе 
сформированные идеалы влияют на окружающую действи-
тельность. Идеалы становятся своеобразным ориентиром 
развития и регулятором поведения людей, а также инстру-
ментом социального прогнозирования.

Заслуживающим внимания считаем мнение В. В. Кочет-
кова, который утверждает, что «формирование идентично-
сти – это процесс, всегда открытый изменениям и никогда 
не заканчивающийся… Идентичность формируется в про-
цессе придания смысла реальности посредством установ-
ления или переустановления определенных ценностей» 
[6, с. 155]. М. Т. Шергалиева предлагает рассматривать 
этническую идентичность как разновидность социаль-
ной идентичности, которая выражает уровень личного 
понимания собственной принадлежности к определенной 
этнической группе. В качестве аргумента она обращается 
к исследованиям американских антропологов Дж. Де Вое 
и Л. Романусси-Росс, которые рассматривали идентичность 
«как форму идентификации, обращенной в прошлое и вопло-
щенной в культурной традиции определенного индивида 
или группы» [7, с. 209].

Этническая идентичность – это эмоционально- 
когнитивный процесс самостоятельного единения субъекта 
с членами одной этнической группы, положительное цен-
ностное восприятие истории, культуры, традиций народа, 
идеалов, интересов, фольклора и языка, территориальных 
пределов размещения этноса, а также его государствен-
ности. Основные компоненты этнической идентичности: 
когнитивный (понимание особенностей своей группы 
и представление себя ее частью, основанное на этнодиф-
ференцирующих признаках), аффективный (оценка черт 
своей группы, восприятие значимости членства) и поведен-
ческий (представление себя как члена группы, участвующего 
в ее социальной деятельности).

И. А. Гребенникова считает, что перемены в этнической 
идентичности могут быть результатом процессов мигра-
ции, посещения иных государств, получения образования 
в других социальных и культурных условиях, длительного 
контакта с представителями принимающей культуры [8, с. 32]. 
Новые социокультурные условия проживания иностранных 
студентов провоцируют трансформацию идентичности. 
Они испытывают культурный шок, ведь эти изменения 
начинаются со сравнения, которое может стать толчком 
к конфликту, разрешение которого становится возможным, 
если в ходе активного сравнения выделяются положительные 
особенности собственной этнической группы. По мнению 
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Г. Г. Масловой, эта идентичность является положительной 
(позитивной) и отличается по уровням интенсивности 
[9, с. 169]. Крайний вариант, гиперидентичность, домини-
рует в иерархии идентичностей, отличается преобладанием 
этноцентристских стереотипов, нетерпимостью к членам 
иных этнических групп, избеганием контактов с ними.

Когда человек, погружаясь в новые социальные и культур-
ные условия, показывает адекватные и одобряемые прини-
мающими людьми аспекты поведения, имеет смысл говорить 
о формировании позитивной этнической идентичности 
(норма). По мнению З. А. Жаде, в структуру такой идентич-
ности входит позитивный образ своей и других этнических 
групп, что обеспечивает основу становления высокого уровня 
толерантности и способствует готовности к межэтниче-
ским контактам [10, с. 70]. Положительное поликультурное 
взаимодействие влияет на формирование оптимальной 
этнической идентичности и является профилактической 
мерой ксенофобии и этноцентризма. Позитивная этническая 
идентичность – это механизм создания конструктивного 
уровня внутригрупповой и межэтнической напряженности, 
который необходим для сохранения целостности и инте-
грированности своей этнической группы и формирования 
позитивного отношения с другими.

По мнению Е. А. Эм, наличие у членов этнической груп-
пы уверенности в позитивной групповой идентификации 
определяет фундамент этнической толерантности. Автор 
подчеркивает, что основой этнической толерантности 
является позитивная этническая идентичность, а нега-
тивные компоненты этнической идентичности приводят 
к этнической нетерпимости [11, с. 230]. Н. М. Лебедева 
считает, что связь между этнической толерантностью 
и позитивной этнической идентичностью подтверждена 
тесными корреляциями и считается социально-психоло-
гическим законом. Хотя эта связь не идентифицируется 
или становится отрицательной, в случае если личность 
визитера находится в неблагоприятных условиях. В таком 
случае запускаются психологические защитные механизмы, 
о чем свидетельствует высокий уровень интолерантных 
установок и наличие негативных гетеростереотипов [12]. 

В. П. Левкович и О. В. Чернова считают, что при поли-
культурном взаимодействии может возникнуть определен-
ная взаимосвязь: позитивная идентичность предоставляет 
личности возможность проявить толерантное поведение 
к представителям иных культур и сотрудничать с ними 
[13, с. 245]. Индивиды с высокими показателями этниче-
ской толерантности представляют позитивно не только 
собственную группу, но и другие группы, с которыми 
приходится взаимодействовать. Процесс дистанцирова-
ния от других этнических групп в данном случае меньше, 
границы размыты. Интолерантность провоцируется неу-
веренностью в этнической идентичности, как следствие, 
человек, пытаясь сохранить свою идентичность, отстра-
няется от иных культур.

Мы согласны со мнением Т. А. Спириной и С. Г. Голови-
ной, констатирующих, что «студенческий возраст явля-
ется сенситивным для развития основных социогенных 

потенций человека». Авторы убедительно доказывают, что 
«в этот период продолжается формирование Я-концепции, 
самооценки, идентичности, в том числе этнической», 
а также формирование толерантности или интолерантно-
сти [14, с. 168]. М. В. Верещагина, исследуя взаимосвязь 
студенческой идентичности и толерантности, сделала 
вывод, что позитивная этническая идентичность помогает 
высокой межэтнической толерантности; гипопозитивная 
этническая идентичность способствует низкой межэт-
нической толерантности; гиперпозитивная этническая 
идентичность провоцирует межэтническую интолерант-
ность. Этническая интолерантность – негативное явление, 
которое негативно влияет на межкультурную адаптацию 
в новой социокультурной среде [15].

В качестве оптимальных педагогических условий, обеспе-
чивающих успешное формирование толерантного сознания 
и социального поведения у студентов в образовательном 
процессе, И. В. Павлов и Т. В. Кулиш определяют вовлечение 
обучающихся в педагогически целесообразные, содержа-
тельные, многоплановые виды общественно полезной, 
добротворческой деятельности [16, с. 173]. С. Г. Головина, 
Т. А. Спирина и А. В. Корниенко подчеркивают, что обра-
зовательная среда вуза является социокультурным факто-
ром развития толерантности, поэтому необходимо, чтобы 
в ней целенаправленно создавались условия формирова-
ния толерантного сознания. По результатам собственных 
исследований авторы предлагают решать следующие задачи 
по формированию этнической толерантности студентов: 
формирование ценностного отношения к собственной 
и другим этнокультурам, формирование мотивации к меж-
культурному сотрудничеству, воспитание положительного 
отношения к культурным различиям [17, с. 128].

К числу задач обеспечения процесса становления толе-
рантной личности Е. Е. Дмитриева с коллегами предлагают 
отнести целенаправленное развитие ценностно-смысловой 
сферы личности; актуализацию и развитие качеств, создаю-
щих личностную готовность к общению и взаимодействию 
с людьми независимо от их индивидуальных особенно-
стей; стимулирование процесса самосознания [18, с. 168]. 
На основании собственных исследований И. Л. Матасова 
и Д. Э. Бугаева аргументированно заявляют о необходи-
мости разработки комплексной психолого-педагогической 
программы, направленной на формирование этнической 
толерантности личности [19, с. 351].

Развивая и формируя толерантность в студенческой 
среде, важно помнить о своеобразии социально-психо-
логических черт личности, психосоциального развития, 
динамично развивающемся внутреннем мире обучающе-
гося. Во время обучения происходит устойчивая концеп-
туальная социализация, выработка постоянных свойств 
личности, стабилизация психических процессов, фор-
мирование выраженного характера личности. Интересы 
студента, его стремления конкретизированы и закреплены 
в фактических действиях. При этом мы считаем необходи-
мым учитывать результаты исследований М. М. Мишиной 
и Г. М. Мурсалыевой, которые убедительно доказывают, 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


190

DOI: 10.21603/2542-1840-2020-4-3-187-197

Вестник КемГУ. Гуманитарные и общественные науки, 2020, 4(3)Педагогика

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

что этнически разнообразная среда благотворно влияет 
на формирование позитивной этнической идентичности 
личности [20, с. 85]. Временной период обучения студентов- 
иностранцев прямо коррелирует с новым образом жизни 
и приобщением к ценностно-значимым общественным 
формам осваиваемой профессии, а отсутствие способно-
сти к адаптации приводит к дистанцированию, изоляции 
личного пространства, что рассматривается как следствие 
межличностной интолерантности.

Актуализируя проблему воспитания толерантности 
у молодежи, О. А. Андриенко предлагает обратить внима-
ние на социо культурную обусловленность данного процесса 
[21, с. 22]. Вопрос нравственного воспитания студентов 
наиболее актуален в многокультурном образовательном 
пространстве высшего учебного заведения, где обучаются 
российские студенты и студенты-иностранцы, участвующие 
в диалоге культур, при котором достаточно остро встает про-
блема сохранности национальной самобытности. Вследствие 
формирования толерантности у студентов-иностранцев воз-
никает вопрос поиска психологических детерминант, а имен-
но ценностно-смысловых ориентиров, ведь при помощи них 
происходит приобщение к мировой культуре. В этом аспекте 
важную роль играет формирование ценностного отношения 
к чужой культуре, которое возможно лишь при совместной 
работе российских и иностранных студентов на основе 
этнической толерантности, что позволяет решать множество 
педагогических задач, воспитывать положительный эмоцио-
нальный отклик к другим культурам, проявлять уважение 
и нормально воспринимать их особенности. На основе 
этого студенты из различных этносов могут заниматься 
совместной деятельностью, получая позитивные эмоции 
при межкультурном общении, что помогает воспитывать 
ценностное отношение к представителям других культур, 
воспринимая их как равных участников диалога культур.

Следует согласиться с точкой зрения М. Э. Хамиди, 
по которой процесс развития толерантности иностранных 
студентов обеспечивается посредством создания толе-
рантного диалога в рамках учебно-профессионального 
взаимодействия [22, с. 301].

Методы и материалы
Опытно-экспериментальная часть исследования включала 
этапы констатирующего и формирующего экспериментов. 
Исходя из задач исследования, были отобраны методики 
для диагностики уровня толерантности иностранных сту-
дентов [23]:

1. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, 
Л. А. Шайгерова) – диагностика аспектов толерант-
ности (общий уровень и черта личности) и видов 
толерантности (этническая и социальная).

2. Методика диагностики общей коммуникативной толе-
рантности (В. В. Бойко) – диагностика толерантных 
и интолерантных установок личности, проявляющихся 
в процессе общения (ситуативная, типологическая, 
профессиональная и общая коммуникативная).

3. Опросник «Типы этнической идентичности» 
(Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова) – диагностика этни-
ческого самосознания и его трансформаций в усло-
виях межэтнической напряженности (этнонигилизм, 
этническая индифферентность, норма (позитивная 
этническая идентичность), этноэгоизм, этноизоля-
ционизм, этнофанатизм).

После проведения первого замера проводился форми-
рующий этап эксперимента, для чего была разработана 
и апробирована программа, обеспечивающая развитие 
толерантности личности иностранных студентов. Процесс 
статистического анализа осуществлялся с помощью статисти-
ческого пакета программы STATISTICA 10.0. Критическое 
значение уровня статистической значимости при проверке 
нулевых гипотез принималось равным 0,05 либо 0,1. Когда 
полученный результат превышал данный уровень значимости 
статистического критерия, принималась нулевая гипотеза.

Методами математической и статистической обработки 
данных стали вычисление основных статистик, определе-
ние достоверности различий средних значений двух групп 
с использованием критерия Стьюдента. Исследование 
проводилось на базе организаций высшего образования 
г. Москвы. В нем приняли участие студенты 1 и 2 курсов обу-
чения (92 человека). Выборка была разделена на 2 группы: 
иностранные студенты и студенты, постоянно проживающие 
в РФ. Студенты из РФ – 46 человек (50 % респондентов), 
студенты из стран ближнего зарубежья: Казахстан – 17 чело-
век (18,5 %), Кыргызская Республика – 20 человек (21,8 %), 
Таджикистан – 8 человек (8,7 %), Узбекистан – 1 человек 
(1,1 %). Респонденты женского пола – 70 человек, мужского 
пола – 22 человека; средний возраст испытуемых – 18,7 лет.

Среди иностранных студентов были выделены экспери-
ментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы (по 23 чело-
века в каждой группе). В ЭГ были проведены мероприятия, 
направленные на развитие толерантности личности. Отбор 
в ЭГ осуществлялся на основании проявленной мотивации 
участников.

Результаты
С помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности» 
были получены данные, определяющие общий уровень 
толерантности студентов, а также различные аспекты и виды 
толерантности.

По общему уровню толерантности высокий уровень 
выявлен у 22 % (10 человек) и средний уровень у 78 % 
(36 человек) иностранных студентов, в то время как у студен-
тов, проживающих на территории РФ, эти показатели были 
равны 18 % (8 человек) и 82 % (38 человек) соответственно. 
Эти результаты показывают, что для иностранных студентов 
характерно сочетание толерантных и интолерантных черт: 
в один ситуациях они могут проявить себя толерантно, 
в других – интолерантно.

По шкале Этническая толерантность было установле-
но, что половина студентов-иностранцев имеют средний, 
а другая половина – высокий уровень. У российских сту-
дентов эти показатели были равны 63 % (29 человек) и 37 % 
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(17 человек) соответственно. Это свидетельствует о том, что 
в группе иностранных студентов преобладают толерантные 
установки, которые могут проявляться в готовности к меж-
культурному взаимодействию, принятию другой культуры 
и ее представителей.

По шкале Социальная толерантность высокий уровень 
выявлен у 52 % (24 человека) и средний уровень у 48 % 
(22 человека) респондентов в группе иностранных студен-
тов, в то время как у студентов, проживающих на территории 
РФ, эти показатели были равны 46 % (21 человек) и 54 % 
(25 человек) соответственно. Эти результаты свидетельству-
ют о готовности иностранных студентов к конструктивному 
решению конфликтов, продуктивному сотрудничеству 
и проявлению уважения к мнению оппонентов.

При анализе результатов по шкале Толерантность как чер-
та личности было выявлено, что в группе иностранных 
студентов число опрошенных с высоким и средним уровнем 
вновь разделилось пополам. У студентов, проживающих 
на территории РФ, эти показатели были равны 72 % (33 чело-
века) и 28 % (13 человек). Личностные черты, установки 
и убеждения, которые определяют отношение иностранных 
студентов к окружающему миру, в среднем толерантные.

Высокий уровень общей коммуникативной толерант-
ности был выявлен у 65 % (30 человек), средний – у 28 % 
(13 человек) и низкий уровень – у 7 % (3 человека) респон-
дентов из группы иностранных студентов. Студенты 
из РФ демонстрируют высокий – 83 % (38 человек) и сред-
ний – 17 % (8 человек) уровни толерантности. Полученные 
результаты показали, что у иностранных студентов при 

низком показателе общей коммуникативной толерантности, 
показатели интолерантного поведения ярко выражены.

Результаты, полученные с помощью методики 
«Коммуникативная толерантность» В. В. Бойко, пред-
ставлены в таблице 1.

Наибольшее проявление интолерантности у иностранных 
студентов наблюдается по шкале Стремление подогнать пар-
тнера под себя, сделать его «удобным» (18 %). У студентов, 
проживающих на территории РФ, высокий уровень данного 
показателя отсутствует. У иностранных студентов с низким 
уровнем коммуникативной толерантности наблюдается 
тенденция к манипулированию, подчинению других своей 
воле в процессе взаимодействия. Можно отметить эгоцен-
тризм и сосредоточение на собственных целях, задачах 
и потребностях.

По шкале Стремление переделать, перевоспитать партне-
ров высокие результаты были получены у 9 % респондентов 
в группе иностранных студентов. Это может наблюдаться 
в желании изменить личность партнера, в привычке читать 
мораль, поучать и укорять в нарушении правил этики 
и замечаниям по разным поводам. Лишь у 4 % респондентов 
из России наблюдался высокий уровень данного показателя.

Установлено, что 9 % иностранных студентов не умеют 
прощать другим ошибки, неловкость, непреднамерен-
но причиненные неприятности. У российских студентов 
высокий уровень данного показателя наблюдался лишь 
в 2 % случаев. Иностранные студенты с низким уровнем 
коммуникативной толерантности могут быть зациклены 
на различиях между личностными особенностями, что 

Табл. 1. Уровни развития толерантности личности по методике «Коммуникативная толерантность», % (человек) 
Tab. 1. Levels of personality tolerance development according to the Communicative Tolerance method, % (people)

Показатель

Уровень
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Иностранные студенты Российские студенты
Неприятие или непонимание индивидуальности другого 
человека

78 (36) 18 (8) 4 (2) 70 (32) 30 (14) –

Использование себя в качестве эталона при оценке поведе-
ния и образа мыслей других людей

71 (33) 25 (11) 4 (2) 81 (37) 19 (9) –

Категоричность или консерватизм в оценках других людей 61 (28) 35 (16) 4 (2) 61 (28) 32 (15) 7 (3)
Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 
столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров

45 (21) 48 (22) 7 (3) 61 (28) 37 (17) 2 (1)

Стремление переделать, перевоспитать партнеров 63 (29) 28 (13) 9 (4) 81 (37) 15 (7) 4 (2)
Стремление подогнать партнера под себя, сделать его 
«удобным»

73 (34) 9 (4) 18 (8) 72 (33) 28 (13) –

Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднаме-
ренно причиненные неприятности

69 (32) 22 (10) 9 (4) 63 (29) 35 (16) 2 (1)

Нетерпимость к физическому или психическому дискомфор-
ту, создаваемому другими людьми

69 (32) 24 (11) 7 (3) 91 (42) 9 (4) –

Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и 
желаниям других

60 (28) 33 (15) 7 (3) 74 (34) 24 (11) 2 (1)

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


192

DOI: 10.21603/2542-1840-2020-4-3-187-197

Вестник КемГУ. Гуманитарные и общественные науки, 2020, 4(3)Педагогика

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

впоследствии может стать источником обиды, тенденции 
усложнять взаимоотношения, придавая особый неприят-
ный смысл поступкам и словам.

Высокий уровень интолерантности наблюдается у 7 % 
иностранных студентов и проявляется в признаках неумения 
скрывать или сглаживать неприятные чувства при стол-
кновении с некоммуникабельными качествами парт неров, 
нетерпимости к физическому или психическому дискомфорту, 
создаваемому другими людьми, и неумении приспосабливать-
ся к характеру, привычкам и желаниям других. Лишь у 2 % 
респондентов, проживающих на территории РФ, наблюдался 
высокий уровень данных показателей. Иностранные студенты 
с низким уровнем коммуникативной толерантности обычно 
демонстрируют неуправляемые отрицательные реакции 
в ответ на некоммуникабельный тип лиц, черты личности 
и манеры общения. Полученные результаты показывают, что 
в большинстве случаев иностранные студенты толерантны 
к дискомфорту и привыкли взаимодействовать в разных 
условиях с различными категориями людей.

Важно отметить, что лишь 4 % иностранных студентов 
используют себя в качестве эталона при оценке поведения 
и образа мыслей других людей, проявляют категоричность 
или консерватизм в оценках других людей, не принимают 
или не понимают индивидуальность другого человека. 
У российских студентов высокий уровень первого показа-
теля не был выявлен, а высокий уровень второго показателя 
наблюдался у 7 % респондентов. Иностранные студенты, 
вошедшие в данную категорию, таким способом могут 
регламентировать проявление индивидуальности партне-
ров, требовать от них однообразия, которое будет соот-
ветствовать их внутреннему миру. Это может проявляться 
в стереотипности в восприятии и неприятии ценностей 
и вкусов других национальностей.

По методике «Типы этнической идентичности» на осно-
ве полученных показателей были выявлены уровни этниче-
ской толерантности и интолерантности студентов.

При анализе результатов по шкале Этнонигилизм было 
выявлено, что 4 % (2 человека) респондентов из группы 
иностранных студентов обладают высоким, 17 % (8 чело-
век) – средним и 79 % (36 человек) – низким уровнем 
направленности на отход от собственной этнической груп-
пы и поиск устойчивых социально-психологических ниш 
не по этническому признаку. Среди студентов, прожива-
ющих на территории РФ, средний уровень имеют 17 % 
(8 человек), высокий уровень – 83 % (38 человек).

По шкале Этническая индифферентность большая часть 
респондентов из числа иностранных студентов относится 
к среднему уровню – 72 % (33 человека), а остальные 
к высокому – 13 % (6 человек) и низкому – 15 % (7 чело-
век) уровням. В то время как у студентов, проживающих 
на территории РФ, эти показатели были равны 32 %, 55 % 
и 13 % соответственно. Это свидетельствует о том, что 
в группе иностранных студентов существует тенденция 
к размыванию этнической идентичности, которая выра-
жается в неопределенности этнической принадлежности 
и неактуальности этничности.

Для подавляющего большинства респондентов из числа 
иностранных студентов характерен высокий уровень пози-
тивной этнической идентичности – 74 % (34 человека), 
который проявляется в сочетании позитивного отноше-
ния к собственному народу с позитивным отношением 
к другим народам. Для 24 % (11 человек) характерен сред-
ний, а для 2 % (1 человек) – низкий уровень. Примерно 
такие же результаты были выявлены у студентов из России: 
78 % (36 человек), 20 % (9 человек) и 2 % (1 человек) 
соответственно.

При анализе результатов по шкале Этноэгоизм было 
выявлено, что 4 % (2 человека) из общего количества ино-
странных студентов обладают высоким уровнем данного 
параметра, который может выражаться в напряженно-
сти и раздражении в общении с представителями других 
этнических групп. Но большая часть респондентов имеют 
низкий – 80 % (37 человек) и средний – 15 % (7 человек) 
уровни данного показателя. У студентов, проживающих 
на территории РФ, высокий уровень данного показателя 
отсутствует. Низкий и средний уровни демонстрируют 
72 % (33 человека) и 28 % (13 человек) испытуемых.

По шкале Этноизоляционизм большая часть студентов- 
иностранцев показали низкий уровень 74 % (34 человека), 
24 % (11 человек) – средний и 2 % (1 человек) – высокий 
уровень убежденности в превосходстве своего народа, при-
знания необходимости очищения национальной культуры 
и негативного отношения к межэтническим брачным союзам 
и ксенофобии. У российских студентов высокий уровень 
данного показателя не выявлен, низкий и средний зафик-
сирован в 74 % (34 человека) и 26 % (12 человек) случаев.

Этнофанатизм может выражаться в готовности идти 
на любые действия во имя этнических интересов и оправда-
ния любых жертв в борьбе за благополучие своего народа. 
Высоким уровнем обладают 9 % (4 человека) респондентов 
в группе иностранных студентов, в то время как у 30 % 
(14 человек) был выявлен средний и у 61 % (28 человек) 
низкий уровень. Распределение студентов из РФ по уровням 
данного параметра неоднородно: высокий уровень был 
выявлен лишь у 4 % (2 человека) респондентов, средний – 
у 40 % (18 человек), низкий – у 56 % (26 человек).

Обобщая полученный результат констатирующего 
эксперимента можно сказать, что толерантность лично-
сти иностранных студентов характеризуется сочетанием 
толерантных и интолерантных черт, средним уровнем 
этнической и социальной толерантности, низким уровнем 
этнонигилизма, средним уровнем этнической индиффе-
рентности, повышенным уровнем позитивной этнической 
идентичности, низким уровнем этноэгоизма, пониженным 
уровенем этноизоляцизма и этнофанатизма и средним 
уровнем коммуникативной толерантности.

На следующем этапе исследования иностранные студен-
ты были разделены на экспериментальную и контрольную 
группы по 23 человека в каждой. Отбор в ЭГ осущест-
влялся на основании проявленной мотивации участни-
ков, в ней были проведены мероприятия, направленные 
на развитие толерантности личности. На начальном этапе  
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эксперимента критерий Стьюдента для независимых выбо-
рок не показал статистически значимых различий (при 
р≤0,05) между ЭГ и КГ (табл. 2). Из этого можно сделать 
вывод, что уровень толерантности личности в обеих группах 
одинаковый, а незначительные различия лишь подчеркивают 
особенности и своеобразие каждого студента в отдельности.

Проанализировав полученные результаты, мы считаем 
возможным утверждать, что средние значения обеих групп 
соответствуют диапазону среднего уровня, т. е. для боль-
шинства испытуемых характерно сочетание как толерант-
ных, так и интолерантных черт. Подобные результаты могут 
свидетельствовать о том, что в различных социальных 
ситуациях они могут вести себя по-разному. Полученные 
результаты были использованы для организации форми-
рующего эксперимента.

В рамках исследования была разработана программа 
развития толерантности личности иностранных студентов. 
Программа была реализована в течение 16 недель. Занятия 
продолжительностью 1,5 часа проходили каждую неделю. 
Суть реализуемой программы заключалась в целенаправ-
ленной и планомерной работе по организации и проведе-
нию занятий, направленных на развитие толерантности 
личности иностранных студентов. Для решения постав-
ленных задач использовались такие методы психолого- 

педагогического воздействия, как психогимнастика, игро-
вые методы, беседы, дискуссии, моделирование и анализ 
проблемных ситуаций, ролевые игры.

После формирующего воздействия была проведена 
повторная диагностика, в результате которой установле-
но, что в ЭГ произошли значимые изменения в развитии 
некоторых параметров толерантности и идентичности 
личности (табл. 3).

В процессе участия в занятиях тренинга «Толерантность 
межличностных отношений» студенты ЭГ овладевают 
навыками позитивного взаимоотношения, отрабатывают 
способы успешной коммуникации, формируют навыки 
социальной компетентности, социально-психологической 
устойчивости и социальной чувствительности. Кроме того, 
участники тренинга знакомятся с понятием толерантность 
не абстрактно, а конкретно, при личном участии и взаимо-
действии. В ходе занятий участники узнают об особенностях 
толерантной личности в межкультурном пространстве, 
развивают способности к эмпатии, сочувствию и сопе-
реживанию, сравнивают себя с эталоном толерантной 
личности. Посредством приобретения жизненно необ-
ходимого опыта, который иностранный студент получает 
в процессе групповой работы, активизируются процессы 
анализа и познания своего Я и своего Я среди Других.  

Табл. 2. Средние значения показателей на начальном этапе исследования 
Tab. 2. Mean values of indicators at the initial stage of the study

Показатель
Среднее значение

t P
ЭГ КГ

Индекс толерантности 90,91 89,44 0,43 0,66
Этническая толерантность 30,44 31,00 –0,35 0,72
Социальная толерантность 29,83 29,78 0,03 0,97
Толерантность как черта личности 30,13 28,65 1,10 0,27
Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека 4,35 4,09 0,31 0,75
Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и 
образа мыслей других людей

4,04 4,65 –0,70 0,48

Категоричность или консерватизм в оценках других людей 5,70 5,17 0,54 0,58
Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкно-
вении с некоммуникабельными качествами партнеров

4,96 5,91 –1,12 0,26

Стремление переделать, перевоспитать партнера 4,44 5,48 –1,09 0,27
Стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным» 3,87 5,61 –1,60 0,11
Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 
причиненные неприятности

4,48 4,78 –0,29 0,77

Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 
создаваемому другими людьми

3,83 4,30 –0,42 0,67

Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям 
других

4,57 4,87 –0,30 0,75

Общая коммуникативная толерантность 40,30 44,78 –0,67 0,50
Этнонигилизм 4,00 4,39 –0,34 0,72
Этническая индифферентность 10,22 9,83 0,42 0,67
Позитивная этническая идентичность 16,09 15,09 0,74 0,46
Этноэгоизм 3,96 3,70 0,22 0,82
Этноизоляционизм 4,04 4,65 –0,60 0,54
Этнофанатизм 5,00 6,13 –1,00 0,32
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Студенты осознают многообразие проявлений лично-
сти каждого участника в групповом взаимодействии. Они 
развивают способности к самоанализу, самопознанию, фор-
мируют навыки ведения позитивного внутреннего диалога. 
Через развитие составляющих толерантности (доверие, 
воображение, сочувствие, сопереживание) перед студен-
тами раскрывается суть инаковости, отличности от других.

Участники ЭГ осознают, что позитивное отношение 
к себе является важным элементом толерантности в целом, 
сосуществует с доброжелательным отношением к окру-
жающим и миру. В процессе проведения формирующего 
эксперимента, мы не осуществляли воздействие на испы-
туемых КГ. По завершении формирующего эксперимента 
респонденты КГ были протестированы повторно с помощью 
предложенного инструментария. Значимые изменения 
по изучаемым параметрам толерантности и идентично-
сти в КГ отсутствуют. При этом с помощью t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок были выявлены ста-
тистически значимые различия между КГ и ЭГ на конец 
эксперимента (табл. 4).

Таким образом, после реализации программы становится 
очевидным, что практически у всех студентов ЭГ повысился 
уровень толерантности и уменьшились показатели инто-
лерантности. Студенты демонстрируют сформированные 
коммуникативные навыки, способность к эмпатии, сочув-
ствию и сопереживанию.

Заключение
В ходе исследования определены основные направления 
и подходы в изучении проблемы толерантности лично-
сти как совокупности навыков толерантного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Формирование 
толерантности личности происходит под влиянием наци-
онального, культурного и конфессионально- религиозного 
факторов. Воздействие новой социо культурной среды вли-
яет на личностные характеристики иностранных студентов 
как позитивно, так и негативно, формируя толерантные 
и интолерантные установки.

Определены особенности толерантности и идентично-
сти личности иностранных студентов. Их уровень нетер-
пимости к физическому или психическому дискомфорту, 
создаваемому другими людьми, выше, чем у российских 
студентов. При этом уровень этноэгоизма у иностранных 
студентов выражен в меньшей степени. Для эффективного 
развития толерантности личности иностранных студентов 
в процессе обучения необходимо создание комплекса усло-
вий, направленных на преодоление негативных проявлений 
интолерантных установок. Обеспечение условий осущест-
влялось посредством реализации программы развития 
толерантности личности, направленной на формирование 
у студентов толерантного отношения к себе и другим, 
профилактику ксенофобии, приобретение навыков, необ-
ходимых для эффективной коммуникации в межкультурном 
контексте. Результаты сравнительного анализа достоверно-
сти различий показателей в ЭГ на начальном и заключитель-
ном этапах формирующего эксперимента демонстрируют 
достоверные отличия по ряду параметров. У студентов 
повысился уровень толерантности и уменьшились пока-
затели интолерантности, они проявляют сформирован-
ные коммуникативные навыки и способность к эмпатии, 
сочувствию и сопереживанию.

Табл. 3. Средние значения показателей респондентов ЭГ до и после эксперимента 
Tab. 3. Mean values in the experimental group before and after the experiment

Показатель
Среднее значение

t рНачальный  
этап

Заключительный 
этап

Индекс толерантности 90,91 93,61 –2,29 0,05
Социальная толерантность 29,83 31,65 –2,79 0,04
Толерантность как черта личности 30,13 31,44 –2,78 0,04
Использование себя в качестве эталона при оценке 
поведения и образа мыслей других людей

4,04 3,09 3,21 0,01

Категоричность или консерватизм в оценках других 
людей

5,70 4,74 3,19 0,01

Неумение прощать другим ошибки, неловкость, 
непреднамеренно причиненные неприятности

4,48 3,45 3,17 0,01

Нетерпимость к физическому или психическому 
дискомфорту, создаваемому другими людьми

3,83 3,22 2,28 0,05

Общая коммуникативная толерантность 40,3 53,30 –2,79 0,04
Позитивная этническая идентичность 16,09 17,61 –2,78 0,04
Этноэгоизм 3,96 2,91 2,75 0,04
Этноизоляционизм 4,04 3,07 3,19 0,01
Этнофанатизм 5,00 3,95 3,21 0,01
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Abstract: This article introduces the theoretical and methodological foundations for studying the development of identity 
and tolerance in foreign university students. The research featured the organization of the educational process that encourages 
the development of personality identity and tolerance in foreign students. The authors defined the main directions and approaches 
to the problem of identity and tolerance development as a set of skills. The article describes the identity and tolerance profile 
of foreign students that study at Russian universities. The author proved that tolerance developed under the effect of national, 
cultural, and religious factors, as new sociocultural environment affected the personal characteristics of foreign students. 
The results were both positive and negative, thus forming both tolerant and intolerant attitudes. Subsequently, the personality 
profile of foreign students demonstrated a combination of tolerant and intolerant traits. The levels of ethnic nihilism and egoism 
were low; so were the levels of ethnic isolationism and fanaticism. The level of ethnic and social tolerance appeared average. 
The ethnic indifference and communicative tolerance were also at an average level. However, the level of positive ethnic 
identity was high. The research revealed a link between tolerance and ethnic identity in foreign students. The results can help 
to organize the development of identity and tolerance in foreign students.

Keywords: tolerant attitudes, intolerant attitudes, tolerance in connection with identity, ethnic identity, students of different 
nationalities
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Аннотация: Описаны теоретические подходы к определению сущностных характеристик связной речи как высшей 
психической функции в психолого-педагогической литературе. Представлены особенности развития связной речи детей 
старшего дошкольного возраста. Предметом являются средства проектной деятельности, способствующие позитивным 
трансформациям параметров связной речи у детей старшего дошкольного возраста. Цель – теоретически исследовать 
и экспериментально обосновать эффективность средств проектной деятельности, обеспечивающих развитие параметров 
связной речи детей старшего дошкольного возраста. Определены и описаны качественные характеристики связной речи 
старших дошкольников, особенности ее развития, проявляющиеся в наличии вариативности уровней сформированно-
сти умений составлять простые и сложные предложения, пересказывать и составлять тексты. Представлены различные 
технологии работы по формированию связной речи, в том числе использование проектной деятельности в процессе 
взаимодействия взрослого с ребенком. Экспериментально подтверждена возможность позитивного воздействия на про-
цесс формирования умений связно излагать свои мысли у старших дошкольников средствами проектной деятельности.

Ключевые слова: ребенок старшего дошкольного возраста, особенности развития связной речи, критерии сформиро-
ванности, повествовательный рассказ, описательный рассказ, технологии формирования связной речи, элементы про-
ектной деятельности
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Введение
Проблема формирования связной монологической речи 
является одной из актуальных в практике современно-
го образования, что связано с социальной значимостью 
и важной ролью устной монологической речи в формиро-
вании личности. Благодаря реализации коммуникативной 
функции языка и речи человек может выразить свое отно-
шение к происходящему, продемонстрировать свои мысли 
и чувства, облекая их в понятные окружающим понятия 
и термины. Л. С. Выготский [1], С. Л. Рубинштейн [2], 
Ф. А. Сохин [3] констатируют, что монологическая речь 
выступает как высшая форма речемыслительной деятель-
ности, которая определяет уровень речевого и умственного 
развития ребенка, выступая в виде средства получения 
знаний и средства контроля над этими знаниями.

В исследованиях Ф. А. Сохина отмечается, что связная 
речь представляет собой последовательное, точное, логич-
ное и грамматически правильное изложение определенной 
информации [3]. А. М. Леушина указывает на социальную 
обусловленность связной речи, этапность и последователь-
ность ее развития [4]. О. С. Ушакова подчеркивает наличие 
таких качественных характеристик связной речи, как целост-
ность, связность, наличие логики изложения, коммуника-
тивной направленности, структурной организации средств 

языка [5]. А. М. Бородич пишет, что связная речь характе-
ризуется наличием соотнесенности с объективным миром, 
особенностями партнеров по общению, различными сферами 
общения, со структурными компонентами языка [6]. Следует 
согласиться со мнением Е. В. Андреевой и С. Н. Архиповой 
о том, что связная речь представляет собой наиболее сложную 
форму речевой деятельности. Она носит характер последо-
вательного систематического развернутого изложения [7].

И. А. Зимняя указывает на наличие содержательности, 
точности, логичности и ясности связной речи [8]. Связная 
речь рассматривается А. Р. Лурией как речь, «состоящая 
из языковых компонентов, входящих в разные ярусы язы-
ка: знаменательная и служебная лексика, словосочетания, 
организованные в соответствии с законами логики и грам-
матическими правилами языка» [9, c. 65]. Исходя из этого 
определения, каждое отдельное предложение может быть рас-
смотрено как частная разновидность связной речи. Связное 
высказывание, по мнению А. Н. Леонтьева и соавторов, пред-
ставляет собой «коммуникативную единицу, представленную 
как отдельным предложением, так и целой синтаксической 
конструкцией (текст)» [10, с. 312]. Связное высказывание 
рассматривается учеными с позиций связности, последова-
тельности, логико-смысловой организации в соответствии 
с темой высказывания и его коммуникативной интенцией.
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Связная речь представляет собой широкое понятие, 
в рамках которого выделяются диалогическая и монологиче-
ская формы речи. Монолог, или монологическая форма речи, 
представляет собой связную речь, которая продуцируется 
одним субъектом речи. Т. Г. Винокур определяет монолог 
как «форму речи, образуемую в результате активной речевой 
деятельности, не рассчитанную на сиюминутную словес-
ную реакцию» [11, с. 240]. Согласно мнению М. Р. Львова, 
«монолог представляет собой значительное по объему 
высказывание, имеющее тему, композиционную структуру, 
главную мысль»1. В отличие от диалога как формы коллек-
тивного общения, монолог можно определить как продукт 
индивидуального творчества.

«Монолог может быть адресован одному или груп-
пе адресатов, иногда – самому адресанту» – отмечают 
А. Н. Леонтьев и др. [10, с. 313]. По сравнению с диалогом, 
монологическая речь более контекстна, наиболее полно изла-
гается, характеризуется тщательным отбором лексических 
средств и использованием синтаксических конструкций. Если 
диалог характеризуется краткостью, намеренной неполно-
той и незавершенностью высказывания (при условии, что 
адресат хорошо знаком с содержанием речи), то монолог 
характеризуется развернутостью, наличием различных 
тем, связностью, смысловой завершенностью, граммати-
ческой оформленностью. Автор монологической речи 
несет ответственность за содержание и изложение своего 
высказывания перед аудиторией слушателей или читателей. 
Следовательно, монологическая форма речи характеризуется 
непрерывностью, подготовленностью (полной или частич-
ной), самостоятельностью (пересказ текста, самостоятельное 
высказывание). По мнению К. А. Гришиной, монологическая 
речь имеет несравненно более сложное строение, выражает 
мысль одного человека, которая неизвестна слушателям [12].

Л. П. Федоренко с соавторами подробно освещают 
проблему формирования монологической речи у детей 
дошкольного возраста [13]. На первом году жизни у ребен-
ка в процессе эмоционального общения со взрослыми 
начинают закладываться основы будущей связной речи. 
Фактически речь идет не об обмене словами, а об обмене 
эмоциями и чувствами. При этом взрослому отведена важная 
роль обозначения возникающих переживаний и действий 
участников взаимодействия. По мнению Л. Г. Шадриной 
и Е. Н. Судаковой, собеседники в таком общении выражают 
различные чувства, а не мысли [14]. Первые слова у ребенка 
появляются только ближе к году, при этом на самых ранних 
этапах ребенок использует в общении лишь отдельные звуки, 
подражая звукам голоса взрослого. Когда ребенку испол-
няется год, он начинает применять слова для обращения 
к взрослым и приобретает возможность с помощью речи 
вступать со взрослыми в сознательное общение. Для ребенка 
раннего возраста слово имеет смысл целого предложения.

Устная фрагментарная речь в пределах диалога у детей 
третьего года жизни начинает приобретать связный характер.  
Как утверждает Д. Б. Эльконин, в речи детей раннего  

1 Львов М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка. М.: Академия; Высш. шк., 1999. С. 130.

возраста появляется логика, практически исчезает неопреде-
ленная форма глагола, закрепляется форма повелительного 
наклонения. Дети вербализируют свои высказывания, отвеча-
ют на вопросы окружающих, могут рассказать о событии или 
пересказать услышанное ранее [15]. Ситуативный характер 
изложения определяется С. Л. Рубинштейном в качестве 
отличительной особенности монологической речи детей 
дошкольного возраста [2].

О. С. Ушакова и Е. М. Струнина рассматривают овладение 
навыками построения монологической речи как основное 
достижение речевого развития детей старшего дошкольного 
возраста [16]. Овладевая монологической речью, ребе-
нок активно реализует ее информативную, убеждающую 
и эмоционально- оценочную функции [17]. В процессе 
общения ребенок осваивает умения интонировать, выделять 
с помощью голоса отдельные компоненты повествования, 
использовать паузы, выразительные жесты и мимику [18]. 
По мнению Я. О. Дудко, именно в дошкольном возрасте 
формируется социально-коммуникативная компетентность 
ребенка, первые социальные и коммуникативные навы-
ки, которые позволяют ребенку войти в мир социальных 
отношений [19].

М. Л. Симкин и К. О. Гелихова отмечают, что дети стар-
шего дошкольного возраста осваивают различные типы 
связных высказываний, пересказывая, рассказывая и объ-
ясняя события и явления окружающего мира. При пере-
сказе литературных текстов, сказок дошкольники передают 
фактический смысл текста, соблюдают последовательность 
изложения [20]. По мнению И. Н. Лебедевой, дошкольники 
способны передать и описать ключевые моменты: погоду, 
пейзаж. При составлении рассказа по серии сюжетных 
картин дети способны описать объекты окружающей дей-
ствительности, обнаружить и обозначить существенные 
связи и отношения между ними [21].

Важное значение в процессе формирования связной речи 
старших дошкольников имеет выбор педагогических техно-
логий, используемых для обучения детей. Следует согласить-
ся с мнением Е. А. Щербининой и Г. В. Зиновьевой, которые 
указывают на этапность организации работы по форми-
рованию связной речи детей дошкольного возраста [22]. 
В. П. Глухов подчеркивает, что благодаря вариативности при-
меняемых методик происходит активизация речевой дея-
тельности воспитанников, формирование их мотивации, 
повышение коммуникативной компетенции и обмен поло-
жительными эмоциями [23]. Л. А. Насырова указывает 
на возможность развития у дошкольников чутья к образно-
сти речи, осознанного употребления в высказываниях раз-
личных изобразительно-выразительных средств языка [24].

Проектная деятельность
Технология проектирования выступает, как мы считаем, 
одной из инновационных методик, целью которой является 
улучшение характеристик речевого развития. Согласно 
точке зрения В. А. Чернобровкина и О. В. Пустовойтовой, 
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одной из ключевых целей проектной деятельности и про-
ектного обучения является создание особых условий, 
при которых у обучаемых появляется стимул для само-
стоятельного поиска требуемых и недостающих знаний, 
который может реализовываться из различных источни-
ков [25]. Проектирование в качестве творческой деятель-
ности дошкольников способствует определению целей 
и задач выполняемой деятельности с наибольшей точностью 
(согласно требованиям государственных стандартов), 
исследованию и сопоставлению имеющихся и требуемых 
средств, предназначенных для следования приемлемому 
плану для достижения поставленной цели.

Кроме того, с помощью данной технологии сам педагог 
может осуществлять процесс творчества. Главными задачами 
рассматриваемой методики являются совершенствование 
познавательных навыков у дошкольников и формирование 
у них способности к конструированию собственных знаний, 
развитие умения выделять важную информацию из боль-
шого ее потока, критического и творческого мышления.

В процессе интеграции различных видов деятельности 
у дошкольника появляется возможность переносить осво-
енные способы решения образовательных и творческих 
заданий в новую проблемную ситуацию художественной, 
театрализованной и иной деятельности. При этом посред-
ством организации некоторых образовательных сфер в одну 
ребенок способен развить у себя способность к обще-
му видению картины окружающего мира. Мы согласны 
с мнением Г. В. Нарыковой, которая подчеркивает, что 
групповая работа дошкольников позволяет детям развивать 
свои умения во всех видах ролевой деятельности. Такая 
работа позволяет им формировать и совершенствовать свои 
коммуникативные, а также нравственные качества [26].

Таким образом, важнейшей целью рассматриваемого 
метода выступает предоставление возможности для детей 
дошкольного возраста научиться самим получать новые 
знания и умения в процессе решения практических задач, 
для чего им необходима интеграция имеющихся знаний 
из нескольких образовательных сфер. Фундаментальной 
концепцией современной интерпретации методики про-
ектной деятельности является именно понимание детьми 
того, с какой целью они овладевают новыми знаниями 
и умениями. Они должны знать, когда и при каких обсто-
ятельствах смогут воспользоваться этими способностями 
в собственной жизни. Следовательно, выбранная тема 
относится ко всем образовательным сферам, определенным 
ФГОС ДО, а также ко всем структурным образовательным 
подразделениям посредством различных видов деятельно-
сти детей. Можно говорить, что образуется неразрывный, 
целостный, а не фрагментированный образовательный 
процесс, благодаря которому дети способны «прожить» 
тему в некоторых видах своей деятельности. Это, в свою 
очередь, позволяет им увеличить объем информации, кото-
рый они могут освоить, а также понимать и распознавать 
различные связи предметов и явлений.

Метод проектной деятельности является наиболее 
эффективным способом, позволяющим одновременно 

обеспечить развитие у ребенка познавательных интересов, 
мышления, формирование универсальных компетенций 
(самостоятельная постановка задачи, анализ проблемной 
ситуации, выбор наиболее оптимального пути решения), 
развитие личностных качеств, умения работать в команде, 
доводить дело до конца, проявлять инициативу [27].

Таким образом, проектная деятельность в качестве специ-
фической деятельности творчества выступает универсальным 
средством, использующимся для всестороннего развития 
детей. В ее основе лежит игровой процесс, при котором 
ребенок собственноручно конструирует личную предметную 
окружающую среду. Проектная деятельность способствует 
развитию у дошкольников стремления к познанию, полу-
чению новых умений, что приводит к большей самостоя-
тельности детей, опасающихся высказывать свое мнение 
по каким-либо вопросам. В процессе формирования проект-
ной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 
рассматриваемая методика является наиболее действенной 
и перспективной, т. к. с ее помощью дети способны найти 
себя в чем-то, развить в себе, перенять новые, проверить 
имеющиеся интересы, определить, почувствовать те силы, 
которыми они обладают. В своих проектах ребенок показы-
вает личные интересы, а также имеющиеся у него проблемы.

Методика проектной деятельности является деятельно-
стью, направленной на решение различных задач по всем 
образовательным сферам и выполняемой по определенно-
му, заранее разработанному плану [28]. Данная методика 
не нова для зарубежной педагогики. В первую очередь она 
направлена на формирование у детей свободных творческих 
личностных качеств. По своей сути методика представля-
ет собой самостоятельную деятельность дошкольников, 
выполняя которую, они расширяют свои представления 
об окружающем мире и воплощают полученные ими зна-
ния и умения в определенные продукты. В то же время 
под проектом следует понимать различную деятельность, 
которую ребенок осуществляет по собственной инициативе, 
находясь в группе детей с высоким уровнем самостоятель-
ности и имеющими в данный момент какой-либо общий 
интерес. Таким образом, реализация данной методики 
позволяет подготовить детей к их будущей жизни и спо-
собствует большей их организованности в настоящем.

Методы и материалы
Проведенный теоретический анализ позволил нам сфор-
мулировать проблемный вопрос исследования: каковы 
возможности использования проектной деятельно-
сти как средства формирования связной речи детей стар-
шего дошкольного возраста? Исследование проходило 
на базе МБДОУ № 178 «Детский сад общеразвивающего 
вида» г. Кемерово. Выборку составили 50 детей старшего 
дошкольного возраста.

На констатирующем этапе был сконструирован диа-
гностический инструментарий, включающий набор мето-
дик, позволяющих оценить уровень развития связной 
речи детей старшего дошкольного возраста. Подобраны 
шесть диагностических заданий с нарастающей степенью 
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сложности за счет сокращения количества наглядности. 
Выявлены уровни развития связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста, выполнен количественный и каче-
ственный анализ полученных данных. На формирующем 
этапе эксперимента была разработана и внедрена технология 
проектной деятельности, обеспечивающая позитивные 
изменения в качественных характеристиках связной речи 
детей дошкольного возраста. На заключительном этапе 
проведен контрольный срез, который позволил проиллю-
стрировать динамику уровня развития у детей старшего 
дошкольного возраста связной речи.

Для анализа результатов были выделены следующие кри-
терии оценки выполнения диагностических заданий [29]:

• содержательность – формулировка основной мысли 
(насколько полно ребенок передает содержание);

• точность – правдивое изображение действительности, 
подбор слов и словосочетаний, наиболее подходящих 
в данном случае;

• логичность – последовательное, непротиворечивое 
и аргументированное изложение мыслей;

• плавность – отсутствие пауз, необоснованных контек-
стом и нарушающих целостность рассказа;

• самостоятельность – степень необходимости подска-
зок, вспомогательных вопросов;

• грамматическая правильность – правильное, грамотное 
построение предложений;

• разнообразие лексических средств – полнота исполь-
зования различных частей речи (существительных, 
прилагательных, глаголов, местоимений);

• развернутость – объем слов и предложений.
В первом диагностическом задании ребенку предлагалось 

составить повествовательный рассказ с опорой на серию 
сюжетных картин, во втором – повествовательный рассказ 
без опоры (по представлению), в третьем – описательный 
рассказ по предметной картине, в четвертом – описатель-
ный рассказ без опоры (по представлению), в пятом – рас-
сказ по сюжетной картине, в шестом – рассказ без опоры 
на сюжетную картину. Критерии оценки диагностических 
заданий были определены с учетом выделенных показателей 
сформированности связной монологической речи детей 
старшего дошкольного возраста.

0  баллов – отказ от выполнения задания: ребенок может 
начать выполнять задание, но не слушать инструкцию, 
отказаться ее выполнять.

1 балл – отсутствие показателя: основная мысль не отра-
жена; сказанное не соответствует действительности; отсут-
ствует последовательность изложения; много пауз между 
высказываниями; ребенок использует помощь логопеда, 
не исправляет ошибки; нарушено согласование частей 
речи, присутствует множество лексико-грамматических 
ошибок; предложения не распространены, высказывания 
очень короткие.

2 балла – частичное наличие показателя: основная мысль 
передана недостаточно полно; не во всех предложениях 
слова и словосочетания соответствуют действительности; 
нарушены логические переходы, необоснованные паузы; 

в ряде случаев детям требуются подсказки, наводящие 
вопросы; предложения построены недостаточно грамотно, 
нарушено согласование частей речи, встречаются лексиче-
ские повторы, аграмматизмы, высказывания недостаточно 
распространенные.

3 балла – полное наличие показателя: содержание выска-
зывания передано полно; используются слова и словосоче-
тания, наиболее подходящие в данном случае; соблюдается 
логический переход между частями, отсутствует противоре-
чивость в высказывании, отсутствуют паузы, нарушающие 
целостность; задание выполняется самостоятельно, без 
подсказок и наводящих вопросов; предложения построены 
грамотно, фразы объемны.

Для определения результата выполнения диагностических 
заданий все баллы суммировались и делились на их общее 
количество, после чего находилось среднее значение, соот-
ветствующее определенному уровню сформированности 
связной монологической речи. Было выделено три уровня 
сформированности связной монологической речи: низкий 
(0–0,9 баллов), средний (1–1,9 балла), высокий (2–3 балла).

Результаты
Для формирования монологической связной речи мы пред-
лагаем использовать технологию обучения дошкольников 
составлению рассказов по картине. Основополагающий 
момент технологии состоит в том, что обучение дошколь-
ников составлению сказок по картине базируется на алго-
ритмах мышления. Можно выделить ряд этапов в работе 
с детьми. На каждом из них представлена конкретная мыс-
лительная операция, осваивая которую, ребенок развивает 
способность составлять по картине речевые зарисовки само-
стоятельно. Обучение ребенка основывается на совместной 
деятельности с педагогом через систему игровых упражне-
ний. При организации коррекционно-развивающего процес-
са на основе проектной деятельности ключевой оказывается 
роль педагога. Технология стимулирует активное речевое 
взаимодействие ребенка со сверстниками и со взрослым, 
актуализирует потребность речевого высказывания и дока-
зывания (аргументации) ребенком своего мнения.

Общая выборка детей старшего дошкольного возраста 
(50 человек) была разделена на две группы по 25 человек: 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). Для под-
тверждения того, что группы статистически не разли-
чаются по баллам методики, было проведено сравнение 
групп по t-критерию Стьюдента для независимых выборок. 
По итогам сравнения было подтверждено, что статистически 
значимых различий между группами нет (табл. 1).

Результаты, полученные в ходе диагностики, были про-
анализированы в соответствии с выделенными критериями 
оценки. В ходе выполнения первого задания дети испы-
тывали затруднения при выстраивании логики рассказа, 
точной передачи информации и ее лексико-грамматического 
оформления. Рассказы были недостаточно распростра-
ненными и малосодержательными, с многочисленными 
лексико-грамматическими ошибками и пропусками частей 
повествования.
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При выполнении второго задания всем детям требовалась 
помощь воспитателя, наводящие вопросы. В высказываниях 
старших дошкольников отмечается большое количество пауз, 
лексико-грамматических ошибок, нарушение согласования 
частей речи. Рассказы получились маленькими по объему, 
предложения – нераспространенными.

При составлении описательного рассказа в рамках треть-
его задания старшие дошкольники испытывали затруднения 
при перечислении описательных характеристик, после-
довательность изложения была нарушена, фразы были 
слишком короткими.

Составление описательного рассказа без опоры при 
выполнении следующего задания было очень длительным 
и мало продуктивным. Дети составили описательные рас-
сказы, которые были недостаточно целостными и логично 
выстроенными.

Для выполнения пятого задания старшим дошкольникам 
необходимо было составить рассказ с опорой на сюжетную 
картину на тему «Летние забавы». Несмотря на то, что 
некоторым детям удалось составить рассказ в соответ-
ствии с поставленной задачей без дополнительной помощи, 
высказывания были недостаточно развернуты, нарушен 
логический порядок. Большинство обследуемых испыты-
вали затруднения в соблюдении плавности при составлении 
рассказа. В текстах большинства детей встречалось много 
лексико-грамматических ошибок.

Для выполнения последнего задания старшим дошколь-
никам необходимо было составить рассказ без опоры 
на сюжетную картину. Следует отметить, что сначала детям 

демонстрировалась сюжетная картина «Летние забавы», 
проводилась беседа по картине, после чего наглядный 
материал откладывался в сторону, и дети самостоятельно 
составляли рассказ. Это задание было выполнено хуже, чем 
предыдущее, что объясняется отсутствием наглядности. 
Дети долго молчали, не знали, как начать рассказ, просили 
воспитателя помочь им и подсказать первое предложение.

Анализ результатов констатирующего эксперимента позво-
лил сделать выводы. Во-первых, старшие дошкольники про-
демонстрировали недостаточный уровень сформированно-
сти связного монологического высказывания. Во-вторых, 
дети проявляли интерес к наглядному материалу, активно 
принимали участие в беседе с воспитателем, но при самостоя-
тельном составлении рассказов испытывали ряд затруднений:

• речь монотонна и невыразительна, большое количество 
неуместных пауз;

• в рассказах нарушена логика высказывания, отсутству-
ют связки между словами и предложениями;

• пропуски слов, преимущественно глаголов, предло-
гов, союзов;

• предложения в основном, простые и нераспростра-
ненные;

• связность повествования или описания зачастую 
нарушена, недостаточная информативность;

• тексты были небольшими по объему, хотя соответ-
ствовали поставленной задаче;

• все дети нуждались в помощи воспитателя, наводящих 
вопросах и подсказках.

Результаты констатирующего эксперимента стали 
основанием для разработки и проведения формирую-
щего этапа исследования. Формирующий эксперимент 
представлял собой непосредственно образовательную 
деятельность по формированию связной речи с помощью 
технологии проектной деятельности 1 раз в неделю продол-
жительностью 25–30 минут для детей старшего дошкольного 
возраста, входящих в ЭГ. Дети КГ не принимали участие 
в проектной деятельности. Реализация экспериментальной 
программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Включение детей в совместную деятельность по соз-
данию образных характеристик объектов (составление 
загадок и метафор).

2. Включение детей в совместную деятельность по состав-
лению творческих рассказов по картине.

3. Включение детей в совместную деятельность по состав-
лению текстов сказочного содержания.

В процессе выполнения задания ребенок апробирует 
различные варианты выполнения поставленной задачи, 
выбирает оптимальный способ по определенным им крите-
риям. Участие в проектной деятельности позволяет ребенку 
развить самостоятельность при выполнении определенной 
работы в парах или в группах. При реализации проекта 
в условиях дошкольного учреждения очень важна роль 
педагога. Она заключается в поддержке активности детей, 
создании условий для самостоятельного определения детьми 
цели и содержания предстоящей деятельности и сопрово-
ждении детской деятельности.

Табл. 1. Сравнение показателей связной речи старших 
дошкольников в КГ и ЭГ на начальном этапе исследования 
Tab. 1. Indicators of coherent speech in senior preschoolers 
at the onset of the experiment: control vs. experimental group 

Показатель
Среднее 
значение t p
ЭГ КГ

Умение составлять 
повествовательный рассказ 
с опорой на серию 
сюжетных картин

1,86 1,84 0,21 0,83

Умение составлять пове-
ствовательный рассказ без 
опоры (по представлению)

1,94 1,94 0,00 1,00

Умение составлять 
описательный рассказ 
по предметной картине

1,88 1,86 0,20 0,84

Умение составлять 
описательный рассказ без 
опоры (по представлению)

2,01 2,09 –0,35 0,72

Умение составлять рассказ 
по сюжетной картине

2,12 2,10 0,21 0,83

Умение составлять рассказ 
без опоры на сюжетную 
картину

2,16 2,14 0,18 0,85
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По окончании формирующего воздействия был про-
веден контрольный срез с целью выявления динамики 
уровня сформированности связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста с использованием диагностического 
инструментария, применяемого на этапе констатирующего 
эксперимента. Для подтверждения того, что произошли 
статистически значимые изменения в изучаемых показа-
телях, было проведено сравнение групп по t-критерию 
Стьюдента для зависимых выборок. По итогам сравне-
ния показателей до и после эксперимента было выявле-
но, что произошло статистически значимое повышение 
показателей по всем заданиям: составление повествова-
тельного рассказа с опорой на серию сюжетных картин 
(t=–3,10, p<0,05), составление повествовательного рассказа 
без опоры (t=–3,23, p<0,05), составление описательного рас-
сказа по предметной картине (t=–2,95, p<0,05), составление 
описательного рассказа без опоры (t=–2,95, p<0,05), состав-
ление рассказа по сюжетной картине (t=–3,11, p<0,05), 
составление рассказа без опоры на сюжетную картину 
(t=–2,17, p<0,05). Таким образом, занятия проектной 
деятельностью повлияли на уровень развития связной речи 
детей старшего дошкольного возраста (табл. 2).

При выполнении диагностических заданий дети 
из ЭГ смогли построить связные высказывания без 
посторонней помощи, лишь некоторым потребовались  

наводящие вопросы. Ребята использовали в пересказах 
достаточное количество различных частей речи, соблюдали 
последовательность и плавность изложения (отсутствие 
пауз, нарушающих целостность рассказа). Максимальное 
количество вспомогательных средств в данном задании 
способствовало успешному его выполнению. Наблюдается 
расширение вариативности умений разными способами 
связывать предложения в высказывания.

Далее было проведено сравнение показателей на заключи-
тельном этапе у дошкольников контрольной и эксперимен-
тальной групп. Сравнительный анализ полученных данных 
в процессе контрольного среза дает право утверждать, 
что показатели сформированности связной речи у детей 
в ЭГ выше, чем в КГ. Различия между показателями групп 
подтверждены статистически (табл. 3).

Апробация метода проектной деятельности показала, 
что старшие дошкольники из ЭГ получили статистически 
значимо более высокие баллы по заданиям: составление 
повествовательного рассказа с опорой на серию сюжетных 
картин (t=2,95, p<0,05), составление повествовательного рас-
сказа без опоры (t=2,95, p<0,05), составление описательного 
рассказа по предметной картине (t=2,75, p<0,05), состав-
ление описательного рассказа без опоры (t=2,95, p<0,05), 
составление рассказа по сюжетной картине (t=3,11, p<0,05), 
составление рассказа без опоры на сюжетную картину 
(t=2,17, p<0,05). Следовательно, метод проектов позволя-
ет обеспечить более эффективное развитие связной речи. 

Табл. 2. Сравнение показателей связной речи старших 
дошкольников в ЭГ на начальном и заключительном этапах 
исследования 
Tab. 2. Indicators of coherent speech in senior preschoolers 
at the opening and closing stages of the experiment: control 
vs. experimental group

Показатель
Среднее 
значение t p

НЭ ЗЭ
Умение составлять 
повествовательный рассказ 
с опорой на серию 
сюжетных картин

1,86 2,42 –3,10 0,01

Умение составлять пове-
ствовательный рассказ без 
опоры (по представлению)

1,94 2,48 –3,23 0,00

Умение составлять 
описательный рассказ по 
предметной картине

1,88 2,34 –2,95 0,03

Умение составлять 
описательный рассказ без 
опоры (по представлению)

2,01 2,46 –2,95 0,03

Умение составлять рассказ 
по сюжетной картине

2,12 2,64 –3,11 0,01

Умение составлять рассказ 
без опоры на сюжетную 
картину

2,16 2,32 –2,17 0,04

Прим.: НЭ – начальный этап; ЗЭ –заключительный этап

Табл. 3. Сравнение показателей связной речи старших 
дошкольников в ЭГ и КГ на заключительном этапе 
Tab. 3. Indicators of coherent speech in senior preschoolers 
at the closing phase of the experiment: control vs. 
experimental group

Показатель
Среднее 
значение t p
ЭГ КГ

Умение составлять 
повествовательный рассказ 
с опорой на серию 
сюжетных картин

2,42 1,92 2,95 0,03

Умение составлять 
повествовательный рассказ 
без опоры (по представле-
нию)

2,48 1,98 2,95 0,03

Умение составлять 
описательный рассказ по 
предметной картине

2,34 1,92 2,75 0,03

Умение составлять 
описательный рассказ без 
опоры (по представлению)

2,46 2,16 2,95 0,03

Умение составлять рассказ 
по сюжетной картине

2,64 2,20 3,11 0,01

Умение составлять рассказ 
без опоры на сюжетную 
картину

2,32 2,14 2,17 0,04
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Результаты проведенного экспериментального исследования 
доказывают эффективность использования проектной дея-
тельности в работе по формированию связной речи детей 
старшего дошкольного возраста.

Заключение
Анализ психолого-педагогической литературы показал, 
что проблема формирования связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста средствами проектной деятельно-
сти актуальна. Важность данной проблемы обусловлена 
недостаточной разработанностью в педагогической теории 
и практике модели формирования связной речи у стар-
ших дошкольников средствами проектной деятельности. 
Дополнено представление о сущностных характеристиках 
связной речи как смыслового развернутого высказывания 
(ряд логически сочетающихся предложений), обеспечиваю-
щего общение и взаимопонимание. Уточнены и расширены 
представления об особенностях связной речи с учетом 
семантических и лексико-грамматических критериев детей 
старшего дошкольного возраста. 

Показано, что для успешного овладения связной речью 
необходимо создание таких условий, как формирование 
положительной мотивации речевой активности дошколь-
ников, обеспечение предметно-развивающей среды, подбор 
педагогических технологий, педагогическая компетентность 
специалистов. Обоснована роль применения проектной 
деятельности в формировании связной речи у старших 
дошкольников на основе активизации творческого мышле-
ния. Установлено, что включение проектной деятельности 
в процесс организации детской активности способствует 
формированию у старших дошкольников умения самостоя-
тельно создавать последовательность развертывания собы-
тий, развитию семантики слов, определяющей их правильное 
понимание и употребление, выбор и сочетание в связной 
речи. Описаны позитивные изменения в параметрах связной 
речи детей старшего дошкольного возраста, участвующих 
в проектной деятельности. Связная речь характеризуется 
последовательностью и логичностью изложения, полнотой 
высказывания, разнообразием в использовании лексических, 
грамматических и синтаксических языковых средств.
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Аннотация: Рассматриваются возможности использования средств психолого-педагогического сопровождения развития 
социально-психологической адаптированности детей из замещающих семей в условиях профессиональной образова-
тельной организации. Определены содержательные характеристики социально-психологической адаптированности 
обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявлено, что содержательные 
характеристики социально-психологической адаптированности несовершеннолетних студентов, находящихся под опе-
кой менее одного года, проявляются во взаимосвязи адаптированности с поведенческой регуляцией, коммуникатив-
ным потенциалом, наличием целей и интереса к жизни, удовлетворением самореализацией, представлением о себе 
и пониманием смысла жизни, минимизацией дезадаптационных нарушений, астенических и психотических реакций, 
активностью студента и его силой. Содержательные характеристики социально-психологической адаптированности 
несовершеннолетних студентов из замещающих семей проявляются в обратной взаимосвязи дезадаптированности 
с процессом жизни, локусом контроля – Я, поведенческой регуляцией, коммуникативным потенциалом, моральной 
нормативностью и дезадаптационными нарушениями. Представлены данные, согласно которым содержательные характе-
ристики социально-психологической адаптированности несовершеннолетних студентов из детских домов проявляются 
во взаимосвязи адаптированности с локусом контроля – жизнь, поведенческой регуляцией и минимизированными 
астеническими реакциями. Разработан и апробирован комплекс средств психолого-педагогического сопровождения, 
обеспечивающий формирование содержательных характеристик социально-психологической адаптированности обу-
чающихся рассматриваемой категории. В результате применения средств психолого-педагогического сопровождения 
выявлена положительная динамика уровня адаптации, эмоционального комфорта, осмысленности жизни, интерналь-
ности и личностного адаптационного потенциала, а также снижение уровня дезадаптированности.
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Введение
В современном российском обществе, когда система 
образования постоянно переживает разные изменения, 
остро стоит проблема обеспечения адекватного уровня 
социально-психологической адаптированности обучаю-
щихся. По мнению И. Б. Цилюгиной, процесс адаптации 
к новым условиям сопровождается переживанием различных 
затруднений в учебной деятельности, детерминация кото-
рых определяется фактом разбалансированности уровня 
готовности к обучению, требованиями образовательной 
среды и личностными особенностями студента [1]. Этот 
процесс связан с серьезными психофизиологическими 
и эмоциональными нагрузками, что влечет за собой раз-
витие дезадаптационных механизмов [2].

Сегодня не вызывает сомнения факт наличия особой 
траектории развития детей, утративших семью, что делает 
необходимым прогнозирование особенностей их социально- 
психологической адаптированности. В период обучения 

в техникуме трудности приспособления и адаптации 
обусловлены такими факторами, как новизна учебной 
коммуникации, объем информации, требования, предъяв-
ляемые по отношению к студенту, специфика взаимодей-
ствия с преподавателями и общение в учебной группе [3]. 
Определенную роль играют психолого-педагогические 
особенности данной категории обучающихся, у них уже 
сформировано своеобразие черт характера и поведения.

По мнению М. Е. Гурьева, адаптированность представля-
ет собой способность человека приспосабливаться к окру-
жающей действительности, уровень социального статуса 
и самоощущения, удовлетворенности или неудовлетворен-
ности собой и своей жизнью. Адаптированность предпола-
гает способность человека регулировать свои психические 
процессы (управлять мыслями, чувствами, желаниями), 
а также его умение взаимодействовать с окружающей 
средой, общаться [4]. Г. И. Аксенова и П. Ю. Аксенова 
определяют адаптированность как способность личности 
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оптимально реализовывать внутренние возможности, спо-
собности и личностный потенциал в значимых сферах [5].

Следует отличать понятие социально-психологической 
адаптации как процесса обогащения жизненного опыта 
человека, в результате которого увеличивается количество 
способов продуктивного реагирования и вариативность при-
меняемых моделей поведения. А. А. Налчаджян аргументи-
рованно указывает на тот факт, что в сложных проблемных 
ситуациях адаптивные процессы личности протекают 
с участием не отдельных, изолированных механизмов, 
а их комплексов [6]. Адаптация может быть определена 
как процесс, благоприятное течение которого приводит 
к адаптированности личности. Следует подчеркнуть, что дан-
ный процесс характеризует вовлеченность самого человека 
в происходящие события, которая проявляется в актив-
ности по отношению к окружающим явлениям и своевре-
менном реагировании на влияние внешних обстоятельств. 
Наблюдаются динамические преобразования как внутри 
личности, так и во внешних проявлениях поведения, в спо-
собах реагирования [7].

Фактически адаптированность обеспечивает определен-
ные изменения психического состояния человека. Чем выше 
уровень адаптированности, тем быстрее и продуктивнее 
он осуществляет изменения своего состояния. Без адапта-
ции преобразование не осуществляется [8]. Для изменения 
состояния, процесса или деятельности человек должен 
осознать происходящее, систематизировать представления 
о существующей системе, ее преимуществах и недостатках, 
а потом, учитывая требования, выработать и реализовать 
стратегию преобразования [9, с. 9].

Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым 
подчеркнуть, что процесс адаптации сопровождает любую 
изменяющуюся ситуацию, в которой оказывается человек.

Рассматривая социально-психологическую адаптиро-
ванность детей из замещающих семей, мы определили, что 
основной функцией замещающей семьи является замена утра-
ченных в силу определенных обстоятельств родителей [10]. 
Обеспечение условий для благоприятного (позитивного) 
развития и самоощущения ребенка в соответствии с его 
возможностями и потребностями является важной задачей, 
которая стоит перед всеми участниками взаимодействия. 
Известно, что изъятые из биологической семьи дети уже 
имеют психологическую травму, которая сказывается в даль-
нейшем на психическом и физическом здоровье. Понятие бла-
гополучия включает в себя показатели физического и психи-
ческого здоровья, эмоционального комфорта и необходимого 
экономического обеспечения, положительного поведения 
и готовности детей к оптимальному входу в социум. Исходя 
из результатов наших исследований, мы считаем возможным 
констатировать, что характер социально-психологической 
адаптации ребенка в приемной семье определяет содержатель-
ные характеристики межличностных семейных отношений, 
которые в свою очередь выступят детерминантами развития 
детской личности [11].

О. К. Миневич подчеркивает, что процесс адаптации детей 
в приемных семьях представляет собой важнейший этап 

вхождения нового члена семьи в новую для него среду [12]. 
В результате происходит взаимное приспособление субъектов 
взаимодействия, что выступает основой развития ребенка, 
удовлетворения его потребностей и формирования ценност-
ных ориентаций, сопоставимых с ценностями замещающей 
семьи. Рассматривая процесс социально-психологической 
адаптации детей из замещающих семей, можно выделить 
три основных проблемы: 1) неготовность к родительству 
кандидатов в замещающие семьи; 2) трудность адаптации 
приемных родителей к новой социальной роли и статусу 
родителя-воспитателя, несоответствие стилей воспитания 
(гипо- и гиперопека и др.); 3) адаптация ребенка к новой 
обстановке, семейному укладу, родителям. В большинстве 
своем дети-сироты имеют непростые показатели в анамнезе.

Особенности психического развития детей-сирот 
проявляются в повышенной тревожности, разбалансиро-
ванности нервной системы, снижении уровня интеллек-
туального развития. В качестве детерминант психических 
трансформаций можно выделить отсутствие возможности 
уединиться, состояние постоянной готовности реагиро-
вать на внешние воздействия, нарушение личных границ 
со стороны окружающих, постоянно обогащающийся 
опыт защитного поведения.

Оказавшись в замещающей семье, приемный ребенок, 
как правило, испытывает трудности в установлении кон-
тактов. Е. Б. Базарова отмечает наличие слабо контроли-
руемых реакций и проявление негативизма в процессе 
общения в новой социальной ситуации [13]. И. В. Горохова 
и О. В. Саломатина выделяют такую особенность этих детей, 
как потребительская и иждивенческая позиция по отноше-
нию к другим людям [14, с. 119], формирующаяся в резуль-
тате проживания на полном государственном обеспечении. 
После вхождения в приемную семью потребительская 
установка детей сохраняется и даже может усиливаться.

Рассмотренные особенности психического развития 
приемного ребенка могут серьезно осложнить адаптацию 
всех членов семьи друг к другу. Мы согласны с точкой зрения 
И. В. Гороховой и О. В. Саломатиной, согласно которой, 
«если приемная семья не реалистична в своих ожиданиях, 
столкнувшись с первыми трудностями воспитания, степень 
родительских ожиданий от приемного ребенка начинает 
расходиться с реальными представлениями о нем, родители 
чувствуют себя обманутыми и беспомощными, им хочется 
все быстро исправить… и ребенок возвращается снова 
в детский дом» [14, с. 120].

Считаем важным обратить внимание на данные, полу-
ченные в результате исследований Т. А. Исаковой, которая 
указывает, что даже при созданных благоприятных условиях 
в замещающей семье у детей существует риск возникнове-
ния неадекватных эмоциональных реакций (страх, стресс, 
проявления импульсивности и агрессивности), наличие 
психического и психофизического инфантилизма, нару-
шение половой идентификации, трудности в реализации 
учебной деятельности [15].

Исследователи приемных семей (М. А. Галагузова, 
О. В. Заводилкина, Н. П. Иванова, Д. Смит, А. Хартман, 
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Л. Шервин и др.) отмечают, что переживания, связанные 
с эмоциональной депривацией и плохим обращением, 
надолго сохраняются в психике ребенка и порождают 
высокий риск развития у него тревожности, появления 
страха, обиды и ощущения беспомощности [16].

Целью функционирования замещающей семьи является 
успешная социализация и формирование вторичной привя-
занности к приемным родителям вместо исходной. К сожа-
лению, не в каждой замещающей семье появляется эмоцио-
нальный комфорт и взаимопонимание. Эмоциональная 
привязанность и сотрудничество практически отсутствуют, 
возрастает уровень конфликтности и тревожности. Таким 
образом, подросток вынужден принимать решения в одиноче-
стве и нести за них полную ответственность или же не нести 
никакой ответственности за решения и их результаты – 
в последнем случае формирование самостоятельной личности 
существенно замедляется, затрудняется.

Сложность современной социальной ситуации девя-
тиклассников из замещающих семей состоит в высокой 
степени неопределенности жизни, неясности перспектив 
развития. Необходимо учитывать специфику их психи-
ческого развития, уровень которого иногда отличается 
степенью зрелости от уровня ровесников. Такие условия 
ограничивают способность видеть перспективу своей 
будущей жизни, школьники с большой тревогой смотрят 
в завтрашний день. Многие подростки, ограждая себя 
от неудач, специально отказываются от планирования 
и проектирования событий собственной жизни.

Ведущей деятельностью в юности признается учебно- 
профессиональная деятельность. Несмотря на то, что 
во многих случаях молодые люди продолжают оставаться 
школьниками, учебная деятельность в старших классах 
приобретает новую направленность и ориентированность 
на будущее. Одни планируют профессиональную деятель-
ность, другие включаются в нее, продолжая обучения в тех-
никумах и колледжах [17]. Преобладающим контингентом 
в общем количестве студентов в техникумах являются дети 
из малообеспеченных многодетных и неполных семей. 
С каждым годом увеличивается количество школьников 
из замещающих семей и абитуриентов, поступающих 
из детских домов [18].

Профессиональная образовательная организация пред-
ставляет собой систему обучения, отличающуюся от школы 
большим объемом изучаемого материала, организацией учеб-
ного процесса, повышенным уровнем самостоятельности 
и ответственности студентов, практико- ориентированным 
подходом, в результате которого происходит формирова-
ние общих и профессиональных компетенций. По мнению 
Е. В. Федосенко, целью сопровождения в техникуме является 
отслеживание изменений в динамике развития студентов, 
их профессиональное становление, а также своевременное 
выявление возможных проблем в поведении и эмоциональ-
ной сфере, в системе адаптации [19, с. 65].

У детей-сирот из детских домов и из замещающих 
семей присутствует большее количество трудностей 
в процессе адаптации, это сказывается на их поведении  

и деятельности [20]. Данные трудности способствуют ухуд-
шению качества образования, поскольку субъективные и объ-
ективные условия жизнедеятельности до момента посту-
пления самого молодого человека в техникум и негативный 
опыт не дают ему возможность получить качественное 
профессиональное образование [21]. Следует обратить вни-
мание на позицию З. Г. Даниловой, которая рассматривает 
период социально-психологической адаптации в техникуме 
как время, когда наблюдается повышение потенциала лич-
ностной и профессиональной адаптивности личности [22].

Процесс психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося начинается с поступлением в учебное заве-
дение и продолжается на протяжении всего периода обуче-
ния. Адаптация студентов из замещающих семей и детских 
домов в период обучения в техникуме носит комплексный 
характер, поэтому участниками сопровождения являются 
все субъекты образовательного процесса: администрация, 
преподаватели, мастера производственного обучения, 
кураторы и классные руководители, тьюторы из числа 
старшекурсников, воспитатели общежития, социальный 
педагог, педагог-психолог, законные представители и сами 
студенты, относящиеся к категории детей-сирот из детских 
домов или замещающих семей [23, с. 198]. Реализация 
психолого-педагогического сопровождения студентов осу-
ществляется по направлениям работы педагога-психолога: 
психодиагностика, консультирование (индивидуальное 
и групповое), психопрофилактика, психокоррекция (инди-
видуальная и групповая), психологическое просвещение.

Т. П. Демидова основным видом деятельности в процес-
се психолого-педагогического сопровождения называет 
психологическую поддержку [24], О. С. Суртаева – психо-
логическую помощь в виде коррекционно-развивающего 
направления [25]. Мы считаем, что в качестве эффективного 
средства психолого-педагогического сопровождения можно 
использовать коррекционно-развивающую программу, 
которая предполагает формирование качеств личности, 
необходимых для успешной социально-психологической 
адаптации студентов, относящихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Методы и материалы
Для решения поставленных исследовательских задач и про-
верки гипотезы на различных этапах нашей работы приме-
нялись общенаучные (анализ, обобщение, моделирование 
феномена) и психологические (тестирование, анкетирова-
ние, наблюдение) методы исследования. Для количественно-
го анализа экспериментальных данных применялись методы 
математической статистики (описательные статистики, 
дисперсионный анализ, факторный анализ, метод t-крите-
рия Стьюдента для зависимых и независимых выборок). 
Обработка экспериментальных данных осуществлялась 
с помощью компьютерного пакета программ Statistica 10.

В качестве конкретных психодиагностических методик 
использовались:

1) Опросник социально-психологической адаптирован-
ности (К. Роджерс, Р. Даймонд) [26];
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2) методика личностного дифференциала [27];
3) тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев) [28];
4) многоуровневый личностный опросник «Адап тив-

ность» (А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин) [29].
База исследования – Кемеровский техникум индустрии 

питания и сферы услуг (КемТИПиСУ). Исследованием 
было охвачено 52 респондента в возрасте от 16 до 20 лет, 
обучающихся по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и специалистов среднего звена, 9 из кото-
рых – несовершеннолетние студенты с оформленной опекой 
менее 1 года (нС, О<1), 16 несовершеннолетних (нС, О>5) 
и 7 совершеннолетних (С, О>5) студентов из замещаю-
щих семей (более 5 лет), 7 несовершеннолетних (нС, ДД) 
и 13 совершеннолетних (С, ДД) студентов из детских домов.

На первом этапе исследования изучалась психолого- 
педагогическая литература, публикации периодической 
печати по теме исследования, формулировался научный 
аппарат, разрабатывалась программа исследования, в том 
числе инструментарий, который включал в себя разработку 
анкеты для студентов, подготовку бланков с методиками 
для психологического тестирования. На втором этапе 
осуществлялся непосредственный сбор данных по теме 
исследования: организовывалось и проводилось психо-
логическое тестирование с целью определения уровня 
социально-психологической адаптированности студентов. 
На заключительном этапе исследования обрабатывались, 
анализировались и обобщались полученные результаты, 
разрабатывались научно-методические рекомендации.

Мы стремились выявить, теоретически обосновать 
и экспериментально проверить возможности психолого- 
педагогического сопровождения развития социально- 
психологической адаптированности детей из замещающих 
семей в условиях техникума.

Результаты
Согласно результатам проведенного статистического анали-
за, существуют статистически значимые различия по показа-
телям дезадаптивности, непринятия себя и принятия других. 
В группе несовершеннолетних студентов с оформленной 
опекой (менее 1 года), по сравнению со студентами, нахо-
дящимися в замещающей семье (более 5 лет), уровень 
по показателю принятия других ниже, а по сравнению 
с несовершеннолетними, поступившими из детских домов, 
выявлен более низкий уровень по показателям дезадаптив-
ности и непринятия себя. У несовершеннолетних, находя-
щихся в замещающей семье (более 5 лет), по сравнению 
с совершеннолетними, поступившими из детских домов, 
выше уровень по показателю принятия других (табл. 1).

Применение многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина позво-
лило определить личностный адаптационный потенциал, 
который отсутствует у 100 % несовершеннолетних студентов 
из детских домов. Большинство студентов из каждой группы 
имеют сниженный личностный адаптационный потенци-
ал, что говорит о том, что процесс адаптации протекает 
тяжело, возможны нервно-психические срывы, длительные  

нарушения функционального состояния у всех студентов 
в период обучения. Более высокие показатели демонстриру-
ют совершеннолетние студенты из детских домов (табл. 2).

Студенты с оформленной опекой (менее 1 года) и совер-
шеннолетние из детских домов имеют более адекватную 
самооценку и восприятие действительности. У несовер-
шеннолетних из детских домов чаще, чем у студентов дру-
гих групп, проявляется высокий уровень ситуационной 
тревожности, повышенная утомляемость, резкое снижение 
способности к физическому или умственному напряжению, 
преобладание негативного настроения, слезливость, тоска, 
восприятие настоящего и будущего в негативных тонах, 
импульсивные реакции, приступы неконтролируемого гнева, 
ухудшение межличностных контактов, отсутствие стремле-
ния соблюдать общепринятые нормы поведения, групповые 
и корпоративные требования, чрезмерная агрессивность.

Согласно результатам, полученным по методике лич-
ностного дифференциала, совершеннолетние студенты 
из детских домов и студенты, находящиеся под опекой 
менее года, имеют более низкие показатели активности 
и высокие показатели интровертированности. 69,2 % 
совершеннолетних студентов из детских домов и 55,5 % 
студентов, находящихся под опекой менее года, имеют 
недостаточный самоконтроль, неспособность держать-
ся принятой линии поведения, зависимость от внешних 
обстоятельств и оценок, но при том большинство из них 
принимают себя как личность, склонны осознавать себя 
носителями позитивных, социально желательных харак-
теристик, в определенном смысле удовлетворены собой.

На основании результатов корреляционного анализа счи-
таем возможным утверждать, что социально- психологическая 

Табл. 1. Средние показатели социально-психологической 
адаптированности студентов 
Tab. 1. Mean values of socio-psychological adaptation 
in college students

Группа
Показатель

нС,  
О<1

нС,  
О>5

нС,  
ДД

С,  
О>5

С,  
ДД

Дезадаптивность 69 89 107 92 92
Непринятие себя 13 17 21 17 17
Принятие других 24 28 27 25 24

Табл. 2. Уровневые характеристики показателя личностно-
го адаптационного потенциала студентов, % 
Tab. 2. Level characteristics of the indicator of personal 
adaptive potential in college students, %

Группа
Уровень 
адаптации

нС,  
О<1

нС,  
О>5

нС,  
ДД

С,  
О>5

С,  
ДД

Сниженная 66,7 68,7 100,0 85,7 61,4
Удовлетворитель-
ная

22,2 25 – 14,3 15,4

Хорошая и высокая 11,1 6,3 – – 23,2
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адаптированность включает содержательные характеристики,  
взаимосвязь и взаимообусловленность которых определя-
ется особыми условиями пути развития.

Содержательные характеристики социально-психологи-
ческой адаптированности несовершеннолетних студентов 
с опекой, оформленной менее 1 года, проявляются во вза-
имосвязи адаптированности с поведенческой регуляцией 
(r=0,86), коммуникативным потенциалом (r=0,68), нали-
чием целей и интереса к жизни (r=0,56), удовлетворением 
самореализацией (r=0,86), представлением о себе и пони-
манием смысла жизни (r=0,58), минимизацией дезадаптаци-
онных нарушений (r=0,65), астенических и психотических 
реакций (r=0,68), активностью студента (r=0,62) и его силой 
(r=0,72). У несовершеннолетних студентов из замещаю-
щих семей эти характеристики проявляются в обратной 
взаимосвязи дезадаптированности с процессом жизни 
(r=–0,62), локусом контроля – Я (r=–0,66), поведенческой 
регуляцией (r=–0,82), коммуникативным потенциалом 
(r=–0,76), моральной нормативностью (r=–0,56) и деза-
даптационными нарушениями(r=–0,66). Содержательные 
характеристики социально-психологической адаптирован-
ности несовершеннолетних студентов из детских домов 
проявляются во взаимосвязи адаптированности с локусом 
контроля – жизнь (r=0,52), поведенческой регуляцией 
(r=0,74) и минимизированными астеническими реакциями 
(r=0,64). У совершеннолетних студентов из замещающих 
семей отсутствуют взаимосвязи адаптированности с лич-
ностными характеристиками. Наконец, у совершеннолетних 
студентов из детских домов присутствуют взаимосвязи 
адаптированности с наличием целей (r=0,66) и интере-
са к жизни (r=0,64), удовлетворением самореализацией 
(r=0,56), представлением о себе (r=0,76) и понимани-
ем смысла жизни (r=0,54), личностным адаптационным 
(r=0,82) и коммуникативным (r=0,76) потенциалами,  

поведенческой регуляцией (r=0,68), силой (r=0,62), а также 
минимизацией дезадаптационных нарушений (r=0,72), 
астенической и психотической реакциями (r=0,56).

Таким образом, комплексная диагностика показала 
незначительные различия социально-психологической 
адаптированности студентов в зависимости от особого 
пути развития, в результате которого были сформированы 
личностные качества, ценности, установки и т. д.

Для оценки эффективности осуществления психолого- 
педагогического сопровождения все респонденты были разде-
лены на две репрезентативные выборки. В экспериментальной 
группе (ЭГ) оказалось 25 студентов, в контрольной (КГ) – 27. 
Система психолого-педагогического сопровождения была 
осуществлена средствами коррекционно-развивающей про-
граммы, направленной на формирование качеств личности, 
необходимых для успешной социально- психологической 
адаптации студентов из категории детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Программа предпо-
лагает работу в групповой форме в виде психологических 
тренингов и помогает решить следующие задачи:

• формирование навыков целеполагания, построения 
целостной картины взаимодействия, оценивания ситу-
ации при достижении цели и адекватного реагирования 
на последствия;

• развитие у обучающихся эмоциональной сферы, спо-
собности чувствовать переживания и эмоциональные 
состояния других людей;

• формирование умения отстаивать свою позицию, 
распределять время, планировать деятельность.

Программа предполагает проведение 10 занятий, 
на каждом из которых рассматриваются различные темы 
и используются упражнения. В ЭГ и КГ существуют ста-
тистически не значимые различия практически по всем 
показателям (табл. 3).

Табл. 3. Средние значения показателей на констатирующем этапе 
Tab. 3. Mean values of indicators at the ascertaining stage

Показатель
Среднее значение

t p
ЭГ КГ

Интегральный показатель Адаптация 61,56 59,96 0,57 0,56
Адаптивность 139,08 137,66 0,21 0,83
Дезадаптивность 84,36 90,48 –0,67 0,50
Интегральный показатель Самопринятие 63,44 59,72 1,33 0,24
Принятие себя 45,56 46,81 –0,44 0,65
Непринятие себя 16,28 17,66 –0,71 0,47
Интегральный показатель Принятие других 64,84 64,29 0,17 0,86
Принятие других 25,24 26,00 –0,56 0,57
Непринятие других 16,52 17,03 –0,29 0,76
Интегральный показатель Эмоциональный комфорт 64,52 60,48 0,84 0,40
Эмоциональный комфорт 26,52 26,33 0,12 0,90
Эмоциональный дискомфорт 16,20 18,55 –0,85 0,39
Интегральный показатель Интернальность 66,80 62,96 1,12 0,26
Внутренний контроль 53,68 52,25 0,50 0,61
Внешний контроль 19,76 22,44 –0,98 0,32
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После проведения педагогического воздействия данные 
группы были повторно протестированы. Для выявления 
различий в средних показателях между двумя замерами 
в ЭГ использовался t-критерий Стьюдента для зависимых 
выборок. В табл. 4 представлены статистически значимые 
различия в средних значениях изучаемых параметров испы-
туемых ЭГ на начальном и заключительном этапах экспе-
римента. Статистически значимые изменения изучаемых 
показателей в КГ не зафиксированы.

Между показателями начального и заключительного 
этапов эксперимента в ЭГ существуют статистически 
значимые различия в интегральных показателях адаптации, 
самопринятия, эмоционального комфорта, интернальности, 
дезадаптивности, осмысленности жизни и личностного 
адаптационного потенциала. Это говорит о том, что в про-
грамме воздействия были достигнуты поставленные цели. 
У студентов увеличился уровень адаптации, личностный 
адаптационный потенциал, т. е. уменьшился сам период 
адаптации, увеличилась способность к адаптации в новых 
условиях, к вхождению в новый коллектив, появились 
легкость ориентации в различных ситуациях, быстро-
та выработки стратегий поведения. Можно констатиро-
вать преобладание положительных эмоций и ощущения 
благополучия в атмосфере, окружении и жизни, увеличение 
эмоциональной устойчивости.

Увеличение показателя осмысленности жизни гово-
рит о наличии целей, удовлетворении, получаемом при 
их достижении и уверенности в собственной способности 
ставить перед собой цели, выбирать задачи из наличных 
и добиваться результатов, ясности в соотнесении целей 
с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, 

Показатель
Среднее значение

t p
ЭГ КГ

Интегральный показатель Стремление к доминированию 49,32 47,59 0,48 0,63
Доминирование 9,76 10,11 –0,33 0,74
Ведомость 19,48 20,40 –0,59 0,55
Эскапизм 15,56 16,92 –0,98 0,33
Цели в жизни 31,40 32,40 –0,53 0,59
Процесс жизни 30,40 31,51 –0,63 0,53
Результат жизни 26,16 27,03 –0,59 0,55
Локус контроля – Я 21,36 21,81 –0,34 0,73
Локус контроля – жизнь 30,72 32,14 –0,80 0,42
Осмысленность жизни 101,80 104,22 –0,46 0,64
Личностный адаптационный потенциал 2,04 2,07 –0,07 0,93
Поведенческая регуляция 3,12 3,11 0,01 0,98
Коммуникативный потенциал 4,24 4,22 0,05 0,96
Моральная нормативность 4,20 3,55 1,80 0,07
Интегральный показатель Дезадаптационные нарушения 4,72 4,48 0,47 0,63
Астенические реакции 5,24 5,22 0,03 0,97
Психотические реакции 3,80 3,66 0,39 0,69
Оценка 12,20 14,07 –1,28 0,20
Сила 6,04 7,25 –0,89 0,37
Активность 7,20 8,33 –0,72 0,47

Табл. 4. Средние значения показателей в ЭГ на начальном 
и заключительном этапах эксперимента 
Tab. 4. Mean values of indicators in the experimental group 
at the initial and final stages of the experiment

Показатель
Среднее 
значение р

НЭ ЗЭ

Интегральный показатель 
Адаптация

61,56 68,52 0,00

Дезадаптивность 84,36 69,16 0,00
Интегральный показатель 
Самопринятие

63,44 27,50 0,00

Принятие других 25,24 26,04 0,09
Интегральный показатель 
Эмоциональный комфорт

64,52 71,69 0,00

Интегральный показатель 
Интернальность

66,80 67,52 0,00

Интегральный показатель 
Стремление к доминированию

49,32 59,94 0,06

Осмысленность жизни 101,80 140,56 0,00
Личностный адаптационный 
потенциал

2,04 2,48 0,01

Поведенческая регуляция 3,12 3,48 0,05
Астенические реакции 5,24 5,36 0,08
Психотические реакции 3,80 4,00 0,05

Прим.: НЭ – начальный этап; ЗЭ –заключительный этап
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удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым. 
Отмечены осознанность в формировании представления 
о смысле жизни или его отсутствии, принятие ответственно-
сти за происходящие события, которые являются результатом 
деятельности. В целом диагностируется уменьшение уровня 
дезадаптации. Однако уменьшение уровня самопринятия 
может свидетельствовать о понижении уровня самооценки, 
понимании и принятии своих недостатков.

С помощью t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок мы сравнили показатели ЭГ и КГ на заключительном 
этапе исследования (табл. 5).

На заключительном этапе между группами существу-
ют статистически значимые различия по интегральным 
показателям адаптации, дезадаптивности и интегральному  

показателю самопринятия. Уровень общей адаптации 
в ЭГ выше, чем в КГ, а уровень дазадаптивности и само-
принятия значительно ниже, что свидетельствует о поло-
жительном влиянии программы педагогического воз-
действия. Общий уровень социально-психологической 
адаптированности студентов повышается при организации 
психолого-педагогического сопровождения в образователь-
ной организации, но это не говорит о повышении уровня 
социально-психологической адаптированности каждо-
го студента. Психолого-педагогическое сопровождение 
обеспечивает развитие содержательных характеристик 
социально-психологической адаптированности личности.

Табл. 5. Средние значения показателей на заключительном этапе эксперимента 
Tab. 5. Mean values of indicators at the final stage of the experiment

Показатель
Средние значения

t p
ЭГ КГ

Интегральный показатель Адаптация 68,52 61,84 2,65 0,01
Адаптивность 146,00 141,88 0,75 0,45
Дезадаптивность 69,16 90,03 –2,68 0,00
Интегральный показатель Самопринятие 27,50 57,98 –7,55 0,00
Принятие себя 43,36 46,40 –0,97 0,33
Непринятие себя 15,64 17,25 –0,87 0,38
Интегральный показатель Принятие других 65,90 64,87 0,35 0,72
Принятие других 26,04 26,44 –0,32 0,74
Непринятие других 16,60 17,25 –0,40 0,69
Интегральный показатель Эмоциональный комфорт 71,69 68,95 0,75 0,45
Эмоциональный комфорт 27,20 27,25 –0,04 0,96
Эмоциональный дискомфорт 16,32 17,59 –0,50 0,61
Интегральный показатель Интернальность 67,52 64,20 0,99 0,32
Внутренний контроль 53,60 54,51 –0,35 0,72
Внешний контроль 19,56 22,74 –1,16 0,25
Интегральный показатель Стремление к доминированию 59,94 58,68 0,13 0,89
Доминирование 10,04 10,62 –0,59 0,55
Ведомость 19,80 19,81 0,00 0,99
Эскапизм 14,64 16,11 –1,03 0,30
Цели в жизни 31,88 31,92 –0,02 0,98
Процесс жизни 30,36 30,18 0,10 0,91
Результат жизни 26,00 26,37 –0,27 0,78
Локус контроля – Я 21,32 21,07 0,20 0,83
Локус контроля – жизнь 31,00 30,44 0,30 0,76
Осмысленность жизни 140,56 137,14 0,48 0,62
Личностный адаптационный потенциал 2,48 2,07 0,94 0,34
Поведенческая регуляция 3,48 3,03 0,83 0,40
Коммуникативный потенциал 4,40 4,11 0,92 0,35
Моральная нормативность 4,24 3,66 1,58 0,11
Интегральный показатель Дезадаптационные нарушения 4,92 4,33 1,18 0,23
Астенические реакции 5,36 5,14 0,38 0,70
Психотические реакции 4,00 3,62 1,19 0,23
Оценка 12,50 15,00 –1,92 0,05
Сила 6,12 7,22 –0,96 0,33
Активность 7,08 8,59 –0,83 0,40
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Заключение
Проблема социально-психологической адаптированности 
становится все более актуальной в современном мире. 
По результатам исследования были определены каче-
ственные и количественные различия содержательных 
характеристик социально-психологической адаптиро-
ванности детей из замещающих семей и детских домов. 
Социально-психологическая адаптированность включает 
содержательные характеристики, взаимосвязь и взаимооб-
условленность которых определяется особыми условиями 
жизненного пути развития.

Содержательные характеристики социально-психоло-
гической адаптированности несовершеннолетних студен-
тов, находящихся под опекой менее 1 года, проявляются 
во взаимосвязи адаптированности с поведенческой регу-
ляцией, коммуникативным потенциалом, наличием целей 
и интереса к жизни, удовлетворением самореализацией, 
представлением о себе и пониманием смысла жизни, мини-
мизацией дезадаптационных нарушений, астенических 
и психотических реакций, активностью каждого студента 
и его силы. У несовершеннолетних студентов из замеща-
ющих семей эти характеристики проявляются в обратной 
взаимосвязи дезадаптированности с процессом жизни, 
локусом контроля – Я, поведенческой регуляцией, ком-
муникативным потенциалом, моральной нормативностью 
и дезадаптационными нарушениями. Содержательные 
характеристики социально-психологической адаптиро-
ванности несовершеннолетних студентов из детских домов 
проявляются во взаимосвязи адаптированности с локусом 
контроля – жизнь, поведенческой регуляцией и минимизи-
рованными астеническими реакциями. У совершеннолетних 
студентов из замещающих семей отсутствуют взаимосвязи  

адаптированности с личностными характеристиками. 
Наконец, у совершеннолетних студентов из детских домов 
присутствуют взаимосвязи адаптированности с наличи-
ем целей и интереса к жизни, удовлетворением саморе-
ализацией, представлением о себе и пониманием смысла 
жизни, личностным адаптационным и коммуникативным 
потенциалами, поведенческой регуляцией, силой, а также 
минимизацией дезадаптационных нарушений, астенической 
и психотической реакций.

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечи-
вает развитие содержательных характеристик социально- 
психологической адаптированности личности. В группе 
несовершеннолетних студентов с опекой, оформленной 
менее 1 года, выявлена динамика увеличения адаптации, 
эмоционального комфорта, осмысленности жизни, интер-
нальности и личностного адаптационного потенциала, сни-
жение уровня дезадаптированности. У несовершеннолетних 
студентов из замещающих семей наблюдается динамика 
повышения уровня адаптации, эмоционального комфор-
та, осмысленности жизни, личностного адаптационного 
потенциала и понижения уровня дезадаптированности. 
Несовершеннолетние студенты из детских домов демон-
стрируют динамику повышения уровня адаптации, эмоцио-
нального комфорта, осмысленности жизни и понижение 
уровня дезадаптированности. В группе совершеннолетних 
студентов из замещающих семей выявлена динамика повы-
шения уровня эмоционального комфорта, осмысленности 
жизни, незначительные повышения уровня адаптации, 
в группе совершеннолетних студентов из детских домов – 
динамика повышения уровня адаптации, эмоционального 
комфорта, осмысленности жизни, личностного адаптацион-
ного потенциала и понижение уровня дезадаптированности.
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Abstract: The research featured various means of psychological and pedagogical support of college students from foster 
families aimed at developing their socio-psychological adaptation. The authors identified the key characteristics of the socio-
psychological adaptability of underage orphan students. Students that spent less than a year in foster families combined 
adaptation with behavioral regulation and demonstrated communicative potential, long-term goals, interest in life, and a sense 
of purpose. They were active, strong, and satisfied with their self-realization and self-image. Their maladaptation disorders, 
as well as asthenic and psychotic reactions, were minimal. The key characteristics of the socio-psychological adaptation 
of minor students from foster families were manifested in the inverse relationship of maladaptation with the life process, 
locus of self-control, behavioral regulation, communicative potential, moral norms and maladaptation disorders. In underage 
students from orphanages, adaptation was associated with the locus of control – life, behavioral regulation and minimized 
asthenic reactions. The authors designed and tested a set of means of psychological and pedagogical support that improve 
the socio-psychological adaptation of students from foster families. The experiment demonstrated a positive dynamics 
in the level of adaptation, emotional comfort, sense of purpose, internality and personal adaptive potential, as well as a decrease 
in the level of maladaptation.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы анализа результативности воспитательно-образовательного процесса вуза с исполь-
зованием статистических методов. Предмет исследования – факторы, влияющие на качество подготовки студентов вуза. 
Проанализированы количественные и качественные показатели на основе общих организационных и педагогических 
подходов с использованием методов корреляционного и дисперсионного анализа. В процессе анализа все указанные пока-
затели были систематизированы и обобщены с целью выявления степени их влияния на результативность рассматриваемых 
факторов. Достоверность результатов проверялась с использованием критерия Пирсона. Методология исследования 
базируется на выявлении факторов, влияющих на достижение студентами результатов обучения. Фактор рассматривается 
как условие качества образования. Основываясь на принципах общего и профессионального образования личности, 
мы выявили две группы указанных факторов: относящиеся к результативности этапа общего образования (успеваемость, 
профиль обучения) и относящиеся к результатам обучения в высшей школе (успеваемость, направление подготовки, 
курс обучения, преподаватели). Показано, что успеваемость студентов 1 курса не зависит от оценок, полученных на ЕГЭ, 
и качества аттестата. Такая зависимость начинает проявляться на 2 курсе. Это связано с окончанием процесса адаптации 
студентов. По результатам статистической обработки была построена математическая модель зависимости успеваемости 
от выявленных факторов, с помощью которой можно прогнозировать результаты успеваемости студентов, а также кор-
ректировать процесс обучения с целью повышения качества подготовки выпускников университета. Корректирование 
процесса обучения может заключаться в проведении дополнительных консультаций, в том числе с использованием новых 
информационных технологий, в изменении содержания программ курсов с учетом уровня подготовленности студентов 
(дифференциация содержания, заданий, индивидуализированные задания). Результаты исследования представляют 
интерес для организации психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения студентов 
вуза и их социально-психологической адаптации.

Ключевые слова: математическая обработка данных, учебный процесс, качество подготовки студентов, информаци-
онная система, мониторинг

Для цитирования: Портнова А. Г., Лесникова С. Л., Русакова Н. А. Использование математических методов для мони-
торинга качества успеваемости студентов // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гумани-
тарные и общественные науки. 2020. Т. 4. № 3. С. 218–226. DOI: https://doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-3-218-226

Введение
На современном этапе в системе высшего образования 
сложился устойчивый интерес к проблемам качества образо-
вания. В литературе отражены различные аспекты качества 
подготовки студентов. Для повышения качества подготовки 
предлагается структурно-функциональная модель обу-
чения, включающая педагога, персональный компьютер, 
интернет-ресурсы, учебную книгу и технические средства 
обучения [1]. Обсуждаются проблемы качества подготовки 
специалистов, и описывается факторная модель оценки 
предпосылок, определяющих качество подготовки студен-
тов [2]. Определяются возможности «гибкого применения» 
инструментария персональной образовательной среды 
(рейтинги, достижения, значки, активные уведомления 
и др.), реализация которых позволяет повысить успевае-
мость студентов, их самоорганизацию, интерес к процессу  

обучения и эффективность деятельности образовательной 
организации [3]. Разрабатываются технологии, которые позво-
лят не только оценить результаты учебной работы преподава-
телей и кафедры, но и проводить анализ результатов их учеб-
ной работы, оперативно вносить изменения в организацию 
образовательной деятельности с целью повышения качества 
образования выпускников вузов [4]. Обращается внимание 
на необходимость развития личности студента для повы-
шения качества профессиональной подготовки [5; 6]. 
Обосновывается необходимость подготовки преподавателя 
к осуществлению инновационных функций [7; 8].

Этот интерес, с одной стороны, может быть объяснен 
возрастающими требованиями общества к личностным 
характеристикам общекультурной и профессиональной 
подготовки и, с другой стороны, фактическим реальным 
уровнем образования и личностного, профессионального 
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развития выпускников вуза. В психолого-педагогических 
исследованиях между этими группами требований часто 
отмечается несоответствие, которое вызывается разными 
причинами: отсутствием общепринятых и общепризнанных 
требований общества к характеристикам специалистов; 
нерешенностью сочетания, преемственности довузовской 
и вузовской подготовки; неразработанностью критериев 
оценки качества высшего образования.

При этом мы считаем важным учитывать позицию 
М. А. Викулиной, согласно которой основная задача обра-
зования на современном этапе общественного развития 
заключается в том, чтобы научить человека самообучаться 
и саморазвиваться, управляя собственными знаниями, 
умениями и навыками [9, c. 120].

Мы выделяем среди причин, вызывающих указанные 
несоответствия, недостаточную изученность целостности 
воспитательно-образовательного процесса в вузе, влияния 
и взаимовлияния на него различных факторов, особенностей 
этапов подготовки студентов, общее и особенное в освоении 
студентами различных разделов учебного плана. Данные 
причины, как мы считаем, могут существенно снижать 
управляемость учебного процесса в вузе.

Для эффективного управления учебным процессом 
и повышения качества подготовки студентов требуется 
анализ различной информации. Содержательная значи-
мость отдельных информационных блоков неодинакова. 
Создать систему информационного обеспечения управления 
можно на основе мониторинга, который рассматривается 
как процесс отслеживания состояния объекта (системы 
или сложного явления) с помощью непрерывного или 
повторяющегося сбора данных, представляющих собой 
совокупность определенных ключевых показателей.

Мы согласны с мнением Г. Б. Турткараевой, которая 
констатирует, что ценность мониторинга как целенаправ-
ленного длительного наблюдения и оценивания качества 
образовательных услуг состоит в том, что он позволяет 
диагностировать состояние данного процесса, вносить 
своевременные коррективы в цели, содержание и техно-
логии преподавания дисциплин, а также проектировать 
ход и результаты личностного развития студентов в обра-
зовательном процессе [10, c. 131].

О широких возможностях применения мониторинга 
в образовательном процессе пишет Н. Е. Копытова [11, c. 91], 
подчеркивая его востребованность в современных условиях. 

В качестве объектов мониторинга могут выступать про-
фессионально-образовательный процесс, академическая 
успеваемость обучаемых, социально-психологическая 
адаптация, сформированность профессионального само-
определения и др. [12–14].

В данной статье мы остановимся на таких функци-
ях мониторинга, как информационно-аналитическая 
и контрольно- диагностическая, поскольку именно они 
содержат информационную основу для выработки и оценки 
ключевых критериев качества воспитательно-образова-
тельного процесса на уровне института. Информационно-
аналитическая функция представляет собой первичную 
основу для принятия управленческих решений. Имеет смысл 
различать первичную и вторичную информацию [15]. 
После сбора первичной информации о состоянии вос-
питательно-образовательного процесса осуществляется 
ее педагогический анализ, который направлен на изучение 
фактического состояния дел. В зависимости от содержания 
принято выделять следующие виды анализа: параметриче-
ский, тематический и итоговый.

Параметрический анализ состоит в изучении ежедневной 
информации о ходе и результатах педагогического процесса, 
выявлении причин, нарушающих его целостность. Решения, 
принятые на основе параметрического анализа, требуют 
оперативного выполнения.

Тематический анализ направлен на изучение более 
устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций 
педагогического процесса. Он позволяет выявить особен-
ности проявления его отдельных компонентов, определить 
их взаимодействия.

Итоговый анализ включает в себя изучение основных резуль-
татов педагогической деятельности за определенный период.

Контрольно-диагностическая функция управления 
заключается в выявлении причин позитивного и негатив-
ного состояния дел, в обеспечении системности, логичности 
и открытости контроля. Данные контроля и диагностики 
позволяют управлению обеспечивать как режим функци-
онирования, так и режим развития педагогических систем 
или их компонентов, являющихся объектами мониторинга.

Процесс обучения можно представить с помощью моде-
ли, в которой учитываются различные факторы, влияющие 
на результирующие показатели. Укрупненная схема инфор-
мационной модели специальности (направления) (ИМС) 
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема процесса обучения
Fig. 1. Diagram of the learning process
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Базовым блоком ИМС является учебный про-
цесс. На качество учебного процесса влияет множество 
факторов, наиболее значимыми из которых являются каче-
ство учебных программ, учебно-методических материалов, 
преподавательских кадров, уровень подготовленности 
студентов, качество учебного процесса. Составляющими 
анализа качества подготовки специалистов являются оценка 
уровня подготовленности абитуриентов и степени усвоения 
студентом программного материала, результаты итоговой 
аттестации. Приведем некоторые подходы к моделированию 
процесса обучения.

М. М. Машнев и Ю. А. Дружинин рассматривают учеб-
ный процесс как получение информации [16]. Исследуются 
показатели, влияющие на количество информации, полу-
чаемое студентами. За основу берется учебный план, 
который рассматривается как динамически меняющееся 
управление учебным процессом. Полученные в результате 
исследования зависимости позволяют оценить важные 
характеристики процесса обучения (усвояемость мате-
риала, ритмичность работы студентов, эффективность 
обучения). А. И. Вершинина и Б. Т. Солдатов предлагают 
определять время на обучение пропорционально времени 
усвоения знаний [17, с. 72]. В. П. Гусаков и др. применяют 
теорию графов для оценки успеваемости [15], цель – поиск 
такой функции, в которой были бы учтены взаимосвязи 
между показателями линейной модели, которая позволяет 
отследить, как изменится учебный процесс с изменением 
различных показателей.

Для оценки качества системы (или функционирования 
системы в течение некоторого интервала времени) применя-
ют линейную функцию, зависящую от численных значений 
некоторых заранее заданных показателей. Пусть n – число 
показателей; xj – значение j-го показателя; aj  – коэффициент, 
определяющий сравнительную важность j-го показателя. 
Тогда качество системы определяется линейной функцией:

С помощью данной модели можно определить, в част-
ности, как изменяются результирующие показатели в зави-
симости от выбранных факторов. Для того чтобы выбрать, 
какие показатели включать в модель, пользуются различными 
методами математической статистики.

В работе А. И. Антипенко на основе линейной модели 
представлена зависимость интегральной оценки качества 
подготовки студентов от переменных факторов – основных 
показателей работы студента в течение недели, месяца, 
семестра [18]. В статье Е. Н. Бичерова и Е. М. Фещенко 
показывается влияние профессионального самоопределения 
на успеваемость студентов [19].

Еще одним методом анализа успеваемости является 
корреляционный анализ. Для выяснения влияния на успе-
ваемость различного рода факторов вычисляется коэффи-
циент корреляции рангов. В качестве основного показателя 
успеваемости рассматривается средний балл. На основе  

проведенных исследований было показано влияние  
на успеваемость школьных оценок, вступительных экзаменов, 
образовательного уровня родителей, количества прочитанных 
книг и т. д. В. Г. Житомирский для выявления аналогичных 
показателей использует факторный анализ [20].

Методы и материалы
Целью предпринятого нами исследования является изуче-
ние учебного процесса и выявление факторов, влияющих 
на его качество. Исследование проводилось в течение пяти 
лет на трех направлениях подготовки: 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика, 02.03.01 Математика и ком-
пьютерные науки, 02.03.03 Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем, реализу-
емых институтом фундаментальных наук Кемеровского 
государственного университета. Рассматривались данные 
успеваемости одних и тех же студентов на разных курсах, 
сравнивались результаты студентов одного курса разных 
лет поступления и различных направлений. Была создана 
информационная система для автоматизации обработки 
результатов процесса обучения. Полученные данные явля-
ются результатами текущего контроля, и на их основе про-
водили статистическую обработку успеваемости студентов 
с целью выявления ее средних показателей, корреляционных 
зависимостей и др.

Следующим этапом исследования было выявление 
особенностей учебного процесса и факторов, влияющих 
на успеваемость студентов; построение линейной модели, 
описывающей зависимость среднего балла студента в семе-
стре от выявленных входных параметров.

В данном исследовании использовались следующие 
статистические методы.

1. Описательная статистика
По каждому предмету находится средний балл по каждой 

группе и по факультету в целом:

где ni – полученный студентом каждой группы балл по пред-
мету; N* – число студентов в группе, mгр – число групп 
на факультете по данному предмету.

Вычисляется среднее квадратичное отклонение средних 
оценок по предмету на факультете, отражающее стабиль-
ность подготовки студентов:

Для проведения вероятностных оценок необходимо 
установить закон распределения средних баллов групп 
по предметам. Для этого требуется построить гистограммы 
распределения значений mгр по предметам.

После определения mф и σф строятся дифференци-
альные функции нормального распределения, на кото-
рые нанесены соответствующие графики нормального  
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распределения. Затем проводится проверка соответствия 
теоретического и эмпирического распределения по кри-
терию Пирсона Х².

На основании полученной информации вычисляются 
среднее значение и среднее квадратичное отклонение 
средних по циклам дисциплин:

где mi – средние баллы по предметам цикла, n – общее число 
предметов цикла и т. д. по остальным циклам.

2. Корреляционный анализ
Коэффициент линейной корреляции Пирсона вычисляют 

по формуле:

где х ̅ – среднее значение выборки х, y ̅ – среднее значение 
выборки y. При проведении корреляционного анализа 
мы обращаем внимание на достоверность результата.

3. Дисперсионный анализ
Факторами дисперсионного анализа являются пере-

менные, измеримые в качественных шкалах. Для прове-
дения предварительной статистической обработки было 
разработано два приложения, позволяющих обрабатывать 
результаты сессий и аттестаций, получать средние баллы, 
качественную и количественную успеваемость по группам 
и курсам в целом, по каждому предмету в отдельности, 
а также для исследования процесса адаптации ряда других 
факторов, влияющих на качество обучения студентов [21].

С помощью названных приложений мы получаем данные 
для дальнейшей статистической обработки: качественную 
и количественную успеваемость по группе и курсам; средние 
баллы по каждому предмету; список задолжников по сессии 
по группе, курсу и отдельному предмету; список студен-
тов, имеющих один, два, три и более нулей на аттестации; 
результаты тестирования студентов и статистическую 
обработку результатов.

Результаты
Первичный анализ данных выявил наличие некоторых специ-
фических свойств учебного процесса, например низкую 
успеваемость на младших курсах, особенно качественную. 
В результате чего возник вопрос – насколько правильно 
организован учебный процесс на направлениях подготов-
ки. Дальнейшее исследование проходило по следующему 
алгоритму: обработка результатов последней сессии; анализ 
данных; корректировка учебного процесса.

По группам и предметам были вычислены средние баллы 
и стандартные отклонения. Было проверено соответствие 
эмпирического и теоретического нормального распре-
деления: эмпирические распределения соответствуют 

теоретическим со средним уровнем значимости примерно 
0,05 (рис. 2).

Далее были вычислены средние баллы и среднеквадра-
тические отклонения по блокам дисциплин. Как показа-
ли результаты исследования, по базовым дисциплинам  
студенты всех направлений занимаются примерно оди-
наково. По базовым дисциплинам студенты направления 
02.03.01 Математика и компьютерные науки показывают 
результаты хуже, чем остальные, возможно потому, что 
математические дисциплины тяжело воспринимаются 
после школы, или это указывает на различную мотивацию 
студентов к изучению этих дисциплин.

Для более подробного анализа этих причин было реше-
но провести анкетирование студентов, чтобы выяснить 
их отношение к изучаемым предметам, и тестирование 
знаний, которые у них были до изучения предмета.

Дальнейшим этапом нашего исследования было сравне-
ние успеваемости одних и тех же студентов на различных 
курсах, причем, поскольку ведутся разные дисципли-
ны, мы сравнивали успеваемость по блокам дисциплин. 
Мы сравнили, как одни и те же студенты учатся на началь-
ных курсах и в конце процесса обучения. Были вычис-
лены коэффициенты корреляции по различным блокам 
дисциплин у студентов на первом, втором и четвертом 
курсах. Исследования показали отсутствие корреляции 
по блоку базовых дисциплин. Для дальнейшего исследо-
вания причин низкой корреляции были выбраны следую-
щие факторы: школа, которую окончил студент; оценки 
аттестата; результаты ЕГЭ; профиль обучения в школе; 
результаты предыдущих сессий. На основе дисперсионного 
анализа были выявлены показатели, влияющие на успе-
ваемость. Результаты исследования показали отсутствие 
зависимости успеваемости студентов 1 курса от результа-
тов ЕГЭ и оценок аттестата. При этом такая зависимость 
начинает проявляться на 2 курсе.

Были сделаны следующие предположения: у студентов 
1 курса недостаточно высокий уровень профессионального 

Рис. 2. Плотность распределения среднего балла студентов 1 курса
Fig. 2. Density of distribution of the average score of the first-year 
students
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самоопределения и в связи с этим низкая мотивация к обу-
чению; сложность адаптации к вузовской системе обучения.

Для обоснования этих предположений проведены тести-
рование студентов по различным методикам и обработка 
полученных результатов с помощью специально созданной 
информационной системы [21]. Была выдвинута гипотеза 
о том, что если студент обучался в школе по профилю, 
близкому к профилю обучения, то его успеваемость выше 
на младших курсах. Также изучался вопрос уровня адап-
тации студентов. При помощи U-критерия Манна-Уитни 
было показано, что успешность обучения студентов в уни-
верситете статически независима от профиля обучения 
в школе. Результаты проведенных тестов показали, что 
значение уровня профессионального самоопределения 
студентов 1 курса ниже нормы. Это может свидетельство-
вать о том, что в настоящее время необходимо проводить 
работу по дидактической и методической переработке 
современных научных математических знаний в предметные 
школьные знания по математике.

С целью выявления отношения студентов к предлага-
емой модели учебного процесса было проведено социо-
логическое исследование (анкетирование). Вопросы анке-
ты были составлены на основе методического пособия 
«Стратегия и тактика управления качеством образования» 
В. Н. Нуждина и др., в котором изучается качество образо-
вания в целом и учебный процесс в вузе в частности [22].

На основе анкеты были сделаны выводы о необходи-
мости введения дополнительных адаптационных курсов 
для студентов. Студенты согласны с тем, чтобы сохранить 
имеющийся уровень требовательности при достаточном 
уровне преподавания предмета. По результатам анкеты 
выяснилось, что на результаты сессий при прочих равных 
условиях влияет личность преподавателя.

Как показали результаты, на направлениях подготовки 
02.03.03 и 01.03.02 зависимость среднего балла за сессию 
от результатов ЕГЭ и оценок аттестата начинает проявляться 
на втором курсе. Мы предположили, что это происходит 
вследствие завершения процесса адаптации к организации 
обучения в университете и структурно-содержательной 
составляющей основной профессиональной образователь-
ной программе высшего образования. Об успешности про-
цесса адаптации студентов данных направлений подготовки 
свидетельствует, в частности, критерий Вилкоксона, кото-
рый подтверждает гипотезу о том, что сдвиги в успеваемо-
сти по предметам, которые ведутся несколько семестров, 
статистически значимы. Так, уровень значимости по пред-
мету Математический анализ на первом и втором семе-
страх составил 0,068 (количество человек – 50), на втором 
и третьем семестрах – 0,007 (количество человек – 48).

На основе полученных результатов была построена 
линейная модель учебного процесса, которая представлена 
в виде:

где y' – расчетное значение среднего балла, xi – значения 
факторов, ai – коэффициенты, вычисленные с помощью 
регрессии.

Далее адекватность модели была проверена по коэффи-
циенту детерминации, который вычисляется по формуле:

Полученный результат свидетельствует о том, что 
на 65,26 % вариация среднего балла зависит от вариации 
выбранных факторов и на 34,74 % – от неучтенных факторов.

Во множественной регрессии предполагается, что остат-
ки (предсказанные значения минус наблюдаемые) подчи-
няются закону нормального распределения. Чтобы сделать 
окончательные выводы, были рассмотрены распределения 
представляющих интерес переменных. С помощью критерия 
согласия Пирсона была проверена гипотеза о нормальном 
распределении отклонений фактических значений от рас-
четных. В результате проверки гипотеза подтвердилась 
с уровнем значимости 0,06.

На следующем этапе исследования было проверено – 
нужно ли повышать успеваемость на первом курсе путем 
понижения требовательности. В статье В. Г. Айнштейна при-
ведены результаты анализа влияния требовательности пре-
подавателя на суммарную успеваемость [23]. Как показано 
в работе, высокую суммарную успеваемость можно полу-
чить как при низкой, так и при высокой требовательности 
на младших курсах. Высокая успеваемость при низкой 
требовательности соответствует низкому уровню знаний 
студентов. Автор в своем исследовании делает следующие 
выводы: необходимо повышать требовательность на млад-
ших курсах. В этом случае суммарная успеваемость будет 
выше, на младших курсах успеваемость должна быть ниже, 
чем на старших.

Исследование, проведенное нами, подтверждает эти 
выводы. Для повышения успеваемости на первом кур-
се необходимо вводить дополнительные дисциплины, 
ускоряющие процесс адаптации студентов к основной 
профессиональной образовательной программе высшего 
образования и университетской системе обучения. Вместе 
с тем в результате проведенного дисперсионного анализа 
было выявлено, что низкая успеваемость по ряду дисциплин 
зависит не только от высокой требовательности препо-
давателя, но и от ряда других факторов. Все эти факторы 
характеризуют качество преподавательских кадров. В связи 
с этим дальнейшим этапом нашей работы было включе-
ние качественных (группирующих) показателей в модель. 
За группирующий фактор была взята группа, в которой 
учится студент, т. к. этот показатель объединяет всех пре-
подавателей, которые вели у них различные дисциплины.

Адекватность построенной модели была проверена 
аналогично предыдущему этапу. По значению коэффици-
ента детерминации R²=0,8865 можно сказать о том, что 
вариация среднего балла на 88,68 % зависит от выбранных 
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факторов, т. е. добавленные факторы значительно влияют 
на средний балл. Была проверена гипотеза о нормальном 
распределении остатков и построена гистограмма. Гипотеза 
подтвердилась с уровнем значимости 0,06.

Заключение
На основе результатов первичного анализа успеваемости 
студентов были выявлены некоторые особенности процесса 
обучения на направлениях института фундаментальных 
наук Кемеровского государственного университета и про-
ведена статистическая обработка данных. С помощью 
дисперсионного анализа были выявлены количественные 
и качественные факторы, влияющие на успеваемость сту-
дентов. В работе показано, что успеваемость студентов 
1 курса не зависит от оценок, полученных на ЕГЭ, и каче-
ства аттестата. Такая зависимость начинает проявляться 
на 2 курсе, что связано с завершением процесса адаптации 
студентов к обучению в вузе. По результатам первичной 
статистической обработки была построена математическая 

модель зависимости успеваемости от выявленных факторов, 
с помощью которой можно прогнозировать результаты 
успеваемости студентов, а также корректировать про-
цесс обучения с целью повышения качества подготовки 
выпускников университета. Корректирование процесса 
обучения может заключаться в проведении дополнительных 
консультаций, организации дополнительных консультаций 
с помощью новых информационных технологий, изменении 
содержания программ курсов с учетом уровня подготовлен-
ности студентов (дифференциация содержания, заданий, 
индивидуализированные задания).

В дальнейшем исследовании предполагается изучить 
значимость других показателей, таких как качество учебно- 
методической литературы, лабораторного оборудования, 
условия для самостоятельной работы. Результаты иссле-
дования имеют определенное значение для психолого- 
педагогического сопровождения профессионального самоо-
пределения студентов вуза и их социально- психологической 
адаптации.
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Abstract: The article deals with the statistical analysis of the effectiveness of the educational process at university. The research 
featured factors affecting the quality of training university students. The authors employed quantitative and qualitative indicators 
and organizational and pedagogical approaches, as well as methods of correlation and variance analysis. The indicators 
were systematized and generalized in order to identify the extent of their impact on the effectiveness of the factors under 
consideration. The reliability of the results was checked using the Pearson test. The methodology of the study was based 
on the identification of factors that affect the students’ achievements. A factor is a condition for good quality education. 
Based on the principles of general and professional education of the individual, the authors identified two groups of factors: 
1) those related to the performance of the general education stage (academic performance, training profile); 2) those related 
to the results of higher education (academic performance, areas of training, course of study, academics). The academic 
performance of the first-year students did not depend on the results of the Unified State Exam and school grades. This dependence 
began to manifest itself during the second year, i.e. after the adaptation period. Statistical processing provided a mathematical 
model of the dependence of academic performance on the identified factors. The model can be used to predict the results 
of academic performance, as well as to adjust the learning process in order to improve the quality of university graduates' 
training, e.g. additional consultations, new information technologies, changes in the curriculum, level-based differentiation 
of content, tasks, individualized tasks, etc. The results are of interest for organizers of psychological and pedagogical support 
of professional self-determination for university students and their socio-psychological adaptation.
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Аннотация: Усилия, направленные на дискредитацию наиболее распространенной в России конфессии в лице правосла-
вия и на ревизию отечественной матрицы исторической памяти, предстающие поверхностному взгляду как автономные 
процессы, на поверку оказываются согласованными действиями. Эта согласованность обусловлена пониманием, что 
историческое сознание и религиозная вера образуют в своем неразрывном единстве основу культурной традиции, 
а при определенных обстоятельствах – содержание гражданской религии. Последняя, независимо от конфессиональной 
принадлежности представителя общества, наделяет сакральными смыслами исторические символы. Тем самым она обе-
спечивает социальную солидарность и осознание необходимой направленности происходящих процессов. Гражданская 
религия, зародившись в советский период отечественной истории, сегодня заметно трансформируется. Если в началь-
ный период своего существования она культивировала сакральные смыслы истории в их локальной (пространственной 
и временной) ограниченности, что характерно для неразвитых религий, то сейчас наблюдается их проекция на область 
трансцендентного. В частности это достигается путем установления связи исторических событий с идеей Бога и фикса-
ции этой зависимости в нормах основного закона страны. Благодаря этому прежняя архаичность гражданской религии 
преодолевается, и она приобретает статус развитой религии, способной консолидировать общество обращенностью 
к Абсолюту. Изменения порождают критику, в которой они оцениваются как посягательство на принципы светского 
общества. Однако оппоненты игнорируют следующее: природа культуры имманентно религиозна, названная юридическая 
новация не отдает предпочтения какой-либо конкретной конфессии, наличие подобных норм права не мешает многим 
развитым государствам оставаться светскими. В связи с этим цель исследования – за разрозненными на первый взгляд 
усилиями по дискредитации русского православия и отечественной истории выявить общие тенденции и определить, 
какие меры противодействия им вырабатываются сегодня.

Ключевые слова: культура, традиция, символы, локализация священного, трансцендентное, Конституция, Бог
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Введение
Современное общество весьма неоднородно, поэтому 
естественно, что выражение интересов различных групп 
сопряжено со спонтанными столкновениями противопо-
ложных представлений, мнений, оценок. Однако в этом 
хаотичном движении процессов духовной жизни иногда 
угадываются весьма согласованные тенденции. В данном 
случае речь идет о давлении, объектами которого являются 
религия и история. Вероятно, это глобальные процессы, 
затрагивающие разные конфессии и темы исторической 
науки разных регионов мира. Мы же, говоря о них, будем 
иметь в виду, прежде всего, обвинения, формулируемые 
против Московского патриархата Русской православ-
ной церкви (РПЦ МП), и попытки смены исторической 
парадигмы в России. Согласованность критики религии 
и отечественной истории не очевидна, как не очевидны 
и ответные действия представителей этой культурной диады. 
Поэтому задача данного исследования как раз и состоит 
в том, чтобы за разрозненными на первый взгляд усилиями 

по дискредитации русского православия и отечественной 
истории выявить общие тенденции и определить, какие 
меры противодействия им вырабатываются сегодня.

Теоретические основы
Если говорить о религии, то ее критика с определенного вре-
мени традиционна и касается, в частности, самой природы 
религиозного мировоззрения, выбора Россией православия 
как одного из вариантов христианства, места, которое РПЦ 
занимает в обществе. Начало обструкции религиозного 
мировоззрения было положено в эпоху Просвещения, 
когда определяющей стороной человеческой активности 
и культуры в целом был объявлен разум. Соответственно, 
религиозная вера в этом ракурсе стала восприниматься 
как архаизм, подлежащий преодолению или, по крайней 
мере, локализации в рамках частной жизни. Это убеждение 
более или менее явно присутствовало в экономических, 
политических, институциональных предпосылках процесса 
секуляризации, развернувшегося в глобальных масштабах.
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На определенном этапе секуляризация в России при-
обрела особенные черты: государство объявило своей 
официальной идеологией воинственный атеизм, принципы 
которого последовательно и жестко воплощало на практике. 
В некотором смысле даже удивительно, что после многих 
десятилетий административного давления на церковь, 
фактически – ее уничтожения, она продолжила свое суще-
ствование. И сейчас «сосуществование многочисленных 
субъектов религиозной активности и тех, кто в россий-
ском пространстве коммуникационного взаимодействия 
оказывается к ней причастным, по-прежнему отягощено 
последствиями атеистического прошлого и не имеет доста-
точного опыта трансакций» [1, с. 198]. Последствия анти-
религиозного воспитания и пропаганды советской эпохи 
наверняка могут и сегодня рассматриваться в качестве 
одного из факторов продолжающихся попыток дискре-
дитации церкви. Нельзя сказать, что такого рода явления 
масштабны, поскольку между церковью и государством 
сохраняются в целом комплементарные отношения, но уко-
лы в адрес РПЦ МП совершаются с заметным постоян-
ством. Как и раньше, специально выбираются некоторые 
страницы истории РПЦ, ее традиции, признанные авто-
ритеты, которые потом интерпретируются как выражение 
мракобесия, низкопоклонства перед светской властью, 
наконец, безнравственности. Справедливости ради надо 
сказать, что отдельные представители клира иногда дают 
к этому основания. В числе резонансных историй на эту 
тему стоит назвать панк-молебен группы Pussi Riot в храме 
Христа Спасителя (2012), критику планов по передаче 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собствен-
ность РПЦ (2015–2016) и строительства собора Святой 
Екатерины в сквере драматического театра г. Екатеринбурга 
(2019), экспертные оценки исследователей Агентства 
стратегических коммуникаций, констатирующие в качестве 
одного из последствий COVID-19 вступление РПЦ в эпоху 
серьезного церковного кризиса (2020)1.

Если нападки на церковь воспринимаются после 70 лет 
атеистической пропаганды чаще всего как явление в какой-
то степени привычное, то критический пересмотр знаковых 
вех истории нашей страны, который приобрел в последнее 
время особенно радикальные формы, стал для многих нео-
жиданным и даже сначала необъяснимым. Целью критики 
оказались события, их ход, смысл и значение, участники. 
В некоторых случаях предметом пересмотра избирается 
то, что происходило в далеком прошлом, а в некоторых – 
то, что случилось относительно недавно.

Параллель, которая усматривается между активностью, 
направленной против РПЦ МП, и попытками подвергнуть 
ревизии историю нашей страны, не случайна. Только при 
поверхностном взгляде эти процессы выглядят как незави-
симые друг от друга. Но если присмотреться, становится  

1 После пандемии РПЦ угрожает двойной кризис // ASC. 03.06.2020. Режим доступа: https://strategycom.info/2020/06/03/posle-pandemii-rpcz-
ugrozhaet-dvojnoj-krizis/ (дата обращения: 09.08.2020).
2 Православная вера и таинство крещения // ВЦИОМ. 14.08.2019. Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9847 (дата обращения: 
09.08.2020).

ясно, что это звенья одной цепи. Алгоритмы нажима, как и его 
ожидаемые последствия, в том и другом случае совпадают. 
В качестве целей выбираются идеи, ценности, составляющие 
содержание традиции, а также люди, которые являлись или 
являются их проводниками. За эскалацией атак угадывается 
наступление на традицию (религиозную и историческую) 
с целью ее дискредитации, отказа от нее и утверждения 
на ее месте новой традиции. А предпосылки к этому, безус-
ловно, есть. Как отмечает Э. Гидденс: «С того времени, когда 
происходило формирование религиозной традиции, состоя-
ние общества и самосознание людей радикально изменились. 
Общество стало фрагментированным и индивидуализирован-
ным, а его члены сегодня ищут не вечного спасения, а счастья 
и благополучия, сосредоточены на личных интересах, требуют 
экономического роста и социальных гарантий» [2, с. 115]. 
Выбор именно этих явлений культуры в качестве объектов 
компрометации закономерен.

Во-первых, они занимают особое место в общественной 
жизни, составляя важнейшие грани культуры нашей страны. 
Это вытекает из того, что их содержание представляет собой 
основание национально-государственной идентичности, 
которую принимает большая часть населения России, 
что было однажды названо Н. А. Бердяевым скрепами. 
Примечательно, что очень удачный, емкий по своему смыслу 
и яркий по форме выражения термин скрепы стал поводом 
иронии и, более того, ерничания в среде некоторых наших 
соотечественников. Хотя, если не обращать внимания 
на факты, когда это слово начинают использовать всуе, 
т. е. к случаю и без случая, оно обозначает некоторые цен-
ности, представляющие собой средства солидаризации 
общества. Те, кто смеется над этим термином, по существу, 
отрицают возможность универсалий в нашей культуре, 
общего содержания исторической памяти и совпадаю-
щих оценок современности. А это отрицание единства 
духовной культуры логически подводит к апокалиптичным 
оценкам недалеких перспектив России. Здесь понятие 
апокалиптичного используется в широком смысле. О его 
специфике высказывается Е. Г. Якимова: «Особенностью 
современного мировоззрения является тот факт, что эсха-
тологическая тематика начинает выходить за рамки рели-
гиозного мировоззрения и все шире распространяться 
на все сферы человеческой жизни… в настоящее время 
эсхатологические представления оказывают сильное влия-
ние на нерелигиозное, например, научное мировоззрение» 
[3, с. 280]. Но отрицающих единство оснований нашей 
культуры − меньшинство. Превалирующая часть обще-
ства, конечно, признает, что православие действительно 
оказывается объединяющим началом большинства россиян 
(63 % по данным опроса в 2019 г.)2, и, кроме того, убежде-
на в актуальности формирования общего исторического 
мировоззрения. Относительно злободневности последней 
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задачи С. Н. Гавров в исследовании, посвященном проблемам 
создания единого учебника российской истории, не случай-
но замечает: «…мы живем в России, в стране, сочетающей 
в себе несочетаемое. Красные звезды и имперские орлы, 
Сталина и либерализм, попытку синтеза досоветского 
и советского патриотизмов» [4].

Во-вторых, религия и история как сегменты обще-
ственного сознания содержательно и стилистически очень 
близки друг другу. Общность религии и исторических 
нарративов проявляется в том, что священные религи-
озные смыслы раскрываются в контексте исторических 
повествований. В свою очередь исторические изложения 
нередко развертываются вокруг сакральных символов 
народа, государства. Стоит ли доказывать, что многие 
страницы Ветхого Завета суть не что иное, как рассказы 
о начале и перспективах человечества, истории еврейско-
го народа, описания жизни пророков? Четыре Евангелия 
Нового Завета помимо прочего также можно рассматри-
вать как историческое повествование о жизни, смерти 
и воскрешении Иисуса Христа, а Деяния святых апосто-
лов – рассказ о том, как начинало распространяться по миру 
христианство. Именно ткань исторического описания 
делает религиозные смыслы понятными и близкими чело-
веческому сердцу.

Так и историческое знание представляет собой не про-
сто перечисление того, что было, оно трансформируется 
в народную память, аккумулируя в себе символы, обла-
дающие сакральным характером с его положительными 
или отрицательными значениями, и благодаря этому кон-
солидируя людей. Эти символы поучительны и нравоу-
чительны, некоторые из них вызывают чувство гордости 
и воспринимаются как образец для подражания, а некото-
рые, напротив, предостерегают, требуют избегать схожих 
ситуаций: Куликово поле, Ермак, Гагарин, но опричнина, 
гапоновщина, ГУЛАГ.

Таким образом, религиозные сакральные смыслы напол-
няют историческую традицию идейным содержанием, 
а историческая традиция придает этому содержанию 
конкретное образное выражение и обеспечивает пре-
емственность поколений. Между историческим знанием 
и религиозными смыслами существует рекурсивная связь, 
они взамодополняют, взаимообогащают друг друга, и те, кто 
их не разделяет или активно отрицает, прекрасно понимают, 
что, когда наносится удар по религии, происходит ослабле-
ние исторической памяти, когда претерпевает деформацию 
историческое сознание, религия лишается своей силы.

Вероятно, осознание единства религиозных смыслов 
и исторического знания в свое время послужило фактором 
рождения понятия гражданская религия. Сегодня в отече-
ственной литературе этому феномену посвящено немало 
работ3 [5–10]. Впервые это словосочетание использовал 
Ж. Ж. Руссо [11, с. 316], наполняя его содержание такими 

3 Легойда В. Р. Гражданская религия: pro et contra // Religare. 24.01.2003. Режим доступа: http://www.religare.ru/2_1555.html (дата обращения: 
17.09.2020); Лункин Р. Н. Гражданская религия в России: основные стереотипы в свете социологических исследований // Религиозная жизнь. 
22.05.2017. Режим доступа: https://religious.life/2015/05/grazhdanskaya-religiya-v-rossii/ (дата обращения: 17.09.2020).

характеристиками, как признание существования Бога 
и загробной жизни, требование отказа от религиозной 
нетерпимости, награда за добро и наказание за зло. Но вве-
дение этого понятия в научный оборот и его экспликация 
были осуществлены Р. Н. Белла, который выделил такой 
феномен общественной жизни США, который, обладая 
некоторыми признаками религии, тем не менее не связан 
ни с одной конкретной конфессией. Р. Н. Белла «рассма-
тривает понятие "гражданская религия" как форму религии 
или религиозное направление, объединяющее в себе суще-
ствующие символы, смыслы, ритуалы, праздники и т. д., 
которые отражают как общественные, так и частные взгляды 
частных лиц, а также институтов, организаций, ассоциаций 
и т. д., вне зависимости от их конфессиональной принадлеж-
ности» [12, с. 163]. Иначе говоря, речь идет о секулярных 
ценностях, выраженных в религиозной форме. Как отмечает 
М. А. Хаймурзина: «заслугой гражданской религии стало 
облачение секулярных ценностей в религиозную форму 
с акцентом на важность и значимость национальных идей, 
пронизывающих национальную историю» [13, с. 57]. 
Действительно, Р. Н. Белла, анализируя иннаугурацион-
ные речи некоторых американских президентов (речь 
Дж. Ф. Кеннеди 20 января 1961 г.), содержание отдельных 
документов (Декларация независимости), смысл культовых 
сооружений (Арлингтонское национальное кладбище, моги-
ла Неизвестного солдата), праздников (День благодарения, 
День памяти, День независимости США), исторических 
личностей (А. Линкольн), обращает внимание на явное 
использование в контексте их употребления имени Бога 
либо на имплицитную отсылку к нему. Причем не христи-
анского, не еврейского, не мусульманского Бога, а просто 
Бога, Бога вообще. Эта фигура речи выражает убеждение, 
что люди, составляющие население США, могут различаться 
в плане своей конфессиональной принадлежности, но все 
они связаны с абсолютным трансцендентным планом бытия, 
придающим смысл их истории и обеспечивающим консо-
лидацию для достижения высших и этически оправданных 
свершений. Это святыни, которые, во-первых, имея над-
конфессиональный характер, объединяют представителей 
самых разных вероисповедований, а во-вторых, выступают 
инструментами легитимации государственной власти.

Данный вариант гражданской религии не является 
единственным. Существуют формы антиклерикальной 
гражданской религии, например во Франции. Как говорит 
Д. А. Узланер, «французское и американское общество дают 
нам два конкретных примера того, как одна и та же идея 
может иметь совершенно разные воплощения в зависимо-
сти от контекста. Если же посмотреть на опыт светскости 
во всем мире, то тогда число подобных вариантов может 
умножаться»[14, с. 21]. Но наличие такого опыта в США 
именно в религиозной форме позволяет задаться вопросами: 
Это религия или квазирелигия? Имеются ли достаточные 
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основания этот вариант гражданской религии рассматри-
вать как недорелигию, псевдорелигию, как свидетельство 
вырождающегося религиозного чувства? Ответы могут быть 
весьма разнообразными. Есть мнение, что это проявления 
угасающей веры: кто-то говорит о ней как о компромиссном 
варианте между свободой совести и запретом на поддержку 
государством какой-то одной религии, кто-то как о выра-
жении национальной идеи [15]. Цели нашего исследова-
ния требуют спроецировать многообразие этих мнений 
на процессы духовной жизни России. Это необходимо 
для того, чтобы понять, есть ли основания утверждать, 
что феномен гражданской религии характерен и для нас? 
каковы ее отличительные особенности?

Если рассматривать дореволюционную историю нашей 
страны, то ответ на вопрос о наличии гражданской религии 
в России, вероятно, будет отрицательным, поскольку все 
государственные символы, в том числе и официальные 
праздники, носили сугубо православный характер. Рождение 
того, что в какой-то степени имело отношение к граждан-
ской религии, можно отнести только к советскому периоду 
истории. Тогда традиционные религиозные смыслы в резуль-
тате агрессивной секулярной политики были вытеснены 
на обочину общественной жизни. Вместо них священным 
статусом были наделены символы революции, гражданской 
войны, коллективизации и индустриализации, Красной 
Армии, Великой Отечественной войны, освоения космоса 
и пр. Их сакрализация была ответом на сохраняющуюся 
потребность в консолидации общества, представленного 
и членами разных конфессий, агностиками и атеистами. 
Культ этих символов, очевидно, нес на себе черты рели-
гиозных мистерий, т. к. все религии аккумулируют в себе 
идею священного. Согласно П. Бергеру, «религию можно 
было бы определить еще проще, как человеческое отно-
шение к священному» [16, с. 128], а идея священного, 
без сомнения, была одной из важнейших характеристик 
советской идеологии. Поэтому последнюю вполне можно 
рассматривать как вариант религиозного мировоззрения, 
как форму гражданской религии.

Вот только разные религии локализуют священное 
по-разному. По А. С. Худяеву, если примитивные миро-
воззрения размещают его в пространстве (топографиче-
ском, географическом, космологическом), то «на уровне 
элитарного теологического дискурса абсолютно значи-
мый священный центр исключается из пространственных 
отношений» [17, с. 74]. В качестве примера примитивной 
религии можно назвать культ карго, приверженцы которо-
го, жители островов Меланезии, создали культ, в котором 
самолеты, доставляющие продукты питания, вещи и технику, 
превращаются в объекты почитания. Мы осознаем, что 
«применение строгих и однозначных критериев к раз-
личным явлениям культуры неминуемо обернется тем, что 
очень многие из них, в чем-то похожие на религию, но в чем-
то не дотягивающие до этих критериев, будут отсеяны. 
Наверняка найдутся такие люди, которые, руководствуясь 
этим критерием, не устоят перед соблазном разделить все 
религии на истинные и ложные» [18, с. 170]. Но нельзя 

полностью согласиться и с тем, что по глубине догмати-
ки, сложности культа и совершенству организационных 
основ все религии занимают одну планку. Мы согласны 
с Х. Коксом, который убежден: «все, что хоть отчасти 
функционирует в качестве божества, не будучи Богом, есть 
идол» [19, с. 192].

Другими словами, в развитых религиях все, что наделя-
ется статусом священного, представляет собой эманацию 
трансцендентного Абсолюта. В менее развитых религиях эта 
трансцендентность священного, если и существует, то в глу-
боко имплицитной, потенциальной форме. Следовательно, 
проявления гражданской религии в России в советский 
период соответствовали архаическим формам культуры, 
т. к. статусом исключительной социальной значимости 
назывались конкретные с точки зрения пространства и вре-
мени события и люди.

Чтобы проиллюстрировать это, мы позволим себе обра-
щение к феномену Великой Отечественной войны. Процесс 
переосмысления символики советской истории лишил своего 
ореола многие прежние святыни, но он почти не затронул 
историческую память о Великой Отечественной войне; 
события, с нею связанные, продолжают вызывать благо-
говейные чувства у подавляющего большинства россиян. 
Однако легко заметить, что и они в традиционной трактовке 
имеют локативную привязку, т. е. четко локализуются в про-
странстве и времени, что указывает, как было сказано выше, 
на архаичную форму этих явлений гражданской религии. 
Поэтому, например, полководческие успехи Г. К. Жукова 
можно трактовать сугубо как факт происходивших в сере-
дине XХ в. событий, развернувшихся на значительных, 
но вместе с тем ограниченных территориях, что рождает 
понимание: резонанс этих событий за пределами конкрет-
ного периода отечественной истории постепенно будет 
уменьшается и в перспективе исчезнет. Такова судьба всего, 
что происходит в мире дольнем. Чтобы возвысить сакраль-
ный смысл исторических символов, необходимо обеспечить 
их связью с трансцендентным планом бытия, связью, спо-
собной перевести то, что однажды состоялось в человече-
ской истории и обрело статус сакрального в перспективы 
вечности. Хотя дело даже не в том, вспомнят или нет наши 
потомки знаковые для нас события через 500 или 1000 лет, 
а в том, что мы сами рассматриваем их изначально только 
как ограниченные посюсторонними масштабами или они 
представляют для нас выражение трансцендентных изме-
рений бытия. Очевидно, что субъекты гражданской рели-
гии желают чтить те сакральные символы, которые получили 
это качество не только потому, что обеспечивают единство 
людей друг с другом, но прежде всего потому, что они явля-
ются выражением единства с Абсолютом, с высшим смыслом 
бытия, проще говоря – с Богом. И, конечно, почитание 
этих святынь – не результат рациональной активности. 
По мнению А. И. Шафоростова, «сверхрациональное, твор-
ческое по своей природе стремление достичь недостижимое 
во многом определяется именно верой. Здесь проявляется 
трансцендентность веры: она направлена на цель, которая 
запредельна по отношению к данным условиям жизни  
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человека, но при этом отчетливо ощущается связь запре-
дельной цели и жизни личности» [20, с. 223].

Как же в этой связи происходит трансформация граждан-
ской религии в современной России? С целью преодоления 
данной ограниченности прежних идеологем гражданской 
религии в современной России было предложено довольно 
эффективное, но отнюдь не бесспорное решение. Для того 
чтобы внести в консолидирующие сакрально-историче-
ские феномены элемент трансценденции, соединяющий 
массовое сознание с Абсолютом, были инициированы 
поправки в Конституцию РФ4, в частности в виде допол-
нения ст. 67.1, предполагающей упоминание Бога, причем, 
что для нас особенно важно, в определенном историческом 
контексте.

Статья сформулирована следующим образом: «Российс-
кая Федерация, объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся государ-
ственное единство»5. Как мы видим, здесь путем обраще-
ния к имени Бога история целой страны и ее отдельная 
страница в виде Великой Отечественной войны приоб-
ретают не только сакральный, но и сакрально-надмирный 
характер. Не менее примечательно и то, что содержание 
этой статьи апеллирует к исторической преемственности 
и исторической памяти народа в контексте «тысячелетней 
истории». Гарантом сохранения этой традиции объявля-
ются идеалы, те самые скрепы, которые обусловлены верой 
в Бога. При желании в контексте приведенной формули-
ровки можно увидеть даже то, что логика исторических 
событий в нашей стране, смысл их последовательности 
в целом выражает замысел Бога. Важно подчеркнуть, что 
эту поправку дополняет еще одна статья, которая должна 
служить законодательным барьером на пути посягательств 
на ценности традиции, в том числе на сакральный характер 
победы в Великой Отечественной войне: «Российская 
Федерация чтит память защитников Отечества, обеспе-
чивает защиту исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не допускается»6.

Подобного рода новация, допускающая использова-
ние имени Бога в Конституции, всеобщего одобрения 
естественно вызвать не могла, и это в контексте секуляр-
ных тенденций ожидаемо. Ведь не случайно Ю. Хабермас 
замечает: «секулярные языки, которые просто элимини-
руют то, что когда-то имело смысл, вызывают недоумение. 
Как грех, превратившийся просто в вину, утрачивает что-
то важное и отступничество от божественных запове-
дей, обернувшееся преступлением против человеческих 

4 Голосование по ним прошло в период с 25 июня по 1 июля 2020 г.
5 Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
Ст. 67.1 // СПС КонсультантПлюс.
6 Там же.
7 Исследование ВЦИОМ, проведенное в июле 2020 г. показало, что среди общественных институтов РПЦ занимает второе место по индексу 
одобрения после Российской армии. См.: Деятельность общественных институтов // ВЦИОМ. Режим доступа: https://wciom.ru/news/ratings/
odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/ (дата обращения: 09.08.2020).

законов» [21, с. 64]. Против нее по разным основаниям 
высказались представители светского общества, конфессио-
нально определившиеся миряне, да и некоторые служи-
тели церкви. Основы их критики различны, но наиболее 
громко звучат голоса тех, кто считает, что это нарушение 
светского характера нашего государства. Но ведь данный 
упрек игнорирует, что новации к основному закону страны 
не содержат указаний на привилегированное положение 
какой-то одной религии и, следовательно, не противоречат 
ни одному из требований светского общества. Тем не менее 
упоминание Бога в основополагающем документе страны 
для агностиков и атеистов остается неприемлемым.

Можно, конечно, возразить, что радикальные попытки 
очистить культуру от религии бесполезны, т. к. природа 
культуры явно или имплицитно носит религиозный харак-
тер. Целесообразно, наконец, обратить внимание оппонен-
тов на то, что они сами, воспроизводя некоторые ритуалы, 
нередко поступают как люди верующие. Трудно возразить 
Ф. Арьесу, который выводит традиции погребения из некое-
го ощущения: «под пеплом таится еще огонь жизни, сохра-
няющаяся и под землей неясная чувствительность к тому, 
что происходит в мире живых, делает кладбище местом 
обязательного физического присутствия людей, местом, 
где вспоминают, собираются, плачут, молятся» [22, с. 427]. 
Эту тему продолжает В. А. Прихотько: «то, что часть насе-
ления РФ выбирает традиционные похороны неосознанно, 
свидетельствует о вере в бессмертие души и (или) в вос-
кресение из мертвых, будущую жизнь» [23, с. 90]. Но эта 
аргументация в споре с атеистами наверняка не поможет. 
Они продолжат настойчиво доказывать, что включение 
понятия Бога в конституцию их права ущемляет.

Сторонники же этой законодательной инициативы, 
ссылаясь на правотворческий опыт других стран, на содер-
жание их конституций или других законодательных актов, 
указывают, что эти нормы традиционно включают понятие 
Бога. Если говорить о странах христианской культуры, 
среди них помимо США мы видим Германию, Ирландию, 
Грецию, Швейцарию, Канаду, Аргентину и пр. В этих свет-
ских государствах такая формулировка не является препят-
ствием к сохранению статуса светского государства. Можно 
предположить, что она не будет препятствием и у нас7.

Заключение
Историческая память и религиозная вера в своей совокуп-
ности образуют основу отечественной культуры, традицию 
национально-культурной идентичности – то, что в неко-
торых случаях принято называть гражданской религией. 
Намерение прервать эту традицию порождает спонтанные 
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на первый взгляд, но по существу согласованные усилия 
их подменить. Чтобы им противостоять, носители этой 
традиции стремятся повысить статус сакральности симво-
лов гражданской религии путем введения в их содержание 
трансцендентного измерения. В частности это достигается 

корректировкой основного закона страны посредством 
соединения знаковых исторических событий с идеей Бога 
вне конфессиональной привязки. Это выступает дополни-
тельным фактором сохранения традиции и противодействия 
покушениям на ее преемственность.
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Abstract: Orthodox Christianity is the most widespread religion in Russia. Recently, there have been a lot of seemingly 
independent attempts to defame it, thus deforming the traditional matrix of historical memory. This well-coordinated campaign 
is based on the fact that historical identification and religion shape the foundations of cultural tradition and, in their inextricable 
unity, can develop the content of civil religion under certain circumstances. Civil religion gives sacred meanings to historical 
symbols, regardless of the religious affiliation of individual citizens. Therefore, it ensures social solidarity and awareness 
of the direction of various social processes. Civil religion originated in the Soviet period; today, it is undergoing some serious 
transformations. In its early days, it cultivated the sacral meanings of history limited by space and time, which is typical 
of undeveloped religions. Nowadays, these sacral meanings are gradually becoming more transcendental. For instance, historical 
events now correlate with the concept of God, and this dependence has been fixed in the basic law of the country. As a result, 
the former archaic nature of civil religion has acquired the status of a developed religion, capable of consolidating society 
with an appeal to the Absolute. These changes are often evaluated as violating the principles of secular society. However, their 
opponents ignore the intrinsically religious nature of culture. This legal innovation does not give preference to any particular 
confession. Foreign experience proves that many developed states with an official state religion manage to maintain their secular 
character. The research objective was to define common traits behind the seemingly independent attempts at discrediting 
Orthodox Christianity and develop some countermeasures.
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Аннотация: Научная актуальность исследования определяется отсутствием теоретического анализа новых форм непо-
литических радикальных идей в цифровом пространстве Рунета, чреватых потенциальным экстремизмом. Предметом 
выступают взгляды и деятельность гендерных радикальных интернет-сообществ. Цель – определение степени их соци-
альной вредоносности. Методология исследования включала элементы эмпирического и теоретического анализа. 
На основе проработки современной теоретической литературы по нашей тематике разработан комплекс критериев 
для идентификации интернет-сообществ, которые можно отнести к группам ненависти. По составленному тезаурусу 
проведен интернет-поиск при помощи общей поисковой системы Google и специальной программы поиска в социальной 
сети ВКонтакте. Полученный массив эмпирической информации был упорядочен и концептуализирован, а выявленные 
группы ненависти (маскулисты и радфемки) сопоставлены по ранее выработанным критериям. Новизна заключается 
в критериальном и типологизирующем анализе ранее не исследованного системно фрагмента радикальной активно-
сти в Рунете. В итоге разработан категориально-критериальный аппарат для выявления радикальных неполитических 
интернет-сообществ, установлены адресования интернет-распространения маскулистов и радфемок, сопоставлены 
их общие и отличные признаки, определена социальная вредоносность. Материалы исследования могут заинтересо-
вать как ученых-обществоведов в области права, политологии, социологии, социальной философии, так и государствен-
ных управленцев, специалистов по проблемам безопасности.

Ключевые слова: группы ненависти, новые интернет-субкультуры, социальная вредоносность, радикальные идеи, 
противостояние полов, речевая агрессия

Для цитирования: Красиков В. И. Гендерная ненависть в Рунете: маскулисты и радфемки // Вестник Кемеровского 
государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2020. Т. 4. № 3. С. 235–244. DOI: https://
doi.org/10.21603/2542-1840-2020-4-3-235-244

Введение
Содержание российского сегмента Интернета неоднократно 
рассматривалось с лингвистической, культурологической, 
социологической, политологической, философской и дру-
гих точек зрения. Особенно дотошно исследовались его 
радикальные фрагменты, потенциально опасные с позиции 
общественной безопасности. Причем здесь налицо нерав-
номерное распределение приоритетов. Львиная доля уси-
лий уделена анализу ярко выраженных политических форм 
радикализма политико-религиозного толка (прежде всего, 
квазиисламского экстремизма), политико-националистиче-
ского характера (шовинизм, сепаратизм и пр.), протестных 
движений системной и несистемной оппозиции.

Между тем в последние два десятилетия появились новые 
радикальные интернет-сообщества, которые мотивированы 
в своем появлении и другими важнейшими аспектами чело-
веческого существования, помимо политического, нацио-
налистического или религиозного, к примеру, гендерным. 
Интенсивно проявляющиеся в их активности профили 
ненависти к определенным группам людей роднят их с поли-
тическими формами радикализма. Отличает же – отсутствие 

определяющей политической вовлеченности. Подобные 
сообщества и группы приобрели в последнее время большой 
и довольно негативный медийный резонанс, однако остаются 
вне поля внимания специального теоретического анализа, 
пребывая в основном в сфере публицистического дискурса. 
Это обуславливает научную актуальность и значимость пред-
лагаемого исследования.

Как уже отмечено, существует большое количество 
работ, посвященных отслеживанию распространенности поли-
тического, националистического и религиозного экстремизма 
и терроризма в интернет-сообществах, анализу их общих 
особенностей [1–16]. Большая их часть сосредоточена 
на повторяющихся аспектах: нарушение информационной 
безопасности, корыстные преступления, совершенствование 
правовых инструментов борьбы с ними, медиа- и лингво- 
психологические особенности экстремистской политической 
пропаганды в Сети. Уже есть отдельные работы, описыва-
ющие в основном лингвистические, отчасти мировоззрен-
ческие, особенности гендерного радикального дискурса 
[17–21], однако отсутствуют аналитические исследования 
именно гендерных радикальных интернет-сообществ.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-31650.
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Цель исследования – анализ и сопоставление взгля-
дов и деятельности гендерных радикальных интернет- 
сообществ, определение степени их социальной вредонос-
ности. Реализация цели предполагает последовательное 
решение ряда задач. Сначала, полагаем, следует определиться 
с методологией исследования, включающей в себя выбор 
и обоснование ключевого концепта-критерия, с помощью 
которого можно очертить направления и границы поиска 
соответствующего эмпирического материала в Интернете. 
Это позволит получить большой массив информации, что 
станет стартом дальнейшего типологического анализа, 
задача которого – сопоставление гендерных групп по ряду 
общих мировоззренческих, социальных, организационных 
и лингвистических параметров. Его следствием явится реа-
лизация еще одной задачи: определение степени социальной 
вредоносности выявленных радикальных гендерных групп 
и обсуждение возможных путей купирования их идеологии 
и деятельности.

Методы и материалы
Решение задач потребует использования как теоретиче-
ских, так и эмпирических приемов исследования. К числу 
первых можно отнести категориально-критериальный ана-
лиз (разработка основного и дополнительного критериев 
отбора материала, составление тезауруса), критический 
дискурс-анализ (исследование изменений дискурса, выводы 
о модальностях коммуникативного поведения и преоб-
ладающих его темах – выявление паттернов активности 
групп), комплексно-процессуальный метод (исследование 
лингвистических особенностей субкультурных языков, 
их модификаций), метод сравнительно-психологического 
и типологического анализа. Методы эмпирического исследо-
вания, используемые здесь, – это сбор материала при помо-
щи общих (Google) и специальных1 поисковых программ, 
информационно-поискового тезауруса, анализ текстового 
материала и продуктов коммуникативной деятельности.

Определимся с базовым концептом исследования, 
являющимся критерием выявления гендерных интернет- 
сообществ радикального характера. Количество определе-
ний понятия ненависть необъятно. Это вполне ожидаемо 
от попыток дефинирования столь базовой человеческой 
эмоции. Мы выбрали определение А. Ребера: это «глубо-
кая, длительная, интенсивная эмоция, выражающая злость 
и враждебность к человеку, группе или объекту», она 
«характеризуется (а) желанием причинить вред или боль 
объекту эмоции, (б) чувствами удовольствия от неудач 
объекта»2. Выбор обусловлен удачной и краткой атри-
буцией основных качеств: интенсивность, длительность 
и захваченность людей этим чувством. Другие исследователи  

1 Мониторинг соцсети ВКонтакте. Режим доступа: https://vktoppost.ru/ (дата обращения: 16.10.2020).
2 Ненависть (Оксфордский толковый словарь по психологии / под ред. А. Ребера) // Глубинная психология: учения и методики. Режим доступа: 
https://www.psyoffice.ru/6-487-nenavist.htm (дата обращения: 16.10.2020).
3 Байковский Ю. В., Самойлов Н. Г., Алёшичева А. В. Экстремальная психология: словарь терминов. М.: АГСПА, 2018. С. 84.
4 Военно-психологический словарь-справочник / под общ. ред. Ю. П. Зинченко. М.: ИД Куприянова / Общество психологов силовых структур, 
2010. С. 166.

либо указывают не все эти характеристики, важные в цело-
купности, а по отдельности3, либо включают в определе-
ние мало проясняющие метафоры (типа «крайний гнев, 
отвращение»4 и т. п.).

Понятие ненависти, впрочем, может быть использовано 
в каком-угодно дискурсивном контексте (обыденном сло-
воупотреблении, публицистике, этике, психологии, мета-
физике, литературе и пр.), равно как и являться аспектом 
личностных и групповых (в политике, экономике, религии 
и пр.) взаимоотношений. Ясно также, что на ненависти 
отчасти базируются и политически ориентированные 
группы традиционных форм экстремизма и терроризма, 
однако, как оказывается, ненависть имеет и вполне сильные 
неполитические мотивы, ориентиры.

Особенность нашего исследования состоит в поис-
ке и анализе активности гендерных радикальных групп 
(интернет-сообществ), у которых именно ненависть явля-
ется системообразующим началом и основным иденти-
фикационным отличием. Главный критерий, по которому 
мы их выделяем, – ненависть как основообразующее начало, 
стержень и смысл их существования. На первом плане у них 
интенсивное желание поражения противника в правах 
и самоутверждение посредством этого.

Исследование проводилось в виде ручного интернет- 
поиска по заранее составленным и уточняемым в ходе 
практики тезаурусам с использованием Google и специальных 
программ на базе социальных сетей (преимущественно 
ВКонтакте, отчасти Одноклассники, Twitter, YouTube). 
Группы ненависти, объединяющиеся на основе сильнейшей 
профильной эмоции против своих гендерных оппонентов, 
были выявлены по наличию в их названии слов-маркеров, 
соответствующих их лексике: маскулизм, альфа, мужское 
движение (государство, путь, территория и т. п.), инцелы, 
феминизм, чайлдфри, женское движение (власть, революция 
и т. п.), сестринство и др. В итоге были выявлены «кусты» 
подобных групп с особым указанием наиболее массовых 
из них, установлены особенности коммуникативной актив-
ности этих объединений.

Результаты
Отношения полов, как известно, амбивалентны. Части 
людей, особенно молодежи, нередко не удается найти удов-
летворительные отношения с противоположным полом, 
и интернет-коммуникации создают невиданные ранее воз-
можности для их объединения в особые сообщества с явно 
радикальными взглядами, которые часто могут переходить 
в соответствующее радикальное уже офлайн поведение.

С одной стороны, это интернет-сообщества, высту-
пающие в защиту мужчин, против неравноправного 
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их положения в сравнении с женщинами и манипуляций 
со стороны последних. До интернет-формата они возникли 
в 60–70-х гг. ХХ в. на Западе в контексте реакции на побе-
доносное шествие феминизма. С появлением Интернета 
они получили устойчивую прописку5, довольно быстро 
были воспроизведены и в Рунете. Судя по нашим данным, 
основная часть мужских сообществ радикальной направлен-
ности пребывает в социальной сети ВКонтакте, хотя надо 
иметь в виду, что, как правило, у каждого из них есть десятки 
двойников, а также филиалы в основных интернет-каналах 
(Telegram, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). Следует 
особо оговорить, что предметом нашего рассмотрения 
является только традиционалистская часть российских 
маскулистов (самая большая по численности среди других), 
которую и можно отнести к группам ненависти. Кроме них 
есть эгалитаристы и левые.

Ключевыми словами для поиска групп ВКонтакте были 
мужской, маскулист, альфа, патриархат, инцел и др. Еще 
в апреле 2020 г. явным лидером среди них был паблик 
Мужское государство (160 тыс. подписчиков)6 во главе 
с медийно известным Владиславом Поздняковым, получив-
шим условный срок за разжигание ненависти. Сообщество 
блокировано Роскомнадзором, однако, похоже, его участни-
ки мигрировали в другие открытые группы с теми же идея-
ми. За несколько последних месяцев (апрель – август 2020 г.) 
они существенно приросли составом: 1337 const (рост 
со 113 тыс. до 126 тыс. подписчиков)7; «куст» объеди-
нений под лейблом Альфа (имеется в виду альфа-самец; 
рост с 45 до 70 тыс. подписчиков и 22 тыс. подписчиков 
соответственно)8; Тыжемужик. Не мужил – не служик 
(рост с 60 до 62 тыс. подписчиков)9; Мужское Движение 
(36 тыс. подписчиков в июле)10; Национал-патриархат 
(33 тыс. подписчиков в апреле, в июле заблокирован)11; 
Консервативный Путь (22 тыс. подписчиков в июле)12; 
Противоядие / Мужское счастье (10,5 тыс. подписчи-
ков)13; Канал белых патриархальных угнетателей (20 тыс. 
подписчиков в июле)14; YouTube-канал Руслан Галяев. 
Мужское движение (30 тыс. подписчиков в августе)15. 
Более мелкие по составу – Территория свободных мужчин, 
Эгалитарное мужское движение, Маскулист, Разумный 
Маскулизм и т. п. У многих из них есть свои структуры, 

5 A Voice for Men. Режим доступа: https://avoiceformen.com/ (дата обращения: 16.10.2020).
6 Мужское государство // ВКонтакте. Режим доступа: https://m.vk.com/patriarchat (дата обращения: 16.10.2020).
7 1337 const // ВКонтакте. Режим доступа: https://m.vk.com/godnota_txt (дата обращения: 16.10.2020).
8 Alpha. Ненастоящий мужчина // ВКонтакте. Режим доступа: https://m.vk.com/truealfa (дата обращения: 16.10.2020); ALPHA MEMES // ВКонтакте. 
Режим доступа: https://vk.com/mansmemes (дата обращения: 16.10.2020).
9 Тыжемужик. Не мужил – не служик // ВКонтакте. Режим доступа: https://m.vk.com/kokoko_man_must (дата обращения: 16.10.2020).
10 Мужское Движение // ВКонтакте. Режим доступа: https://vk.com/mensrights (дата обращения: 16.10.2020).
11 Национал-патриархат // ВКонтакте. Режим доступа: https://m.vk.com/natiopat (дата обращения: 16.10.2020).
12 Консервативный Путь // ВКонтакте. Режим доступа: https://vk.com/mans_way2018 (дата обращения: 16.10.2020).
13 Противоядие / Мужское счастье // ВКонтакте. Режим доступа: https://vk.com/antidote_for_man (дата обращения: 16.10.2020).
14 Канал белых патриархальных угнетателей // Telegram. Режим доступа: https://t.me/tg1337const (дата обращения: 16.10.2020).
15 Руслан Галяев. Мужское движение // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/user/RuslanGalyaevMusic (дата обращения: 16.10.2020).
16 Злые инцелы // ВКонтакте. Режим доступа: https://vk.com/public170112366 (дата обращения: 16.10.2020).
17 Womenation.org. Режим доступа: http://womenation.org/ (дата обращения: 16.10.2020).

многочисленные региональные отделения. Их отношение 
к власти – оппозиционное, однако главный враг – реальный 
матриархат в стране.

Несколько комично выглядит ответвление мужского 
движения – инцелы (англ. involuntarily celibate – недобро-
вольно воздерживающиеся от секса). Сегодня это комью-
нити гетеросексуальных молодых мужчин, считающих, что 
в том, что у них нет секса, виноваты женщины и нужны 
чуть ли не административные меры для восстановления 
справедливости. В России, правда, оно не столь популярно: 
не в нашей традиции апеллировать к властям и обществен-
ности по поводу личных сексуальных неудач. В социальной 
сети ВКонтакте представлено 13 сообществ, насчитыва-
ющих от 21 до 1614 подписчиков. Наиболее отчаявшиеся 
назвали себя симптоматично – Злые инцелы16. Маскулисты 
относятся к инцелам снисходительно, как к мальчикам, 
у которых «не получается»: наставляют и успокаивают. 
Общий тон содержания их контента: проклятые феми-
нистки, завышенные стандарты женщин в отношении 
мужчин, ущемляемые права мужчин (прежде всего, право 
отцовства) и их страдания.

С другой стороны, противостоят маскулистам, инцелам 
и другим «тыжемужикам» не менее решительные представи-
тели противоположного пола – радикальные феминистки 
(радфемки). От вполне почтенных суфражисток и либе-
ральных феминисток их отличают именно радикальные, 
если не сказать экстремистские, взгляды. Удивительно, что 
на подобный экстремизм как мужского, так и женского толка 
практически не обращают исследовательское внимание совре-
менные гуманитарии. Это как бы слепое пятно восприятия.

Медийная активность радикальных феминисток, вызы-
вающая общественный резонанс и интерес молодежи, 
на порядок выше, чем у их оппонентов, и столь же, если 
не более, агрессивна: виртуальное появление в их группе 
в социальной сети пользователя с мужским ником (в дан-
ном случае исследователя) вызывает немедленный ответ 
модератора, матерно предлагающей убираться восвояси 
как можно скорее.

Они имеют интернет-сайт17, российский филиал меж-
дународного, с большими информационными ресурсами 
и обширным сопровождающим тезаурусом ключевых 
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терминов- паттернов с соответствующими идеологиче-
скими разъяснениями (Путь Лисистраты – радикально- 
феминистский сайт18). Подобный академизм не ведет к ожи-
даемым рациональности и рассудительности. Ненавистью 
к «насильникам» буквально пропитаны их интернет- 
страницы. Основной площадкой групп радикальных феми-
нисток, как и остальных групп ненависти, все же является 
социальная сеть ВКонтакте, которая по своей организации 
в наибольшей степени предоставляет возможности свобод-
ного онлайн-общения и консолидации. Ключевыми словами 
для поиска групп ВКонтакте были феминизм, чайлдфри, 
сестринство, женская и др.

Наиболее крупная найденная нами группа глубоко разо-
чарованных в браке женщин – #Щастьебытьженой (29 тыс. 
подписчиц)19. По запросу чайлдфри (жизнь без детей – это 
радость) выявлено 20 групп от 17 тыс. подписчиц20, по слову 
феминизм – 29 пабликов от 4 тыс. подписчиц21. Есть также 
Telegram-канал Женская власть (31 тыс. подписчиц)22. 
Контент подобных групп сводим к ненависти, выраженной 
в крайне обесцененной лексике, к мужлишкам, рептилоидам, 
плодячкам и распирающей гордости за свою уникальную 
идентичность.

Анализ контента сообществ маскулистов и радфемок 
позволил выявить необходимый материал для их паспорти-
рования и последующего сопоставления – выявления общего 
и различного в социокультурных признаках, последующей 
рефлексии. Изначальное выявление этих групп проходило 
по критерию ненависти как системообразующему началу 
(смыслу объединения) и основному идентификационному 
отличию. Сравнение целесообразно начать с анализа раз-
личий в объектах ненависти (которые, напомним, всегда 
субъектны, это другие люди), целей и средств деятельности 
в их отношении.

Далее, имея дело со сформировавшимися в целом суб-
культурами, уместно применить для их анализа струк-
турно-семиотический метод, исходящий из допущения 
о структурном сходстве языка и культуры, связи означаемого 
с означающим. Означающее – это чувственно воспринима-
емое в субкультурах: сленг, символика, нормы поведения. 
Означаемое, представленное в означающем, – ментальные 
конструкции: концепты, идеи, мифологемы [22]. В реальном 
поиске мы выявляем вначале означающее, затем на осно-
вании анализа выявляем смыслы означаемого. Однако при 
представлении итогов поиска и анализа в теоретическом 
виде мы идем обратным путем: от смыслов к чувственной 
представленности. Думаем, это уместно для концептуаль-
ной целостности подачи материала воспринимающему: 
от сущности к явлению, а не наоборот.

Таким образом, после сравнения ключевых объектов нена-
висти мы сопоставим их ключевые ценности (смыслы), цели 

18 Путь Лисистраты. Режим доступа: http://leonatus.ucoz.ru/ (дата обращения: 16.10.2020).
19 #щастьебытьженой // ВКонтакте. Режим доступа: https://vk.com/prelesti_braka (дата обращения: 16.10.2020).
20 Чайлдфри // ВКонтакте. Режим доступа: https://vk.com/public37299503 (дата обращения: 16.10.2020).
21 Proud of Being a Womyn // ВКонтакте. Режим доступа: https://vk.com/proud_of_being_a_womyn (дата обращения: 16.10.2020).
22 Женская власть // Telegram. Режим доступа: https://tgrm.su/channels/blogs/vlast_zh (дата обращения: 16.10.2020).

(задачи), лингвистические особенности дискурса, символику, 
степень выражения связей с традициями и общезначимой 
ценностной сферой, лидеров и культовых персонажей.

Хотя объединения, являющиеся предметом нашего 
анализа, и называются группами ненависти и это чувство 
является действительно профильным для них (табл. 1), 
все же есть и другие категории людей, с которыми эти 
группы каким-то образом выстраивают свои отношения 
(неприязнь меньшей интенсивности: презрение, недоверие, 
непонимание), а с некоторыми могут иметь и некие связи 
приязненности. Ясно также, что мы стараемся описать имен-
но эмоционально насыщенные (ненавистью, неприязнью 
или приязнью) отношения, так сказать, их задействованной  
смысловой «Вселенной». Многие категории людей нахо-
дятся попросту вне этих отношений, в зоне равнодушия 
и индифферентности, равно как и для многих сами эти 
группы – из области неизвестного.

Как видно из сопоставления распределения внимания 
исследуемых групп, объекты их ненависти имеют конкретные 
социальные адреса и устойчивые идентификации. Причины 
ненависти ожидаемы и понятны. Это всегда фрустрации 
и обиды. Независимо от того, насколько они реальны, от кого 
они происходят и насколько они социально необходимы, 
они повсеместно присутствуют в нашей жизни.

Группы ненависти так и названы в силу того, что нена-
висть к конкретным социальным адресатам определяет 
сам смысл существования этих объединений, когда людям 
интересна именно сильная нелюбовь к какой-то категории, 
группе («дружим против того-то и того-то»). Подобный 
объединительный импульс предопределяет и общие ценно-
сти, и структуры соответствующей активности (табл. 2). 
Сюда органично примыкают источники рекрутирования 
в группы ненависти. Они далеко не случайны: сюда приходят 
и остаются вполне определенные люди.

Анализ-сопоставление ключевых ценностей исследуемых 
сообществ приводит к довольно неожиданному выводу: 
они разделяют эмансипационный порыв, но весьма специ-
фического свойства. Это свобода от ряда обязательств, 
накладываемых обществом, некоторых традиций, перекра-
ивание в свою пользу соотношения разрешений и запретов. 
Именно подобной новой свободой они и привлекатель-
ны для молодого поколения, являющегося их основным 
«электоратом». Они стремятся освободиться от тирании 
противоположного пола, а в действительности – установить 
свой новый контроль.

Ценности сообществ трансформируются во вполне ожи-
даемые цели, задачи и средства, иначе бы терялся сам смысл 
объединения людей в сообщества. И здесь очень важно 
разобраться в том, к чему реально стремятся эти группы 
и как это подается. Реальные цели довольно-таки очевидны 
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Табл. 2. Ключевые ценности гендерных сообществ 
Tab. 2. Key values of gender communities

23 Радфем-парадигма // Womenation.org. Режим доступа: http://womenation.org/radfem-paradigm/ (дата обращения: 16.10.2020).

Группа
Ключевые  
ценности

Контекст происхождения 
ценностей

Паттерны  
активности

М
ас

ку
ли

ст
ы

возвращение к патриархальному 
строю, национализм (запрет на 
межрасовые браки). В отношения 
с женщинами лучше не вступать, если 
вступать, то для того чтобы лишь 
«попользоваться», и тем более 
не жениться

молодые лица мужского пола 
(≈14–30 лет), переживающие 
сексуальные фрустрации, склонные 
к девиациям из-за трудной жизненной 
ситуации. Коммуникации с противо-
положным полом разрушены или 
носят фрагментарный характер

пропаганда идеалов движения, 
коллективные набеги в комментарии 
к постам феминисток в соцсетях, 
«проверки» на честность женщин в 
Рунете, сходки (офлайн) местных 
групп: игра в футбол, обучение 
стрельбе и дракам

Ра
дф

ем
ки

ненависть к «патриархату» (системе 
мужского господства и насилия) 
и социальному Стокгольмскому 
синдрому женщин, сепарация 
и женская группальность, формирова-
ние особого классового (само)
сознания женщин, неприятие 
секс-позитивности23 

фрустрированные неудачами брака 
и отношений с мужчинами молодые 
женщины (≈16–30 лет), изверившие-
ся в противоположном поле; идейные 
женщины более старших возрастов

отказ от общения с мужчинами 
в радикально-феминистских группах. 
Сестринство – союзничество между 
женщинами. Упреждающее насилие 
(изучение боевых искусств)

и связаны все с тем же профилирующим чувством ненави-
сти к определенным группам. Это всегда месть обидчикам 
(коварным женщинам либо мужчинам-сексистам) и их пре-
зрение. Все это, однако, непременно маскируется благовид-
ными прикрытиями: «борьба с реальным матриархатом 
в стране», «политическая организация для разрушения 
системы половых классов: освобождение женщин». Вместе 
с тем надо отдавать себе отчет, что для известной настро-
енной идеалистически части людей это не благовидное 
прикрытие, а жизнеобразующие цели.

Неотъемлемым признаком любой новой субкультуры 
является создание словаря специфических понятий, которые 
востребованы для создания своей особой картины мира 
(тезаурус), предстающей в серии повторяющихся «класси-
ческих» рассказов, типичных повествований (нарративов). 
В понятиях предстает значимое окружающее с определен-
ного угла зрения, профильного для данной субкультуры, 
а нарративы сюжетно раскрывают понятия, складываясь, 
как паззлы, в некое характерное мировоззрение (табл. 4).

Для этих субкультур характерна ярко выраженная рече-
вая агрессия, обилие ненормативной лексики, сознательное 
искажение и снижение речевых средств. В тезаурусе преоб-
ладают оскорбительные характеристики, прежде всего, своих 
врагов (принцеждалки, фемло, мужло). Нарративы созданы 
как для запечатления своей неординарности и монументаль-
ности, так и обуздания врага. Среди них почетное место 
занимают именно насильственное обуздание ненавистника: 
сексуальное хищничество, контроль над сексуальностью 
и шоковые техники.

Вполне естественно возникновение символического ряда, 
сопровождающего появление каждой новой субкультуры 
во всевозможной гамме ее самовыражения. Сюда включа-
ется и чистая символика, т. е. абстрактные стилизованные 
изображения или обозначения; повседневная атрибутика, 
или сопутствующие характерные одежда, обувь, стрижка, 
и атрибутика, специфичная именно для современной медий-
ной (интернет-)культуры, – особое визуально-звуковое 
сопровождение.

Табл. 1. Объекты ненависти гендерных сообществ 
Tab. 1. Objects of hatred in gender communities

Группа
Объекты  

ненависти
Причины  

ненависти
Неприязненные 

категории
Приязненные категории

М
ас

ку
ли

ст
ы

феминистки и женщины, 
«пораженные высокомери-
ем, потребительским 
и злобным отношением 
к мужчинам», ЛГБТ- 
сообщество

переоценка маскулинности, 
триумф феминизма, 
дискредитация образа 
мужчины и отца посред-
ством СМИ, социальных 
стереотипов, культуры 
и искусства

«алени» или «баборабы» – 
мужчины, подчиняющиеся 
женщинам; политическая 
элита страны, насаждающая 
матриархат; леворадикалы, 
афроамериканцы

русские националисты 
(«Русские марши»), 
правые движения, 
национал- радикалы

Ра
дф

ем
ки

мужчины-сексисты, 
сообщества «в защиту 
мужчин», правые радикалы

физическое, психологиче-
ское и сексуальное насилие 
над женщинами, выученная 
беспомощность и виктими-
зация женщин 

остальные мужчины, 
замужние женщины 
(«детные»), воспринимае-
мые как привилегированные 
пособницы патриархата

либеральный феминизм, 
левые интеллектуалы
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Табл. 3. Цели гендерных сообществ 
Tab. 3. Goals of gender communities

Группа Цель Задачи Средства достижения

М
ас

ку
ли

ст
ы отношения с женщиной 

без обязательств, на 
своих условиях. Создание 
систем по контролю 
женщины

борьба за женскую нравственность, 
против женской продажной любви 
и женских измен

распространение идей в Рунете (просвещение), 
интернет-активность в противостоянии неприязнен-
ным группам. На повестке дня вступление в политику: 
борьба против «лжеизнасилований», алиментной 
системы, создание политической партии

Ра
дф

ем
ки

дискредитация, выраже-
ние всяческого презрения 
мужчинам- сексистам

предельно возможная автономиза-
ция от мужчин, борьба против 
порнографии и секс- индустрии, 
контроль над своей репродуктив-
ной функцией и собственным телом

обличение андроцентризма в экономической, обще-
ственной и символической системах, деконструкция 
патриархального языка, создание женских сепариро-
ванных пространств (группы роста самосознания, 
пересоциализация), целибат (не замужество), полити-
ческий активизм, контркультурная революция

Табл. 4. Лингвистические особенности дискурса 
Tab. 4. Linguistic features of discourse

Группа Особенность Тезаурус Основные нарративы

М
ас

ку
ли

ст
ы

стремление к демонстра-
ции «крутизны» 
(брутальность, насилие) 
и показной рассудочно-
сти, широкое использо-
вание ненормативной 
лексики, обилие 
неологизмов

real man, маносфера, альфа- 
мужчины, камрады, ОЖП (особы 
женского пола), СДС (с**и – дуры – 
стервы), РСП (разведенка 
с прицепом), Наташки, Ваньки, 
баборабы, фемло, петушня, 
гиноцентризм, принцеждалки

Господство вагины и ЛГБТ. Горестная жизнь подкаблуч-
ников («аленей»). Загнивание Запада, падение 
мультикультурализма. Возрождение русского духа. 
Расистские сюжеты об ущербности небелых рас. 
Проектирование «идеальной женщины»: честна, 
услужлива, порядочна, покорна и верна. Сексуальный 
хищник, получает секс от кого хочет

Ра
дф

ем
ки

чрезмерная эмоциональ-
ная возбудимость, 
скандальность и вербаль-
ная активность, 
показное и избыточное 
использование ненорма-
тивной лексики, обилие 
неологизмов

мужло, чайлдфри, неопатриархат, 
научение беспомощности, 
менсплейнинг, сестринство, 
внутренняя мизогиния, пересоциа-
лизация, мизандрия, патриархаль-
ная андроцентричная Рашка

Борьба с мужчинами как половым классом. Создание 
групп роста самосознания. Разоблачение культуры 
изнасилования и сутенерского лобби. Контроль над 
внешностью, сексуальностью и репродуктивностью. 
Любовь – инструмент подчинения женщин

Табл. 5. Символика гендерных сообществ 
Tab. 5. Symbols of gender communities

Группа Символ Атрибутика Популярные визуальные образы Музыка

М
ас

ку
ли

ст
ы сжатый кулак, 

заключенный 
в щит, копье 
Марса (♂)

пурпурный цвет, стиль 
милитари: короткие 
стрижки, соответству-
ющие одежда и обувь

«Матрица», красная таблетка, полуголые 
культуристы и киномачо, внедорожники, непри-
глядность сексуальных меньшинств, гримасы 
леволиберальной политкорректности, воинствен-
ность, мужественность

металл, рэп, индастриал, 
но обязательно в стиле 
мужественности, 
воинственности 
и пафоса

Ра
дф

ем
ки

сжатый кулак, 
заключенный 
в зеркало 
Венеры

лиловый, мода на 
мужские вещи, 
свободные объемы, 
херитедж и стрит-фэшн, 
на стиль Фиби Файло 
и Стеллы Маккартни

горестная история многовекового угнетения 
женщин, постепенное пробуждение женского 
самосознания, всеобъемлющие иезуитские системы 
контроля над женщинами со стороны неопатриар-
хата, сепарация и новые формы жизни женщин: 
контроль над собственным телом (самооборона) 
и сознанием

тексты песен с соответ-
ствующим содержанием 
(свободная женщина) 
от поп-музыки до «панк 
рок феминизма»

Сопоставление символики исследуемых субкультур при-
водит к любопытным выводам. Бросаются в глаза явно общие 
черты этих субкультур: агрессивность (сжатые кулаки), 
близкие цвета и стили, обилие пафоса, тяготение к воин-
ственности (милитари) и насилию в визуальных образах.

Степень выражения связей с традициями и общезна-
чимой ценностной сферой весьма важна при анализе сте-
пени развитости субкультуры, которая оформляется рано 
или поздно при достаточно длительном существовании 
групп, объединенных единым профильным интересом,  
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в особенности если он достаточно акцентирован, как в случае 
с нашими группами. Анализ этой характеристики показыва-
ет, насколько далеко зашел процесс самоотделения и самоот-
личения: как от бэкграунда самого общего плана (корневых 
традиций отечественной культуры), так и от современного 
культурного контекста. Оформление собственных традиций 
и проведение акций показывает, насколько далеко группы 
продвинулись на пути «субкультурного строительства» 
в складывании уже своих характерных культурных форм.

С точки зрения отношения к общезначимым традициям 
маскулистами приветствуется «естественное» разделение 
функций, жизненных стилей мужчин и женщин, женское 
целомудрие. Представители течения отмечают, что сегодня 
в обществе установился матриархат: активно навязывается 
демонизация мужчин и идеализация женщин. Среди громких 
акций можно назвать преследование россиянок, вступавших 
в личные отношения с иностранцами на Чемпионате мира 
по футболу летом 2018 г.

Сторонницы радикального феминизма отвергают т. н. 
общепринятые традиционные ценности как патриархат-
ные и дискриминирующие женщин, признают лишь свои 
традиции, начиная с эпохи Просвещения: либеральный, 
марксистский, социалистический феминизм, суфражизм, 
квир-феминизм, политическое лесбийство. Критически 
относятся даже к либеральным ценностям (свобода, выбор) 
как дезориентирующим аутентичные женские группы и при-
крывающим культуру изнасилования и сутенерское лобби. 
Себя позиционируют как идейного преемника американ-

24 Политкорректный перевод – «Бунт Вагин». В феврале 2012 г. несколько девиц выплясывали в православных храмах, сделали ролик и выложили 
на YouTube.
25 В 2018 г. группа либеральных журналисток обвинила председателя комитета Думы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных 
домогательствах.
26 Создатель крупнейшего сообщества Мужское государство в ВКонтакте (свыше 150 тыс. подписчиков, запрещено Роскомнадзором), в декабре 
2018 г. приговорен к двум годам лишения свободы условно по ст. 282 УК РФ за возбуждение ненависти к женщинам.
27 Автор резонансных книг «Прикладная этология человека», «Женщина. Учебник для мужчин» и др.
28 Создатель паблика Мужское просвещение (около 20 тыс. подписчиков), автор десятка книг, блогер.
29 Первый в 2014 г. убил 6 человек. Перед самоубийством выложил на YouTube рассказ о своих взглядах: о ненависти к женщинам за то, что к 22 годам 
остался девственником и даже ни разу не целовался. Второй вдохновлялся его примером, наехал на минивэне на пешеходов – 9 человек погибли 
и 14 были ранены; жертвы – преимущественно женщины.
30 Писательница, автор многих книг, в том числе «Манифеста Феминистского движения России».
31 Авторка «SCUM Manifesto», стреляла в Энди Уорхола (1968).
32 Женщины в роли врага: пересечение ультраправой идеологии и антиженского насилия. Отчет Анти-Диффамационной Лиги. США, 2018. 5 с.

ского радикального феминизма 60–70-х гг. ХХ в. Наиболее 
обсуждаемыми являются такие события, как учреждение 
интернет-премии «Сексист года», несанкционированные 
уличные акции протеста (Accion positive, КД-16), «панк- 
молебен» Pussy Riot24, «дело Слуцкого»25, лоббирование 
«закона о профилактике домашнего насилия».

Как можно видеть из сопоставления отношения групп 
к традициям и общезначимой ценностной сфере, а также 
их притязаний на собственное культурное оформление, они 
имеют достаточно выраженный контркультурный характер.

Завершающая рубрикация позволяет в некоторой степени 
персонализовать в общем то абстрактные для привычного 
чувственно-личностного восприятия, пребывающие в элек-
тронном пространстве и в мерцании мониторов компьютеров 
«сущности» данных рунет-сообществ. Естественно, следует 
отдавать себе отчет в условности приписывания качеств 
«лидерства» и «культовости» тем или иным личностям – 
для многих участников групп они могут и не быть вполне 
таковыми. Однако в целом на основе массивов информации 
об этих группах можно выставить их в качестве достаточно 
характерных ориентиров.

Итак, по итогам проведенного исследования получены 
следующие результаты:

1. На основе анализа контента социальных сетей 
и интернет- аккаунтов при помощи разработанного тезауру-
са выявлены интернет-сообщества с характерной риторикой 
ненависти: маскулисты (традиционалисты) и радфемки 
(радикальные феминистки).

Табл. 6. Персонализация: лидеры и культовые персонажи 
Tab. 6. Personalization: leaders and cult characters

Группа Лидеры Культовые персонажи Персонифицированные враги

М
ас

ку
ли

ст
ы Владислав Поздняков26, 

Олег Новоселов27, 
Александр Бирюков28 

Дональд Трамп, инцелы Эллиот 
Роджер и Алек Минассиан29 

лидеры отечественных феминисток 

Ра
дф

ем
ки

Ольгерта Харитонова30, 
Александра Митрошина 
и Ника Водвуд (2,8 млн 
и 158 тыс. подписчиков 
в Instagramm)

Валери Соланас31, Андреа Дворкин, 
Кейт Миллет, Суламифь Файерсто-
ун, Эдриенн Рич, Моника Виттиг

лидеры отечественных маскулистов, Дональд Трамп, 
ультраправые публицисты Роджер Делвин, Эндрю 
Энглин, Грег Джонсон, Лана Локтев32, секс-турист 
Дарьюш Вализаде, больше известный как Roosh V. Руш
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2. Установлены основные интернет-ареалы и аккаунт- 
дислокации подобных групп ненависти, примерные вари-
ации их представленности в социальной сети ВКонтакте.

3. Составлены содержательные «паспорта» их основных 
мировоззренческих и субкультурных характеристик, став-
шие основой для последующего сопоставительного анализа.

Заключение
Подтверждена исходная гипотеза о том, что имеется ряд 
сходных интернет-объединений, отличных от других объе-
динений вызывающе опасным для социума признаком. Это 
ненависть определенной группы людей к другим по одному 
общему основанию. В группы ненависти объединяются люди, 
полагающие себя униженными и обиженными некими общи-
ми «другими». И хотя опыт унижения и обид отдельных 
людей конкретен, он экстраполируется на всю категорию 
обидчиков. Неудачи и унижения в индивидуальном опыте 
общения с конкретными женщинами и мужчинами стано-
вятся вмененной атрибутикой всей противополагаемой 
категории, а именно «плохих» (практически всех) женщин 
и мужчин. Так формируются и объект ненависти, и прочное 
объединительное начало существования этих групп.

Другой признак – это попытка перекроить традиционно 
установившееся соотношение разрешений и запретов, 
утвердив тем самым свою новую свободу. Радикальные 
гендерные группы стремятся освободиться от тирании 
противоположного пола, а в действительности – установить 
свой новый контроль.

Следующий общий признак – «двойная бухгалтерия» 
целей и средств: одни для презентации, другие для вну-
треннего негласного взаимопонимания и эмоционального 

единения. Подобная бухгалтерия нужна для нормализации  
своей субкультуры, придания ей респектабельности, 
а себе – чувства неординарности, особой значимости и роли 
в обществе, истории, повседневной жизни для упреждения 
обвинений в экстремизме и ненависти.

Общей является и ярко выраженная речевая агрессия, 
обилие ненормативной лексики, сознательное искажение 
и снижение лингвистических средств: преобладание в тезау-
русе оскорбительных характеристик, в нарративах – сюжетов 
собственной исключительности и обуздания врага. Другие 
явно общие черты в символике: агрессивность, тяготе-
ние к воинственности и насилию в визуальных образах. 
Отличия – в степени развитости символики, зависимой 
от степени присутствия групп офлайн.

Наконец, на основе сопоставления можно умозаключить, 
что они определенно уже стали субкультурами, имеют 
устойчивую демографическую базу своего воспроизвод-
ства: молодых мужчин и женщин, часть которых неизбежно 
получают свой фрустрационный опыт в общении с про-
тивоположным полом. А поскольку поколения постоянно 
обновляются (на подходе всегда все новые и новые), их база 
постоянна, что обеспечивает устойчивость воспроизводства. 
Следует ожидать интенсификацию процессов их субкуль-
турного строительства. Полагаем, что их следует признать 
социально-вредоносными группами, уже причиняющими 
серьезный социальный вред существенным нарушением 
эмоционального, психического самочувствия больших групп 
людей. Необходимо разработать мировоззренческо-идеоло-
гические превентивные меры просвещенческого характера 
и ограничивающие их интернет- и офлайн- активность пра-
вовые регламентации.
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Аннотация: Предметом исследования являются конституционные меры защиты от гендерной дискриминации, суще-
ствующие в европейской модели прав человека, их законодательное закрепление, практика применения. Цель – раскры-
тие содержания категорий равноправия, недискриминации, защиты от дискриминации и их аспектов в европейской 
модели прав человека; изучение системы конституционно- правовых средств и способов защиты от дискриминации, 
их появления и применения, анализ их эффективности и необходимости. Для более детального рассмотрения пробле-
мы выбран пример гендерной дискриминации в семейно-бытовой и политической сферах, особое внимание уделено 
так называемым гендерным законам. На протяжении веков женщины страдали от проявлений дискриминации, пол-
ное равенство в правах с мужчинами отсутствует до сих пор, поэтому особое регулирование в отношении женщин 
оправдано, однако главный вопрос – до какой степени. В работе исследуются нормы не только конституций, но и теку-
щего законодательства (если его нормы являются логическим продолжением конституционно значимого принципа 
недискриминации), практика органов конституционного контроля, специальных органов, элементы национального 
правосознания. Методологическую основу работы составили диалектический метод (логический метод, анализ и синтез, 
моделирование) и специальные методы. Посредством формально-юридического метода проанализированы и истолко-
ваны нормы законодательств европейских стран и Европейского союза, реализация которых направлена на обеспечение 
гендерного равенства и уменьшение последствий дискриминации. С применением конкретно-исторического метода 
изучены государственно-правовые события и факты, их влияние на формирование современных конституционных мер 
защиты. Системный метод позволил осуществить анализ законодательства изучаемых государств, практики существова-
ния специализированных органов и их деятельности в тесной взаимосвязи. Равенство человека с другими – это свобода 
его выбора (кем он является, чем хочет заниматься) и свобода реализации этого выбора без навязанных обществом 
стереотипов поведения, но с учетом культурных особенностей. В рамках европейской модели прав человека основное 
внимание уделено таким конституционно-правовым мерам защиты от дискриминации, как реформирование законода-
тельства и практика, формируемая специализированными органами конституционного контроля (управление). Порой 
такие меры демонстрируют свою несостоятельность и используются как способ маскировки реальных проблем или 
манипуляции. Тема будет иметь дальнейшее развитие в целях изучения и обоснования системы универсальных консти-
туционно-правовых средств и способов защиты от дискриминации.

Ключевые слова: права человека и гражданина, положение личности, гендерное законодательство, принцип равен-
ства, равноправие, практика
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Введение
В теории права идея защиты от дискриминации имеет прямую 
связь с правами человека, которые являются необходимой 
составляющей, элементом статуса (правового положения) 
личности, наряду с гражданством, правосубъектностью, обя-
занностями, правовыми принципами и гарантиями [1, с. 573]. 
Существуют различные классификации вариантов регу-
лирования прав человека, сложившихся в разных странах. 
Самым распространенным и часто упоминаемым юристами 
является выделение т. н. моделей прав человека на основе 
цивилизационного подхода: западной (классической или 
европейской), исламской, индобуддийской, африканской 
(традиционалистской), китайской (конфуцианско- китайской) 

и японской [2]. Одним из значительных плюсов подобной 
классификации является то, что таким подходом охватывается 
большинство стран земного шара. Страна относится к той 
или иной модели в зависимости от того, какие ценности 
и принципы лежат в основе правового положения челове-
ка, каково соотношение интересов личности и интересов 
большинства, общества, государства [2]. Классификация 
служит цели более глубокого познания сути явления, которое 
встречается во всех классифицируе мых объектах.

При анализе модели прав человека применительно к кон-
кретной стране важно учитывать не только то, как ее элементы 
воплощены в законодательстве, но и то, как они действуют 
на практике. «Формальное восприятие универсальных  
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правовых стандартов <...> и нормативное закрепление новых 
институтов прав и свобод не ведет к их автоматическому 
действию на практике» [3, с. 65], ведь «глубокое влияние 
на право любой страны оказывает правовая культура, уро-
вень правосознания, правовая идеология и психология» 
[4, с. 117]. «Вводя понятие "гендер" в обиход современного 
человека и тем более возводя его на уровень государствен-
ного понятийного аппарата, нельзя забывать о националь-
ных устоях общества. Веками формирующееся понимание 
об институте брака, семьи, воспитания, нравственности, 
приличия невозможно кардинально изменить путем при-
нятия конкретного нормативно-правового акта» [5, с. 13].

Явления дискриминации и неравенства существуют даже 
в благополучном обществе и государстве, принадлежащем 
к любой из моделей прав человека, что связано с самой при-
родой человека и реально существующей ограниченностью 
ресурсов. В силах государства и общества лишь свести 
неравенство к минимуму, сделать его проявления менее 
явными. В каждом обществе или государстве по определен-
ным причинам, в том числе историческим и политическим, 
та или иная область жизни оказывается наиболее остро 
подверженной проблеме дискриминации.

Говоря обобщенно, существует два вида конституци-
онно значимых мер, направленных против дискримина-
ции. Первый связан с постепенным изменением качества 
социаль ного мышления, правосознания, трансформацией 
социально- экономического контекста («путь улучшения 
обычаев и традиций» [6, с. 19]). При этом под правосозна-
нием понимается одна из форм человеческой жизни, «духов-
ная основа бытия государства и общества» – сложившееся 
в обществе общее представление о праве как моральной, 
этической и духовной основе жизни; представление, соглас-
но которому представители общества судят о существую-
щем праве, законах, государстве, общественных явлениях 
и моральных ценностях [7, с. 73]. Второй «заключается 
в предоставлении специальных прав какой-либо ущемлен-
ной группе» [4, с. 19]. К нему относится, помимо прочего, 
практика создания специальных органов и механизмов, 
направленных на борьбу с дискриминацией. Для достиже-
ния положительного результата необходимо согласованное 
применение обоих видов конституционно значимых мер.

Данная статья посвящена анализу европейской модели 
прав человека и особенностей тех мер защиты от дискрими-
нации, которые созданы в ее рамках. Среди всего многооб-
разия видов дискриминации в качестве примера и основы 
исследования была выбрана гендерная дискриминация, что 
обусловлено несколькими причинами:

1 В теории принято выделять негативную и позитивную дискриминацию. Для борьбы с дискриминацией порой применяются т. н. позитивные 
действия: выражение преднамеренного предпочтения, предоставление определенных преференций каким-либо группам лиц, которые подвергались 
дискриминации. Желаемый результат их применения – компенсация уже существующей ситуации дискриминации. Такие меры могут называться 
в разных государствах по-разному: позитивные действия, обратная / позитивная дискриминация. Остается вопросом, насколько допустимо приме-
нение позитивных мер и каковы их пределы, т. к. ими может быть создана новая ситуация дискриминации, в которой ранее дискриминируемое лицо 
будет в неоправданно привилегированном положении.
2 В Испании, Швеции, Франции, где помимо закона с определенной периодичностью принимаются планы по предотвращению и борьбе против 
насилия над женщинами, – это единый правовой акт. В Германии это содержащиеся в различных законах и иных подзаконных актах нормы, но их смысл 
и механизм более чем сходны (учитывая правовую гармонизацию).

• именно в вопросе гендерной дискриминации государ-
ствами было опробовано большое количество средств 
защиты, включая конституционные, соответственно, 
сформировалась определенная практика их примене-
ния, которую возможно подвергнуть анализу;

• гендерные вопросы на сегодняшний день – одни 
из самых дискуссионных и широко обсуждаемых, 
в частности благодаря активности феминистических 
движений, предоставлению женщинам ряда новых 
прав (за последний век) и множеству судебных про-
цессов, связанных с вопросами их реализации, а также 
защитой женщин от гендерного насилия;

• именно в ситуациях, связанных с гендерными про-
блемами, особо заметен новый вид т. н. позитивной 
дискриминации и уже поставлен вопрос о пределах 
ее допущения1;

• существует мнение, что гендерная дискриминация – 
один из первых видов дискриминации, с которым 
столкнулось человечество и который затронул все 
страны мира.

При учете того, что страны Европы в современных 
условиях стремятся к гармонизации законодательства 
и практики, для проведения анализа конституционных мер 
защиты от гендерной дискриминации европейской модели 
прав человека составлять обзор законодательства и практики 
его применения всех европейских стран не представляется 
необходимым. Для проведения анализа взят пример зако-
нодательного регулирования и практики его реализации 
в Испании и Франции.

Испания – одна из первых стран мира, где начал действо-
вать специальный закон по защите женщин от гендерного 
насилия (схожие законы позднее приняты и в остальных 
европейских странах2) и связанные с ним нормы различных 
отраслей права, предусматривающие применение целого 
ряда специфических методов и создание специализиро-
ванных органов. Здесь уже сложилась судебная практика 
и заметны последствия действия закона, а также реакция 
общественности. Франция – первая страна, в которой при-
нят закон, направленный на увеличение количества женщин, 
участвующих в политической жизни страны.

Согласно данным статистики, за 2018 г. Бельгия, Дания, 
Франция, Латвия, Швеция и Люксембург якобы практически 
полностью решили проблему гендерной дискриминации. 
В рамках статистического исследования была проанализи-
рована ситуация в 187 странах и то, насколько гендерное 
законодательство защищает права женщин, в результа-
те чего составлен «рейтинг гендерного неравенства»,  
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в соответствии с которым в вышеназванных странах «жен-
щины и мужчины абсолютно равны в правах»3.

Права человека и идея защиты от дискриминации
В европейской традиции права человека «рассматриваются 
как естественные, неотчуждаемые и непосредственно дей-
ствующие», они не созданы государством, а сами по себе 
«определяют смысл и назначение функционирования 
государственных институтов» [8, с. 129]. Для европейской 
модели прав человека в ее современном виде характерен 
определенный человекоцентризм, признание преобладания 
интересов личности над интересами общества и государ-
ства. И хотя сегодня Европейский Суд по правам человека 
(ЕСПЧ) констатирует, что демократия основана на ком-
промиссе, требующем определенных уступок от людей4, 
это звучит как чистая декларация.

Запрет дискриминации получил закрепление в ст. 14 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (далее – 
Европейская конвенция), в которой содержится гарантия 
равного обращения с людьми при осуществлении ими 
упомянутых в статье прав. Протокол 12 к Европейской 
конвенции расширяет сферу запрета дискриминации, гаран-
тируя равное обращение при осуществлении любого права.

Учредительными договорами Европейского союза (ЕС), 
в частности ст. 13 Договора о Европейском Союзе, дискри-
минация запрещена5. При этом применение этой статьи 
должно быть обеспечено в национальных правовых системах 
государств-членов. Рамочное решение Европейского совета 
обязывает все государства-члены ЕС вводить уголовные 
санкции в отношении подстрекательства к совершению 
насильственных действий или разжигания ненависти на осно-
вании расы, цвета кожи, происхождения и иных признаков6.

Важно отметить, что Европейской конвенцией на госу-
дарства возложена ответственность за защиту упомянутых 
в ней прав и свобод, но им предоставлена необходимая сво-
бода усмотрения. Представители юридического сообщества 
обосновывают такой подход тем, что права человека имеют 
собственную (национальную) логику, которая вытекает 
из того факта, что изначально они получили свое закрепле-
ние именно во внутренних конституционных документах, 
а лишь потом стали частью международного права [9]. Тем 
не менее это обязательство и уступка не означают возмож-
ность государств принимать меры, которые противоречат 
Европейской конвенции или ущемляют права граждан.

3 Подсчитаны масштабы гендерного неравенства в России // Lenta.Ru. 28.02.2019. Режим доступа: https://lenta.ru/news/2019/02/28/inequality/ 
(дата обращения: 01.10.2019).
4 Дело «Рефах партиси (Партия благоденствия) (Refah Partisi (Welfare Party)) и другие против Турции». Постановление ЕСПЧ от 13.02.2003 // 
СПС КонсультантПлюс.
5 Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 07.02.1992) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // Гарант. Режим доступа: http://base.
garant.ru/2566557/ (дата обращения: 01.10.2019).
6 О борьбе с некоторыми формами и выражениями расизма и ксенофобии посредством уголовного права. Рамочное решение 2008/913/JHA Совета 
от 28.12.2008 // Официальный журнал ЕС. 06.12.2008. L. № 328. С. 55.
7 Абдулазиз, Кабалез и Балкандали против Соединенного Королевства (Abdulaziz, Cabales and Balkandali vs the United Kingdom). Постановление 
ЕСПЧ от 28.05.1985 // СПС КонсультантПлюс.
8 Руководство по европейскому антидискриминационному праву. Агентство ЕС по защите основных прав; Совет Европы / ЕСПЧ, 2012. С. 14.
9 Там же. С. 17.

ЕСПЧ провозгласил позицию, согласно которой не вся-
кое различие в обращении является дискриминацией, а лишь 
если оно не имеет в своей основе объективной и разумной 
мотивировки, т. е. не преследует «цель, предписанную 
законом», или если разница оказывается несоразмерна 
по отношению к преследуемым целям7.

В законодательстве стран ЕС сегодня можно наблю-
дать процессы становления «европейского антидискрими-
национного права» (non-discrimination law) [10]. Появление 
данного термина позволяет говорить о существовании 
в ЕС «единой системы правил, касающихся запрета дис-
криминации, однако, в действительности, оно включает 
множество контекстов»8, т. к. есть две европейские систе-
мы защиты прав: в рамках ЕС и на основе Европейской 
конвенции. Это является особенностью ЕС, в котором 
проявляются тенденции стремления к гармонизации, объ-
единению и унификации законодательного регулирования. 
Также действуют документы, изданные ООН. По сути, 
одновременно действуют три системы норм, не считая 
национальных.

Как констатируют исследователи, в ЕС до 2000 г. антидис-
криминационное право «применялось только в контексте 
трудоустройства и социального обеспечения и охваты-
вало только основание, связанное с половой принадлеж-
ностью»9. В 2000 г. принят ряд специальных директив: 
Директива о равенстве в сфере труда запретила дискри-
минацию на основании сексуальной ориентации, религи-
озных взглядов, возраста и инвалидности в сфере трудоу-
стройства; Директива о равенстве независимо от расового 
и этнического происхождения запретила дискриминацию 
на основании расового и этнического происхождения в сфе-
ре трудоустройства, при доступе к системам социальной 
защиты и социального обеспечения. В 2004 г. Директива 
о равенстве полов в доступе к товарам и услугам расширила 
сферу действия запрета дискриминации. Хартией об основ-
ных правах, с 2009 г. ставшей юридически обязательным 
документом, в ст. 21 установлен запрет дискриминации 
по широкому кругу оснований.

На надгосударственном уровне Советом Европы при-
няты документы, в которых подчеркивается необходимость 
не только законодательного закрепления, но и реального 
обеспечения гендерного равноправия. Таким документом, 
например, является Декларация о равенстве между жен-
щинами и мужчинами как главный критерий демократии,  
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принятая на Европейской конференции Совета Европы 
в 1997 г. в Стамбуле. В ней содержатся рекомендации 
Комитету Министров Совета Европы по достижению 
гендерного равноправия. Приложением к ней явля-
ются Многоцелевые стратегии, направленные на дости-
жение равноправия женщин и мужчин.

Подобные нормы и гарантии существуют и на нацио-
нальном уровне. Ряд специфических правовых положений 
напрямую продиктован историческими особенностями 
конкретного государства. «В Болгарии, например, действует 
специальное положение, которое прямо устанавливает, что 
всякий болгарский гражданин имеет право на свободный 
выбор имени. Это связано с тем, что в Болгарии в период, 
так называемого, возродительного процесса осуществлялась 
политика принудительной смены имен болгарских граждан» 
[9, с. 23]. Данный период имел место в 80-х гг. XX в., когда 
была произведена насильственная смена имен почти 1 млн 
болгарских этнических турок.

Помимо широкого закрепления и стремления к претво-
рению в жизнь принципа недискриминации, для европей-
ской модели характерны и поиск дискриминации во всех 
областях жизни (большинство норм права априори имеет 
не совсем пропорциональное воздействие на людей [11]), 
и определенный перегиб в равноправии, когда стремление 
к нему приобретает агрессивные формы и становится 
потенциально опасным для общественной нравственности 
и сознания индивидов, что будет проиллюстрировано далее.

Специфика борьбы с гендерной дискриминацией в евро-
пейской модели прав человека будет рассматриваться пре-
имущественно в двух сферах: семейно-бытовой и поли-
тической (с обращением к проблемам, существующим 
в трудовой сфере).

Семейно-бытовая сфера и гендерное 
законодательство
В Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе 
с насилием в отношении женщин и домашним насилием 
указано, что «насилие в отношении женщин является одним 
из тех главных социальных механизмов, благодаря исполь-
зованию которых женщин заставляют занять подчиненное 
положение», и «домашнее насилие намного больше затра-
гивает женщин», но и «мужчины также могут стать жерт-
вами домашнего насилия»10. При ее принятии особо под-
черкивалось, что насилие в отношении женщин в первую 
очередь является проявлением «исторически неверного 
соотношения сил между женщинами и мужчинами, кото-
рое привело к доминированию мужчин и дискриминации 

10 Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием // Серия договоров Совета 
Европы. Стамбул, 11.05.2011. № 210. С. 5.
11 Там же. С. 9.
12 Испанская Конституция // Vivos Voco. Режим доступа: http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM (дата обращения: 11.10.2018).
13 Organic Act 1/2004 of 28 December on integrated protection measures against gender violence // European Institute for Gender Equality. Режим 
доступа: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/resources/spain/ley-organica-1-2004-de-28-de-diciembre-de-medidas-de-proteccion-integral-
contra-la-violencia-de-genero (дата обращения: 11.10.2018).

в отношении женщин» [12, с. 4]. Конвенцией подчеркнуто, 
что ее основная цель – создание свободной от насилия 
над женщинами Европы, что предполагает «установление 
крепкой связи между гендерным равенством и преодолением 
насилия в отношении женщин» [12, с. 4].

В Конвенции закреплено, что государства обязаны при-
нимать необходимые меры «по внедрению изменений 
в социальных и культурных моделях поведения женщин 
и мужчин с целью искоренения предрассудков, обычаев, 
традиций и любой иной практики, которые основаны 
на идее неполноценности женщин или стереотипных пред-
ставлениях о роли женщин и мужчин»11. На первый взгляд, 
звучит более чем верно, но, к сожалению, таким красивым 
лозунгом можно уничтожить и оправданные национальные 
традиции, и специфику регулирования.

Принцип гендерного равноправия находит свое отра-
жение в конституциях европейских государств и получает 
дальнейшее развитие в национальном законодательстве. 
К примеру, в ст. 14 Конституции Испании 1978 г. закрепле-
но: «не допускается какая-либо дискриминация по рожде-
нию, расе, полу,… по любым другим личным или социальным 
основаниям»; в ст. 32 содержится конкретизация этого 
положения для семейной сферы – «мужчина и женщина име-
ют право вступать в бракосочетание с полным юридическим 
равноправием»12. Статьей 122 установлено, что порядок 
организации, функционирования и управления судами 
регулируется Органическим законом. Органическим зако-
ном 6/1985 «О судебной власти» предусмотрено создание 
специализированных судов по вопросам гендерного наси-
лия (Juzgados de Violencia sobre la Mujer) с исключительной 
юрисдикцией. Подобные органы являются уникальными 
для Европы, в иных странах в основном предусмотрена 
особая упрощенная форма производства в рамках единой 
системы судов. 28 декабря 2003 г. в Испании был при-
нят Органический закон 1/2004 «О комплексных мерах 
по защите от гендерного насилия» (далее – Гендерный 
закон)13, испанцы обычно сокращают название закона 
до LIGV. В реквизитах закона указан 2004 г., т. к. он всту-
пил в силу 28 января 2004 г. В сети Интернет можно найти 
множество вариантов перевода названия данного закона 
на русский язык.

Гендерный закон – не первая попытка подобного регу-
лирования в Испании. В 1944 г. в ряд уголовных законов 
Испании было добавлено отягчающее обстоятельство презре-
ние к полу, которое предусматривало более суровые наказания, 
если жертвой преступления была женщина, а подозреваемым 
и виновным – мужчина. Положение действовало до 1983 г., 
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когда парламент отменил его. В то время общество рассма-
тривало отмену исключительно как позитивное явление14. 
Новый Гендерный закон ознаменовал очередной этап модер-
низации подобного регулирования, которое охватывает 
собой несколько основных сфер: уголовную, гражданскую, 
семейную и процессуальную, т. к. им учреждена система 
специализированных судов. Испаноязычные представители 
юридического научного сообщества подчеркивают, что подоб-
ные специализированные по определенному признаку суды 
функционировали в 1930-е гг. в Германии для рассмотрения 
дел, субъектами которых являлись евреи.

Согласно ст. 1 Гендерного закона, жертвой гендерного 
насилия считается женщина, пострадавшая от любого типа 
проявлений физического или психологического насилия 
со стороны лица, являющегося или бывшего ранее ее супру-
гом, либо лица, с которым ее связывают или связывали ранее 
отношения привязанности, в том числе при отсутствии 
совместного проживания. Уже в данной формулировке 
заключена одна из проблем гендерного законодательства: 
его нормы применимы только для защиты женщин.

На практике физическими и психологическими насильни-
ками может выступать как мужчины, так и женщины. По мало-
понятной причине в Гендерном законе закреплена норма 
исключительно о насилии, проявляемом мужчиной по отно-
шению к женщине. Таким образом насаждается стереотипное 
представление о мужчинах как о «домашних преступниках» 
и насильниках (при учете, что самим же Гендерным законом 
провозглашается борьба со стереотипами), что, в свою оче-
редь, создает презумпцию вины мужчин15.

Возвращаясь непосредственно к нормам Гендерного 
закона, следует обратить внимание на используемую в нем 
терминологию: установлена разница между гендерным 
и бытовым насилием. Первое может быть совершено только 
мужчинами и только в отношении женщин вне зависимости 
от конкретных мотивов. Если же женщина нападает на муж-
чину, это будет расценено как домашнее насилие, даже если 
оно будет совершено по причине ненависти к мужскому 
полу как таковому. За гендерное насилие нормами закона 
предусмотрено более суровое наказание, чем за домашнее16. 
Женщине, чтобы быть признанной жертвой гендерного 
насилия, необходимо засвидетельствовать факт его совер-
шения. Для этого необходимо получить обвинительный 
приговор суда, охранный судебный приказ или справку 
из прокуратуры о наличии признаков гендерного насилия.

Как отмечают исследователи, «в случае вызова полиции 
по эпизоду предполагаемого домашнего насилия вина авто-
матически возлагается на мужчину. Высока вероятность 

14 Kukuruyo. Spain gender laws: A country against men // Honey badger brigade. 18.02.2016. Режим доступа: http://honeybadgerbrigade.com/2016/02/18/
spain-gender-laws-a-country-against-men/ (дата обращения: 17.10.2019).
15 Onoh A. J. O. Spain gender equality and violence laws and their compliance with European Convention on Human Rights: a case of affirmative action 
against men // Gender violence and justice. 05.09.2015. Режим доступа: https://justiciadegenero.com/en/spain-gender-equality-and-violence-laws-and-
their-compliance-with-european-convention-on-human-rights-a-case-of-affirmative-action-against-men/  (дата обращения: 11.10.2018).
16 Kukuruyo. Spain gender laws…
17 Там же.
18 Appeal judgment of Provincial Court of Valencia № 000025/2014-02, SAP v 1307/2014, Resolution № 144/2014 // CENDOJ. Режим доступа: http://
www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/77ef2d74e18e2cd3/20140606 (дата обращения: 03.10.2020).

того, что даже если это он сделал вызов и именно у него 
на теле следы, указывающие на насилие, он будет помещен 
под арест»17. Примечательно, что, согласно ст. 1 Гендерного 
закона, женщине не нужно представлять доказательства 
или что-либо в подтверждение факта насилия. Ее устных 
показаний достаточно, чтобы инициировать длительное 
разбирательство. В качестве примера можно привести дело, 
рассмотренное апелляционным судом, в котором обвиня-
емый A. Cipriano был оправдан после того, как суд первой 
инстанции признал его виновным в совершении насилия18. 
Суд первой инстанции основал свое решение исключитель-
но на словах жертвы, суть которых заключалась в том, что 
обвиняемый в отсутствие какого-либо свидетеля назвал 
ее «женщиной легкого поведения».

Если судебной инстанцией признается наличие потенци-
ального риска для женщины-жертвы и необходимости при-
нятия мер по ее защите, то ей выносится специальное 
решение об этом – охранный приказ. Данный процесс может 
протекать как в рамках рассмотрения искового заявления 
о гендерном насилии, так и на основании ходатайства жен-
щины (даже если исковое заявление не подано). В приказе 
прописываются конкретные меры по защите женщины, 
носящие социальный, уголовный и гражданский характер, 
и, в случае необходимости, по защите ее детей. Получение 
охранного приказа – доказательство присвоения стату-
са жертвы гендерного насилия, влекущее признание за жен-
щиной прав в соответствии с Гендерным законом. Вместе 
с охранным приказом женщины получают целый набор прав. 
Так женщинам-жертвам предоставляется возможность:

• получить правовую помощь бесплатно вне зависимости 
от финансовых возможностей;

• получить финансовую поддержку от государства;
• получить помощь в трудоустройстве на новое рабочее 

место или в восстановлении на прежнем рабочем месте;
• получить психологическую и социальную поддержку;
• осуществить ряд специальных трудовых прав для пре-

дотвращения ухода с рынка труда (например, право 
на временное прекращение трудовой деятельности 
с сохранением рабочего места до шести месяцев; неявка 
или опоздание на работу не считаются нарушением 
трудового распорядка, если факт гендерного насилия 
подтвержден социальными службами или органами 
здравоохранения; признание увольнения женщины 
с последнего места работы недействительным; специ-
альные меры поощрения, направленные на создание 
благоприятных условий для начала новой трудовой 
деятельности);
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• уменьшить процентные ставки по кредитам (при 
совокупности определенных условий);

• приоритетного получения жилья в муниципальных 
домах;

• получить разрешение на проживание и осуществление 
трудовой деятельности (разрешение на жительство 
и работу выдается на основании охранного судебного 
приказа или по справке из прокуратуры о наличии 
признаков гендерного насилия), если жертвой пред-
полагаемого гендерного насилия стала иностранная 
гражданка;

• прекратить дело о привлечении к административной 
ответственности за нелегальное нахождение на терри-
тории страны или препятствовать его возбуждению, 
если в ходе рассмотрения заявления о гендерном наси-
лии выявлен факт нелегального нахождения женщины 
на территории Испании.

С 2009 г. власти Испании обладают правом прину-
дить подозреваемого носить электронный браслет, кото-
рый будет автоматически оповещать о нахождении вблизи 
от предполагаемой жертвы.

Помимо специальных прав, предполагаемые постра-
давшие имеют права, которые законодательно признаются 
за всеми жертвами преступлений. Например, право на пода-
чу искового заявления (ст. 259 УПК) и право ходатайство-
вать о выдаче охранного приказа, о котором упоминалось 
выше (ст. 62 Гендерного закона; ст. 544 УПК).

К мерам по защите также относятся выселение предпо-
лагаемого насильника из семейного жилья, запрет на про-
живание в определенном населенном пункте, запрет при-
ближаться к жертве ближе, чем на определенное судом 
расстояние, временное лишение родительских прав или 
запрет на общение, визиты и провождение времени с детьми. 
При приведении защитного механизма Гендерного закона 
в действие дети автоматически лишаются возможности под-
держивать контакт практически со всеми членами своей 
семьи по отцовской линии19.

Все меры применяются при отсутствии признания лица 
виновным и часто основаны на одном лишь заявлении жен-
щины, которое может оказаться ложным. Примером может 
служить дело № 456/2009, рассмотренное судом по уго-
ловным делам20. Мужчина был оправдан по обвинению 
в свершении ряда преступлений от оскорблений до угро-
зы убийства своей жены. Оправдательный приговор был 
не результатом добросовестного и всестороннего изучения 
судьей доказательств в гендерном деле, а был связан с тем, 
что дочери обвиняемого дали свидетельские показания, что 
их мать сама себя избивала, чтобы обвинить мужа и получить 
определенные привилегии от государства. По результатам 

19 Там же.
20 Onoh A. J. O. Spain gender equality…
21 Pleno. Sentencia 45/2010, de 28 de julio de 2010 // Boletín Oficial del Estado. 12.08.2010. № 195. P. 29–38.
22 Bueno M. Organic law 1/2004 of 28 December on integrated protection measures against gender violence Spain: Chronicle of a failure // Gender violence 
and justice. 01.01.2015. Режим доступа: https://justiciadegenero.com/en/organic-law-12004-of-28-december-on-integrated-protection-measures-against-
gender-violence-spain-chronicle-of-a-failure-mateo-bueno-lawyer-and-mediator/ (дата обращения: 01.02.2019).

разбирательства прокурор лишь предупредил женщину 
о необходимости воздержаться от лжи перед судом.

Гендерный закон и его двойная проблема
Конституционность Гендерного закона неоднократно 
становилась предметом рассмотрения в Конституционном 
суде Испании, которым вынесено решение о его конститу-
ционности, однако при этом суд признал нормы имеющими 
характер позитивной дискриминации.

В качестве примера можно привести постановление 
Конституционного суда Испании № 45/201021. Запрос 
о конституционности ст. 148 и ст. 153 УК Испании в их свя-
зи с нормами Гендерного закона, устанавливающими, 
что по делам о гендерном насилии жертвой может являть-
ся только лицо женского пола, был инициирован судьями 
специализированного суда по гендерному насилию. Судьи 
обосновали свой запрос тем, что Гендерный закон создал 
двойную дилемму человеческого достоинства (оскорб-
ляет человеческое достоинство обеих сторон процесса 
как представителей разных полов): мужчина считается 
систематически совершающим правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений, а женщина – особо уязвимой 
и беспомощной. В этом судьи усмотрели оскорбление досто-
инства как мужчин, так и женщин. Судьи также отметили 
явную диспропорцию в возложении бремени доказывания 
исключительно на мужчин.

Конституционный суд Испании признал закон консти-
туционным, особо подчеркнув необходимость принятия 
позитивных мер для обеспечения защиты прав женщин. 
При этом Конституционный суд не подверг детальному 
анализу дискриминационный аспект закона и его послед-
ствия для реализации прав мужчин. Существует целый 
ряд серьезных проблем, возникших по причине введения 
в действие Гендерного закона22.

Во-первых, Гендерный закон не смог создать стабильно 
функционирующую систему для жертв гендерного наси-
лия, не решил проблему домашнего насилия. Количество 
убийств на почве домашнего насилия, а также гендерных 
преступлений осталось практически на том же уровне, 
что и на момент принятия закона. Показательной является 
и следующая ситуация: в 2018 г. несколько женщин были 
убиты своими мужьями и сожителями по причине того, 
что им было отказано в предоставлении гарантий и средств 
защиты по Гендерному закону, в то время как несколько 
лже-жертв получили защиту.

Согласно отчетам о совершенных за первую чет-
верть 2020 г. (с января по март) преступлениях, опу-
бликованным Министерством внутренних дел Испании, 
из 84 зафиксированных убийств 17 (20,3 %) совершены  
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в отношении женщин их партнерами (или экс-партнерами) 
и могут быть квалифицированы как гендерные. В 2019 г. 
с января по март было зафиксировано 76 убийств, 14 из кото-
рых – гендерные (18,4 %)23.

Эксперты соглашаются, что созданная и создавшая 
множество проблем система не действует. Этому есть 
несколько причин:

• недостаток человеческих и материальных ресурсов;
• загруженность судов;
• отсутствие согласованности в действиях различных 

структур и органов.
Эти проблемы усугубляются тем фактом, что чаще всего 

настоящие жертвы насилия испытывают сильнейшие стресс 
и страх и, соответственно, выглядят в ходе судебных засе-
даний менее убедительно и подготовлено, чем лже-жертвы, 
которые успешно используют нормы Гендерного закона 
в своих интересах24.

Вновь особо остро вопрос гендерного насилия встал 
в 2020 г. после вспышки эпидемии COVID-19 и введения 
рядом государств ограничительных мер. Люди оказались 
ограничены в передвижении и в праве покидать место 
жительства (пребывания). В такой обстановке при учете 
общей тревожной атмосферы в обществе количество кон-
фликтов неизбежно выросло. В Испании за первые две недели 
апреля количество обращений в центр помощи по гендер-
ному насилию выросло на 47 % (по сравнению с данными 
за аналогичный период предыдущего года). Число женщин, 
обратившихся в различные службы поддержки под эгидой 
правительства по электронной почте или через социальные 
сети, увеличилось на 700 %25. Конечно, нормы Гендерного 
закона не были заточены под непредвиденную пандемию 
и последовавшие необходимые ограничения, но эта ситуация 
показывает, насколько законы могут быть сложны в адап-
тации к быстро меняющимся обстоятельствам и насколько 
необходимы и нужны иные методы борьбы как с насилием, 
так и с дискриминацией.

Исследователями высказывается ряд предложений 
по решению описанных проблем от идеи отмены Гендерного 
закона, который принес больше проблем, чем защиты, до уве-
личения числа специализированных судов и проведения 
обязательных мероприятий по подготовке и повышению 
квалификации судей. Звучат идеи о необходимости придания 
детям жертв гендерного насилия статуса жертв.

Как желание отвлечь население от нерешенных, но остро 
стоящих гендерных проблем, выглядят некоторые спорные 

23 Rippin T. One in every five murders in Spain this year were women killed by their partner or ex // Euro Weekly News. 17.05.2020. Режим доступа: https://
www.euroweeklynews.com/2020/05/17/one-in-five-murders-in-spain-this-year-were-women-killed-by-partner-or-ex/ (дата обращения: 08.06.2020).
24 Urra S. Spanish justice system admits it is failing victims of gender violence // El País. 28.09.2018. Режим доступа: https://elpais.com/elpais/2018/09/28/
inenglish/1538128575_682750.html (дата обращения: 01.02.2019).
25 Burgen S. Women killed in Spain as coronavirus lockdown sees rise in domestic violence // The Guardian. 28.04.2020. Режим доступа: https://www.
theguardian.com/global-development/2020/apr/28/three-women-killed-in-spain-as-coronavirus-lockdown-sees-rise-in-domestic-violence (дата обра-
щения: 29.04.2020).
26 Galloway H. Women now free to go topless in all of Barcelona's municipal pools // El Pais. 09.08.2019. Режим доступа: https://english.elpais.com/
elpais/2019/08/07/inenglish/1565197926_880112.html (дата обращения: 01.02.2020).
27 Kukuruyo. Spain gender laws…
28 Onoh A. J. O. Spain gender equality…

и весьма дискуссионные «победы» представителей феми-
нистского движения, которые активно и ярко освещаются 
в СМИ. Так, спортивные центры и фитнес клубы Барселоны 
с августа 2019 г. обязаны разрешать женщинам находиться 
в бассейнах в любых видах купальных костюмов, включая 
вариант топлес. Прежде существовавший запрет на нахож-
дение в спортивных бассейнах топлес был назван предста-
вителями организации Mugrons Lliures дискриминационным, 
т. к. им введено правило исключительно для женщин, что 
якобы по гендерному признаку ограничивает их свободу 
выбора26. Создается впечатление, что решаются явно наду-
манные проблемы, которые если и стоило решать, то уже 
после (а не вместо) решения основных.

Во-вторых, невиновные мужчины становятся жертва-
ми Гендерного закона. Помимо приведенных примеров 
из судебной практики, показательным является тот факт, что 
с момента вступления Гендерного закона в силу количество 
самоубийств среди мужчин в Испании выросло. Согласно 
статистическим данным, 70 % всех самоубийств мужчин 
вызваны унижающими человеческое достоинство процессами 
о гендерном насилии. В 2004 г., когда закон был принят, число 
мужчин-самоубийц составляло около 1,5 тыс. в год. Несколько 
лет спустя эти цифры выросли почти до 3 тыс. В 2015 г. было 
зафиксировано около 3,5 тыс. самоубийств мужчин27.

Создается намеренная презумпция виновности мужчин 
и в глазах всего населения (не только в зале суда). В 2011 г. 
создан Департамент по делам женщин при Министерстве 
здравоохранения Испании (Department for Women under 
the Ministry of Health). В его рамках началась активная 
пропаганда против мужчин. Феминистические группы 
крайне заинтересованы в существовании Гендерного закона, 
который приносит им выгоду и помогает женщинам легко 
получить опеку над детьми. На улицах (включая улицы, 
на которых расположены детские сады и школы) выставля-
лись щиты с обвинительными заявлениями в адрес мужчин 
и соответствующим подтекстом. На некоторых рекламных 
щитах изображен ребенок, говорящий матери: «Мама, сде-
лай это для нас»; на других – надписи: «Никогда не думай 
о том, чтобы поднять руку на меня»28.

В-третьих, вокруг закона сложилась целая индустрия, 
направленная на получение денег и иных материальных благ, 
а также служащая цели мщения, что повлекло за собой рост 
заведомо ложных обвинений в насилии. Не зря испанские 
юристы нередко советуют своим клиенткам, например 
в ходе бракоразводного процесса, спора об имуществе или 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


252

DOI: 10.21603/2542-1840-2020-4-3-245-256

Вестник КемГУ. Гуманитарные и общественные науки, 2020, 4(3)Юриспруденция

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

о детях, подавать заявление о факте совершения в отно-
шении их гендерного насилия, чтобы облегчить процесс 
и получить денежное возмещение29.

Многие исследователи согласны, что применение Ген-
дерного закона на практике – не столько новаторский подход 
к защите прав женщин, сколько противоречивое и дискрими-
национное явление по отношению к мужчинам30. Необходимо 
сделать важную оговорку: любые статистические данные 
и сведения, содержащиеся в СМИ, – весьма ненадежные 
и сложно проверяемые источники информации. Тем не менее 
они служат маркером существования и необходимости реше-
ния проблемы.

Если бы данный закон применялся равным образом 
как к женщинам, так и к мужчинам, то было бы вполне 
возможно достигнуть равенства, что, однако, никак не убе-
режет от возможных злоупотреблений.

Сходное регулирование было принято позднее во мно-
гих европейских странах, например во Франции. Законом 
от 9 июля 2010 г. о мерах по борьбе с насилием в семье 
предусмотрен ряд мер, в целом сходных с Испанией31. 
Как указано в самом законе, он направлен на облегчение 
процесса подачи жалоб для женщин в случае совершения 
в отношении них домашнего насилия. Если насилие засви-
детельствовано, мужчину арестуют с согласия потерпевшей. 
Нормами закона судьи уполномочены выносить опреде-
ления, которые должны обеспечить безопасность жерт-
вам насилия. Отдельные его нормы посвящены вопросам 
психологического насилия.

Политическая сфера и гендерное законодательство
В связи с темой гендерного равноправия необходимо отме-
тить Рекомендацию Комитета министров Совета Европы 
государствам-членам «О сбалансированном представитель-
стве женщин и мужчин в процессе принятия политических 
и общественных решений», в которой среди законодатель-
ных и административных мер, претворение в жизнь которых 
рекомендуется государствам, обозначены обеспечение 
сбалансированного представительства женщин и мужчин 
на государственных постах и должностях; обеспечение того, 
чтобы язык, используемый в официальных кругах, отражал 
сбалансированное разделение власти между женщинами 
и мужчинами; проведение законодательных реформ, имею-
щих целью установление паритетных порогов обязательного 

29 Kukuruyo. Spain gender laws…
30 Onoh A. J. O. Spain gender equality…
31 Relative aux violences faites specifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernieres sur les enfants Loi 
№ 2010-769 du 09.07.2010 // Journal Officiel de la République Française. 10.07.2010. T. 2. S. 141.
32 О сбалансированном представительстве женщин и мужчин в процессе принятия политических и общественных решений. Рекомендация 
№ Rec(2003)3 Комитета министров Совета Европы (принята 12.03.2003 на 831-ом заседании Представителей министров) // СПС КонсультантПлюс.
33 Карпов М. «Мы говорим "членесса" и улыбаемся» // Lenta.Ru. 22.01.2019. Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2019/01/22/feminitive/ (дата 
обращения: 11.10.2019).
34 Para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo // Boletín Oficial del Estado. 23.03.2007. № 71. P. 12611–12645.
35 Испанская Конституция…
36 Onoh A. J. O. Spain gender equality…

количества женщин и мужчин от общего числа кандидатов 
в списках на выборах32.

Представляется сомнительным созданное подобным обра-
зом искусственное равенство, а призыв к совершенствованию 
языка вызывает серьезные вопросы и отсылает к явно 
надуманной проблеме феминитивов33.

Европейский парламент всегда рассматривается как наи-
более демократичный и гендерно-нейтральный орган, в кото-
ром соблюдается баланс представительства мужчин и жен-
щин. В одной из статей журнала Journal of Common Market 
Studies было проанализировано женское представитель-
ство в Европейском парламенте [13]. В ходе исследования 
были опрошены 18 женщин-членов Парламента. В ходе 
интервью получен вывод: внутреннюю гендерно-правовую 
культуру Европейского парламента можно охарактеризо-
вать как полную гендерных стереотипов и различных наду-
манных ожиданий в отношении мужчин и женщин. К примеру, 
области, которыми занимаются мужчины, являются более 
престижными, в то время как от женщин не ожидают, что 
они будут разбираться в вопросах экономики. Как подчер-
кнула одна из членов Парламента, он не является институ-
том-примером отсутствия гендерных проблем и стереотипов, 
хотя должен быть таковым. Даже для такого серьезного 
надгосударственного института рекомендации по гендерным 
вопросам остаются только рекомендациями.

В развитие общеевропейских рекомендаций на основе 
норм национальных конституций в государствах прини-
маются специальные законы. Например, согласно положе-
ниям Органического закона Испании № 3/2007 (далее – 
Органический закон), список кандидатов на выборах должен 
быть сбалансированным по количеству женщин и мужчин, 
также им установлена минимальная квота по количеству жен-
щин – 40 % в избирательном списке34. Исследователи отме-
чают, что в ст. 1 Конституции Испании зафиксировано, что 
«носителем национального суверенитета является испан-
ский народ, источник государственной власти»35. Таким 
образом, испанские женщины и мужчины по принципу 
большинства решают, кто управляет государством. Сама 
идея видится правильной, однако «цифровое» правило 
Органического закона дает возможность образования 
в парламенте групп по гендерному принципу, что ниве-
лирует принципы свободных и справедливых выборов36.

В связи с вопросом т. н. гендерных квот представляется 
очень интересной практика Конституционного совета 
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Франции. Одно из первых решений в этой сфере было 
принято в 1982 г. и стало известно под названием решение 
о гендерных квотах (quota par sexe)37. На предмет консти-
туционности рассматривались положения Избирательного 
кодекса, которыми была установлена минимальная про-
центная доля женщин в органах власти муниципальных  
образований – 25 %. Конституционный совет признал 
это положение противоречащим нормам Конституции 
Франции (а именно ст. 3)38 как устанавливающее автомати-
ческие преимущества для представителей одного пола: само 
«качество гражданина дает ему право участвовать в голо-
совании и быть избранным на равных для всех условиях»39. 
Позднее такой подход был подтвержден Конституционным 
советом40.

28 июня 1999 г. внесены поправки в ст. 1 и ст. 4 Консти-
туции, «которые, согласно мнению ряда французских юри-
стов, явились попыткой законодателя преодолеть ранее сфор-
мулированные Конституционным советом позиции» [4]. 
Новая редакция ст. 1 установила: «закон содействует рав-
ному доступу женщин и мужчин к выборным мандатам 
и должностям»; ст. 4: политические партии и объединения 
«способствуют осуществлению принципа, изложенного 
в последнем абзаце статьи 1, в соответствии с условиями, 
определенными законом»41.

В связи с поправками взгляд на благоприятствование уча-
стию женщин в политике начал меняться, в частности, был 
принят закон № 2000-493 от 6 июня 2000 г., направленный 
на обеспечение равного участия представителей обоих полов 
в политической жизни. 30 мая 2000 г. Конституционным 
советом Франции вынесено решение по вопросу консти-
туционности положений нового закона, согласно которому 
нарушение конституционного принципа равноправия 
не обнаружено42. В литературе можно найти два противопо-
ложных объяснения такому изменению. С одной стороны, 
это «свидетельствует о том, что французский законодатель 
выбрал метод постепенного обеспечения равенства полов 
путем изменения правосознания общества», с другой – 
«под давлением законодателя <и определенных обществен-
ных групп> Конституционному совету не оставалось ничего 
иного, кроме как "смириться"» [6, с. 24].

В 2006 г. Конституционным советом проанализированы 
законодательство и сложившаяся практика позитивной 
дискриминации в пользу женщин, но уже в области част-
ного трудоустройства43. На предмет конституционности 
рассматривались законодательные нормы, касающиеся 

37 Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français 
établis hors de France sur les listes électorales. Décision № 82-146 DC du 18 novembre 1982 // Conseil Constitutionnel; Chaltiel F. Le principe d'égalité 
entre les hommes et les femmes devant le Conseil constitutionnel: égalité ou équité? // Petites affiches. 11.04.2006. № 72. P. 5.
38 Полный текст Конституции 1958 г. с изм., внесенными 23.07.2008 // Conseil Constitutionnel.
39 Loi modifiant le code électoral et le code des communes…
40 Loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux. Décision 
№ 98-407 DC du 14 janvier 1999 // Conseil Constitutionnel.
41 Полный текст Конституции 1958 г…
42 Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Décision № 2000-429 DC du 30 mai 2000 // 
Conseil Constitutionnel.
43 Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Décision № 2006-533 DC du 16 mars 2006 // Conseil Constitutionnel.

равенства оплаты труда женщин и мужчин, которыми  
установлены «обязательные квоты распределения мест 
между мужчинами и женщинами в органах управления акци-
онерных обществ, а также в предприятиях публичного сек-
тора, в списках кандидатов в комитеты предприятия, в самих 
комитетах предприятий» [6, с. 24]. Конституционным 
советом были признаны неконституционными все положе-
ния, устанавливающие гендерные квоты как нарушающие 
принцип равенства всех перед законом. Был сформулирован 
важнейший вывод: пол лица не должен восприниматься 
как более важный признак, чем его способности.

Заключение
В рамках европейской модели прав человека основное 
внимание уделено таким конституционно-правовым мерам 
защиты от дискриминации, как изменение законодатель-
ства, в том числе путем введения и закрепления особых 
мер, практика специализированных органов конститу-
ционного контроля, единые для европейского правового 
пространства наднациональные акты и рекомендации.

В абсолютном большинстве европейских стран приняты 
т. н. гендерные законы, в практике применения которых уже 
проступают позитивные и негативные аспекты, заложенные 
в них. Подобный опыт применения должен быть подвергнут 
тщательному независимому анализу в целях получения 
максимально объективных выводов о роли специального 
законодательства как аспекта защиты от дискриминации. 
То же самое относится и к практике специализированных 
органов конституционного контроля, обогащающих, раз-
вивающих и интерпетирующих принципы равноправия 
и недискриминации и законодательство. При этом важно, 
чтобы подобные органы не превращались в инструмент 
политического влияния или подменяли собой законодателя. 
Только при этом условии они смогут служить делу борьбы 
с дискриминацией и ее последствиями.

Под понятиями равноправие и недискриминация должны 
пониматься, в первую очередь, принципы, обеспечиваю-
щие равные возможности для всех в доступе к различным 
благам. Равноправие – это, прежде всего, свобода выбора 
для человека (говоря о гендерной недискриминации – вне 
зависимости от гендера): кто он, чем хочет заниматься, 
а также свобода реализации этого выбора без навязанных 
обществом стереотипов поведения, но с учетом культурных 
особенностей (если человек признает себя принадлежа-
щим к определенной культуре и для него это значимо). 
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Равноправие и демократия «требуют позитивной борьбы 
со … стереотипными с точки зрения пола ролями с тем, что-
бы добиться … нового социа льного порядка»44. Гендерное 
равенство означает «равный правовой статус женщин 
и мужчин и равные возможности для его реализации, 
позволяющие лицам обоего пола свободно развивать свои 
потенциальные способности»45.

Мужчины тоже подвержены влиянию гендерных сте-
реотипов и страдают от насилия в самых разнообразных 
его проявлениях46. Во многих европейских странах про-
блема, помимо отсутствия действенных специальных мер, 
связана и с тем, что, следуя стереотипному представлению 
о мужчинах как о сильном и мужественном поле, сами 
мужчины начинают опасаться, что заявление в полицию 
о факте домашнего или гендерного насилия в их отно-
шении негативно скажется на их репутации. Согласно 
статистике, более 22 % случаев домашнего насилия – это 
насилие в отношении мужчин47. Нельзя забывать, что 
мужчины тоже являются жертвами насилия, преследо-
вания и даже принудительных браков, поэтому нужно 
отказаться от насильственного навязывания стереотипов 
мужественного поведения, которые влекут незащищен-
ность (в первую очередь психологическую) мужчин перед 
проявлениями насилия.

Автор не призывает отказаться от защиты женщин 
и их прав – они нуждаются в дополнительных гаранти-
ях и поддержке, однако любые меры, связанные с пре-
доставлением дополнительной защиты, прав или дачей 
предпочтений, должны быть объективно оправданы 
и не вести к ущемлению прав других лиц. Такие меры 
и практика их применения должны подвергаться строгому 
анализу и корректироваться, чтобы исключить ситуации, 

44 Декларация о равенстве между женщинами и мужчинами как главный критерий демократии (Стамбул, 13–14 ноября 1997 г.) // Женщина и обще-
ство. Режим доступа: http://www.owl.ru/library/026t.htm (дата обращения: 19.10.2018).
45 О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации. Проект ФЗ № 284965-3 (ред., 
принятая ГД ФС РФ в I чтении 16.04.2003) // СПС КонсультантПлюс.
46 HIV and AIDS and labour rights: A handbook for judges and legal professionals. Geneva: ILO, 2015. 139 p.
47 Bowcott O. CPS to issue guidance on handling cases of abuse against men // The Guardian. 06.09.2017. Режим доступа: https://www.theguardian.com/
law/2017/sep/06/cps-to-issue-guidance-on-handling-cases-of-abuse-against-men (дата обращения: 19.10.2018).

когда реальные проблемы маскируются громким решением 
чего-либо надуманного (принятие «закона о купальниках» 
на фоне сохраняющейся угнетающей статистики гендер-
ного насилия с летальным исходом вызывает множество 
вопросов) или принятием дополнительных законов. Порой 
уже существующих механизмов борьбы с дискримина-
цией может быть достаточно при наличии возможности 
их разумного применения на практике и соответствующей 
атмосферы в обществе. Необходимо учитывать, что закон – 
это механизм, изменить который быстро очень сложно.

Можно принять множество дополнительных грамотно 
прописанных законов, но пользоваться их нормами будут 
в первую очередь те, кто знает, как ими манипулировать, 
и кто хочет получить дополнительные права, а не реаль-
ные жертвы насилия, которые чаще всего не стремятся 
к огласке, морально подавлены, напуганы и осторожны [13].

Особую роль в борьбе с дискриминацией должны играть 
создание благоприятной атмосферы в обществе, отсутствие 
общественного порицания, основанного на стереотипах, 
функционирование консультаций и центров помощи, 
объяснение людям обоих полов с детского возраста, что 
насилие, чем бы оно не прикрывалось, остается насилием, 
с которым необходимо бороться и которое необходимо 
предотвращать. Применение подобных приемов необхо-
димо не только при борьбе с гендерной дискриминацией, 
но и с любыми другими нарушениями равноправия.

Явление дискриминации и ее разновидность, гендер-
ная дискриминация, существует во всех государствах 
мира и является остро стоящей проблемой (как женщин, 
так и мужчин), значение которой нельзя преуменьшать, 
но подход к ее решению должен быть комплексным, обо-
снованным и тщательно продуманным.
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена современными процессами регулирования рынка юридических услуг 
в России и суверенных государствах на постсоветском пространстве в контексте реализации права на квалифицирован-
ную юридическую помощь. В исследовании использовалась совокупность сравнительно-правовых методов (синхронное 
сравнение, внутрисистемное сравнение), а также проблемно-хронологический и формально-юридический методы. 
Проанализированы дефиниция квалифицированной юридической помощи и критерии профессиональности правовой 
помощи. Изучена группа субъектов, призванных оказывать квалифицированную юридическую помощь, к которым 
в рамках своей компетенции относятся органы публичной власти, институты гражданского общества (адвокатура, 
нотариат, юридические клиники, общественные объединения), коммерческие организации, созданные с целью оказания 
юридических услуг, физические лица, оказывающие правовую помощь на профессиональной основе. В рамках сравни-
тельно-правового анализа исследована организация квалифицированной юридической помощи в странах Евразийского 
экономического союза в контексте функционирования адвокатуры. Ключевым аспектом реализации права на квалифи-
цированную юридическую помощь является обеспечение государством существования системы оказания бесплатной 
юридической помощи. В этом аспекте рассмотрены российская и белорусская модели. Сделаны выводы об отсутствии 
законодательного закрепления дефиниции квалифицированной юридической помощи, о доминирующем положении 
адвокатуры в системе квалифицированной юридической помощи, представленной профессиональным сообществом 
юристов. Отмечается сохранение советского опыта в функционировании адвокатских образований в виде коллегий 
адвокатов в некоторых странах Евразийского экономического союза. Выделены особенности адвокатуры и адвокатской 
деятельности в странах Евразийского экономического союза: параллельная с адвокатурой практика юридических кон-
сультантов, состоящих при особых палатах и вне; признание адвокатской практики в Республике Армения предпринима-
тельской деятельностью; правовая регламентация специализированных адвокатских образований в Республике Беларусь, 
которыми могут быть юридические консультации и адвокатские бюро, специализирующиеся на определенной отрасли 
права. При исследовании опыта оказания бесплатной юридической помощи сделан вывод о более совершенной модели 
правового регулирования в Российской Федерации, нежели в Республике Беларусь, в частности отмечается отсутствие 
в Российской Федерации нормативно установленных механизмов возложения на адвокатские образования обязанности 
оказывать бесплатную юридическую помощь за собственный счет. Кроме того, отечественным законодательством пред-
усмотрен значительно более широкий круг лиц, имеющих право на получение правовой помощи бесплатно. В качестве 
одного из преимуществ российского правового регулирования системы бесплатной юридической помощи отмечено 
в достаточной степени детальное регулирование подзаконными актами статуса юридических клиник.

Ключевые слова: критерии квалифицированности юридической помощи, адвокатура, адвокатская деятельность 
в странах ЕАЭС, субъект оказания квалифицированной юридической помощи, бесплатная юридическая помощь
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Введение
Содержание термина квалифицированная юридиче-
ская помощь, упоминаемого в Конституции РФ1,  
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (закон 
об адвокатуре)2, ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» (закон о бесплатной  
юридической помощи)3, не раскрывается ни в одном из этих 
нормативных актов. В отечественном законодательстве 
нет и указания на исчерпывающий перечень критериев 
квалифицированности такой помощи.

Зачастую в литературе отмечается, что квалифициро-
ванную юридическую помощь в России оказывают именно 
адвокаты, поскольку в силу ст. 1 закона об адвокатуре 
адвокатской деятельностью признается квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 
основе специальными субъектами. Характеристика квали-
фицированная встречается и применительно к бесплатной 
юридической помощи в ст. 1 и ст. 8 закона о бесплатной юри-
дической помощи, однако четких критериев не приводится.

Попытка дать определение квалифицированной юри-
дической помощи была предпринята в 2009 г. в проекте 
ФЗ «Об оказании квалифицированной юридической помощи 
в Российской Федерации», который обсуждался на протяже-
нии нескольких лет, но так и не был внесен на рассмотрение 
в Государственную Думу РФ. В соответствии со ст. 2 законо-
проекта, под квалифицированной юридической помощью 
предлагалось понимать любую самостоятельную деятель-
ность по предоставлению на постоянной профессиональной 
основе юридических услуг на территории РФ4. Но, как пред-
ставляется, никакой ценности в настолько обтекаемом опре-
делении не было, поэтому сожалеть в данном случае можно 
лишь о плохом качестве текста самого законопроекта.

Критерии квалифицированной юридической 
помощи
В юридической литературе отсутствует единство в определе-
нии содержания категории квалифицированная юридическая 
помощь. А. В. Закомолдин раскрывает ее так «деятельность 
определенных нормами международного и внутригосудар-
ственного права субъектов – профессиональных юристов, 
заключающаяся в разъяснении смысла нормативно-правовых 
установлений и применении соответствующих правовых 
средств в целях защиты или восстановления прав, свобод 
и законных интересов каждого» [1, с. 100]. Полагаем, что 
наличие у субъекта, оказывающего квалифицированную 
юридическую помощь, высшего юридического образования 
является объективно необходимым требованием, но далеко 
не единственным, поскольку под термином квалифициро-
ванная, как правило, понимается совокупность устойчивых 

1 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс.
2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
3 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
4 Проект Федерального закона об оказании квалифицированной юридической помощи в РФ // Адвокатская палата Новосибирской области. Режим 
доступа: http://www.advpalatanso.ru/novosti/366 (дата обращения: 10.07.2020).

особенностей профессионала: специальные знания, уме-
ния, навыки, эффективность, надежность, качество и др. 
[2, с. 413; 3, с.5].

В международной практике для подтверждения квалифи-
кации специалиста может быть установлена необходимость 
сдачи квалификационного экзамена или прохождения 
испытательного срока, требование о членстве в корпорации 
или прохождении стажировки, могут применяться воз-
растные и образовательные цензы. В большинстве случаев 
стандарт квалифицированности юридической помощи  
поддерживается еще и высокими этическими качествами 
субъектов, оказывающих ее.

Как отмечает Г. М. Резник, квалифицированной может 
считаться помощь, оказываемая специалистами по праву, 
имеющими как минимум юридическое образование, при 
обязательном соблюдении профессиональных стандартов 
и этических норм, поддерживаемых профессиональным 
сообществом [4, с. 27].

Н. В. Полякова, В. В. Поляков, Ю. О. Баранова, рассуж-
дая о полноте квалифицированной юридической помощи, 
выделяют три группы критериев оценки качества юриди-
ческих услуг: 1) профессиональные (высшее юридическое 
образование, опыт работы, отсутствие судимости, количе-
ство выигранных дел и др.); 2) процедурные (соблюдение 
конфиденциальности, своевременность совершения про-
цессуальных действий [5, с. 471], добросовестность т. е. 
использование всех законных средств и методов, необходи-
мых и достаточных для скорейшего достижения желаемого 
результата [6, с. 251], невозможность гарантирования 
положительного результата и др.); 3) оценка клиентами 
(степень оправдания ожиданий клиента, внешний вид 
юриста, коммуникабельность, вежливость и приветливость 
юриста и др. [5, с. 474]).

Таким образом, наиболее приемлемыми чертами квали-
фицированности юридической помощи являются професси-
ональный критерий, согласно которому правовую помощь 
может оказывать лишь компетентное лицо, обладающее 
соответствующими знаниями и навыками, и качественность 
юридической помощи, подразумевающая оценку как самого 
процесса оказания юридической помощи, так и результата 
работы юриста. Профессионализм представителя должен 
определяться в связи с конкретным делом, рассматриваемым 
юрисдикционным органом, или с конкретным поручением, 
поскольку в зависимости от ситуации предпочтительными 
могут быть различные области и уровни квалификации. Так, 
в рядовом судебном споре представителю достаточно будет 
иметь высшее юридическое образование, позволяющее ему 
разобраться в специфике процессуальных и спорных мате-
риальных правоотношений. Однако, скажем, в налоговом 
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споре объективно необходимой может оказаться квалифи-
кация аудитора. Несмотря на универсальность профессии 
юриста, в каждой сфере деятельности специфика правовой 
помощи может различаться. Данные критерии крайне слож-
но формализовать и, на наш взгляд, этого не нужно делать. 
Доверитель сам должен определить должную компетенцию 
своего представителя с учетом конкретных обстоятельств 
в условиях экономической свободы и рыночных отношений 
по оказанию юридических услуг.

Что касается результата юридической помощи как крите-
рия ее качественности, он в определенной степени условен. 
Заранее обещанный результат оказания услуги не может 
рассматриваться в полной мере как критерий квалифици-
рованной юридической помощи в силу того, что исход дела 
зависит от множества факторов, например, от действий дру-
гой стороны в споре, субъективных убеждений судьи,  
поведения самого представляемого лица. Поэтому пола-
гать, что способность представителя добиться желаемого 
для доверителя результата предопределена лишь знаниями 
и опытом представителя, ошибочно [7, с. 121]. Тем не менее 
залог квалифицированности оказываемой юридической 
помощи в том, чтобы представителем были совершены 
все действия, объективно необходимые для эффективной 
защиты прав и законных интересов доверителя в конкрет-
ной ситуации.

Субъекты оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи
Вопрос определения круга субъектов, оказывающих ква-
лифицированную помощь, до сих пор не решен ни в оте-
чественной юридической доктрине, ни на нормативном 
уровне. Традиционно исследователи отождествляют юриди-
ческую помощь и адвокатскую деятельность. Вместе с тем 
даже простое понимание юридической помощи как про-
фессиональной деятельности, направленной на содействие 
гражданам и юридическим лицам в решении вопросов, 
связанных с реализацией норм права, не позволяет ограни-
чивать круг субъектов оказания правовой помощи только 
адвокатской корпорацией. В данном контексте можно 
выделить два подхода к рассмотрению субъектного состава 
оказания юридической помощи.

Представители узкого подхода, как правило, относят 
к субъектам оказания юридической помощи правозащитные 
институты гражданского общества: адвокатуру, нотариат, 
общественные правозащитные организации и иные обще-
ственные объединения [8].

В то же время актуализация проблемы квалифицирован-
ной юридической помощи на данный момент детерминирует 
расширение перечня лиц и организаций, способствующих 
оказанию правовой помощи. В свете этого в последнее 
время более популярен широкий подход к определению 
указанного субъектного состава, в соответствии с кото-
рым юридическую помощь оказывают органы публич-
ной власти, учреждения и организации коммерческого 

5 О прокуратуре Российской Федерации. ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 // СПС КонсультантПлюс.

(патентные поверенные, частные юридические фирмы 
и частнопрактикующие юристы и др.) и некоммерческого 
(правозащитные центры и организации [9], общественные 
приемные, информационно-правовые центры, юридические 
клиники вузов и т. п.) сектора. К органам публичной власти 
в данном аспекте традиционно относят прокуратуру, суды, 
уполномоченных по правам [10], исполнительные органы 
власти в пределах своей компетенции. Данный перечень 
дополняется муниципальными службами, юридическими 
службами и юрисконсультами в учреждениях и организа-
циях [11–13].

Между тем оказание правовой помощи органами 
публичной власти обладает существенными специфиче-
скими чертами. В. Ю. Панченко справедливо отмечает,  
что юридическая помощь, оказываемая органами публичной 
власти, не является их основной функцией и входит в пере-
чень их компетенции в строго определенных нормативными 
актами формах. Зачастую юридическое информирование 
и консультирование осуществляется должностными лицами 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления de-facto [14]. Поэтому рассматривать должностных 
лиц и публичные органы власти как субъекты оказания 
квалифицированной юридической помощи необходимо 
обособленно от иных лиц.

Проблематика отнесения органов публичной вла-
сти к субъектам оказания юридической помощи заключается 
в наличии публично-властных полномочий. В этой связи 
юридической помощью, оказываемой органами публичной 
власти, будут считаться действия невластного характера, 
поскольку властная функция органа или должностного лица 
не может быть признана правовой помощью. Так, приме-
нительно к деятельности судов отправление правосудия 
как публичная функция не может быть признано оказанием 
правовой помощи населению, но информирование о деятель-
ности судов, разъяснение по вопросам правоприменения 
и порядка обращения в компетентные органы является 
фактическим оказанием правовой помощи.

Также правовой помощью следует считать предусмо-
тренное ч. 1 ст. 27 закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»5 разъяснение гражданам порядка защиты 
их прав и свобод, представляющее собой информирова-
ние, консультирование или обращение прокурора в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов 
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возра-
сту, недееспособности и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд. Средства прокурорского 
реагирования (постановление о возбуждении уголовного 
дела, производство об административном правонарушении, 
внесение протестов, представлений, предостережений 
и др.), являющиеся юридически обязательными властными 
актами, юридической помощью не считаются [14, с. 78].

Коммерческий сектор в системе субъектов оказания 
юридической помощи представлен организациями различ-
ных организационно-правовых форм, индивидуальными  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


260

DOI: 10.21603/2542-1840-2020-4-3-257-269

Вестник КемГУ. Гуманитарные и общественные науки, 2020, 4(3)Юриспруденция

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

предпринимателями, оказывающими юридическую помощь 
как вид предпринимательской деятельности. Отличительной 
особенностью такой юридической помощи является ком-
мерческий характер, поскольку она имеет целью систе-
матическое извлечение прибыли, что принципиально 
отличается от правовой помощи, предоставляемой адво-
катами, чья деятельность в силу прямого указания закона 
не может быть предпринимательской6. В то же время, исходя 
из функциональной векторальности, извлечение прибыли 
от оказания правовой помощи не влияет на сохранение 
некоммерческого характера в контексте ее направленности 
на удовлетворение интересов клиента, реализацию их прав, 
свобод, законных интересов [15, с. 260].

Обращая внимание на институты гражданского обще-
ства в системе оказания юридической помощи, отметим, 
что адвокатура в ней занимает доминирующее положение, 
предопределенное нормой ст. 3 закона об адвокатуре, 
согласно которой адвокатура «является профессиональ-
ным сообществом адвокатов», оказывающих квалифи-
цированную юридическую помощь в целях защиты прав, 
свобод и интересов доверителей, обеспечения доступа 
к правосудию, «не входит в систему органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления» и «дей-
ствует на основе принципов законности, независимости, 
самоуправления, корпоративности, а также принципа 
равноправия адвокатов»7.

Особенность данного закона – раскрытие понятия 
квалифицированная юридическая помощь посредством форм 
адвокатской деятельности, к которым отнесены правовые 
консультации, подготовка и сопровождение юридических 
документов, представительство интересов доверителя 
в конституционном, гражданском и административном 
судопроизводстве, в разбирательстве дел в третейском 
суде, международном коммерческом арбитраже (суде) 
и иных органах разрешения конфликтов; защита доверителя 
в уголовном судопроизводстве и производстве по делам 
об административных правонарушениях и др.

Нотариат, подобно адвокатуре, рассматривается 
как инсти тут обеспечения конституционного права 
на получение квалифицированной юридической помощи, 
чья деятельность направлена на защиту имущественных 
прав человека и носит превентивный характер. Оказываемая 
нотариусами квалифицированная юридическая помощь 
не ограничена разъяснением действующего законодательства 
лицам, обратившимся в процессе совершения нотариаль-
ных действий, а включает в себя, кроме того, обязательное 
проведение правовой экспертизы всех представленных 
документов, выяснение обстоятельств правоотношений, 
разъяснение участникам смысла, значения и правовых 
последствий сделки, проверку соответствия содержания 
сделки действительным намерениям сторон и требованиям 
законодательства, правоспособности юридического лица, 

6 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации… Ст. 1.
7 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации…
8 О некоммерческих организациях. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // СПС КонсультантПлюс.

полномочий сторон и их представителей, установление 
личностей обратившихся за совершением нотариального 
действия, проверку дееспособности физических лиц и пр.

В соответствии со ст. 2 закона «О некоммерческих 
организациях», одной из целей создания некоммерческой 
организации может быть защита прав, законных интересов 
граждан, оказание юридической помощи8, что предполагает 
возможность отнесения таких юридических лиц к субъектам 
оказания юридической помощи. Более того, оказание юри-
дической помощи на безвозмездной или льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям, правовое 
просвещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина являются основанием 
для отнесения некоммерческой организации к социально- 
ориентированным и возможностью получения материальной 
поддержки за счет бюджетных средств [16].

По сфере деятельности общественные правозащитные 
организации могут быть классифицированы на общепро-
фильные объединения, занимающиеся всем спектром прав 
человека, и профильные, ориентированные на конкрет-
ную область юридической защиты прав и свобод человека 
и гражданина (защита прав инвалидов, женщин, детей-сирот, 
беженцев, экологических прав и т. п.).

Для целей правового регулирования и регламентации 
деятельности субъектов, оказывающих юридические услуги, 
целесообразно учитывать широкий подход к определению 
субъектного состава. При этом, принимая во внимание 
специфику правового статуса частных представителей, 
адвокатов, нотариусов, должностных лиц органов власти 
и т. д., у каждого института должна быть специфическая 
регламентация деятельности. Изучение вопроса квалифи-
цированной юридической помощи должно базироваться 
на анализе деятельности, а не правового статуса разроз-
ненной группы субъектов.

Организация квалифицированной юридической 
помощи в странах ЕАЭС в контексте функциониро-
вания адвокатуры
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная 
организация региональной экономической интеграции, 
обладающая международной правосубъектностью, соз-
данная в целях всесторонней модернизации, кооперации 
и повышения конкурентоспособности национальных эконо-
мик и создания условий для стабильного развития в интере-
сах повышения уровня жизни населения государств-членов. 
В настоящий момент в ЕАЭС входят Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика и Российская Федерация.

ЕАЭС объединяет большую часть населения и экономик 
стран СНГ и стремится обеспечить граждан и юридических 
лиц государств-членов высоким, отвечающим современным 
стандартам, уровнем правовой защиты. В связи с этим 
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представляется интересным вопрос организации квали-
фицированной юридической помощи и ее регулирование 
национальным правом государств- членов ЕАЭС. Как извест-
но, все государства-члены ЕАЭС, являясь бывшими респу-
бликами СССР, относятся к одной и той же правовой семье 
(романо-германской), но национальное право каждой 
республики, несмотря на общее историческое прошлое, 
за почти тридцатилетнюю историю независимости обре-
ло некоторые особенности. Данный процесс не обошел 
стороной и юридическую помощь.

Одной из особенностей регулирования оказания квали-
фицированной помощи на территории ЕАЭС является то,  
что два государства, Республика Беларусь и Республика 
Армения, вообще не регламентируют в конституциях 
право на квалифицированную юридическую помощь, опе-
рируя правом на судебную защиту и юридическую помощь 
соответственно. Тем не менее, не уделяя внимания этому 
понятию, законодатели указанных республик в националь-
ных законах об адвокатуре выделяют виды юридической 
помощи, которую не могут оказывать лица, не имеющие 
статуса адвоката, что, в свою очередь, позволяет в боль-
шинстве случаев, используя метод аналогии, выделить ква-
лифицированную юридическую помощь из всего массива 
юридической помощи, оказываемой в данных государствах. 
Например, закон Республики Армения «Об адвокатуре» 
дает возможность лицам, не имеющим статуса адвока-
та, в установленных гражданским процессуальным зако-
нодательством случаях заниматься представительством 
в гражданском судопроизводстве9. Аналогично Армении 
допущение как профессионального, так и непрофессио-
нального представительства наблюдается в Беларуссии 
и Кыргызстане [2, с. 422].

Развитие законодательства о юридической помощи 
в Республике Казахстан происходит несколько иначе, чем 
в указанных государствах. Закон «Об адвокатской дея-
тельности»10 в данной стране был принят одним из первых 
на постсоветском пространстве и более 20 лет регулировал 
вопросы адвокатской деятельности. Данный закон отождест-
влял понятие квалифицированной юридической помощи 
с адвокатской деятельностью, отражал механизм ее орга-
низации, с чем неплохо справлялся, однако тяга казахского 
законодателя к инновациям и необходимость реформиро-
вания некоторых институтов адвокатуры предопределили 
принятие нового закона в данной сфере. Закон Республики 
Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи», как видно из названия, уделил внимание не толь-
ко адвокатуре, но и другим видам юридических услуг,  

9 ГПК Республики Армения от 27.02.2018 № ЗР-110 (в ред. от 09.02.2018) // ИС Континент.
10 Об адвокатской деятельности. Закон Республики Казахстан от 05.12.1997 № 195-I // Юрист. Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_
id=1008408#pos=3;-116 (дата обращения: 10.07.2020).
11 Об адвокатской деятельности и юридической помощи. Закон Республики Казахстан от 05.07.2018 № 176-VI // Юрист. Режим доступа: https://
online.zakon.kz/document/?doc_id=33024087 (дата обращения: 10.07.2020).
12 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30.08.1995). Ст. 13. П. 3 // Юрист. Режим доступа: https://online.
zakon.kz/document/?doc_id=1005029 (дата обращения: 10.07.2020).
13 Независимость казахстанской адвокатуры ограничена новым законом // Адвокатская газета. Режим доступа: https://www.advgazeta.ru/mneniya/
nezavisimost-kazakhstanskoy-advokatury-ogranichena-novym-zakonom/ (дата обращения: 10.07.2020).

оказываемых юридическими консультантами11. Применение 
нового закона Казахстана направлено на обеспечение реа-
лизации закрепленного п. 3 ст. 13 Конституции Республики 
Казахстан права каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи12. В ст. 20 закона отражено, что ква-
лифицированную помощь в Казахстане оказывают:

1) государственные органы;
2) адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители, 

юридические консультанты;
3) частные физические лица, не состоящие в корпорации 

юридических консультантов.
В данном случае вызывает интерес третья группа субъ-

ектов. Исходя из анализа закона, такие субъекты тоже 
считаются юридическими консультантами, но сфера их дея-
тельности несколько ограничена по сравнению с лицами, 
состоящими в палатах юридических консультантов. Как пред-
ставляется, тут налицо недостаток юридической техники. 
Квалифицированность юридической помощи, оказываемой 
данной группой субъектов должна каким-либо способом 
подтверждаться.

Тем не менее наличие юридических консультантов явля-
ется главной отличительной особенностью законодательства 
Республики Казахстан от права других государств-членов 
ЕАЭС в рассматриваемой сфере. Согласно ст. 75 закона 
Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи», юридический консультант дол-
жен иметь высшее юридическое образование, как минимум 
двухлетний стаж работы по юридической специальности, 
пройти аттестацию и состоять членом палаты юридических 
консультантов. Деятельность юридического консультанта 
может быть предпринимательской или трудовой, осущест-
вляемой на основании трудового договора, заключенного 
с юридическим лицом, что существенным образом отличает 
ее от частной, не являющейся предпринимательской, дея-
тельности адвокатов.

В целом экспертами, в том числе международных орга-
низаций, внедрение в право Республики Казахстан нового 
субъекта оказания юридической помощи было встречено 
негативно. Например, в заключении Международного Союза 
(Содружества) адвокатов отмечено, что введение параллель-
ной коммерческой «квазиадвокатуры» противоречит меж-
дународным стандартам и практике [17, с. 44], не отвечает 
традициям и истории развития адвокатского сообщества 
на постсоветском пространстве и может привести к разру-
шению сложившегося института адвокатуры13.

Отличительными особенностями юридических консуль-
тантов, состоящих и не состоящих в палате юридических 
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консультантов, является то, что первые, помимо юридиче-
ского консультирования, составления правовых документов 
и сопровождения сделок, наделены правом представитель-
ства в суде. Палатой юридических консультантов признается 
саморегулируемая, основанная на обязательном членстве 
не менее чем 50 членов организация, созданная в целях 
регулирования и контроля за деятельностью по оказанию 
юридической помощи своих членов. Палата разрабаты-
вает этические стандарты оказания правовой помощи 
и при нарушении членами корпорации законодательства 
и локальных актов палаты осуществляет дисциплинарное 
производство в отношении нарушителей. По сути, палаты 
юридических консультантов являются аналогом коллегий 
адвокатов, но, в отличие от последних, их число в Республике 
Казахстан не ограничено.

Формы адвокатских образований в странах ЕАЭС 
и России
Адвокат в Республике Казахстан вправе осуществлять свою 
деятельность в юридической консультации, создаваемой 
в структуре коллегии адвокатов, либо индивидуально без 
регистрации юридического лица, а также учредить само-
стоятельно или совместно с другими адвокатами адвокат-
скую контору. Коллегия адвокатов в Казахстане является 
некоммерческой независимой профессиональной само-
управляемой и самофинансируемой организацией адво-
катов, создаваемой адвокатами для оказания юридической 
помощи физическим и юридическим лицам, выражения 
и защиты прав и законных интересов адвокатов, выпол-
нения иных функций, установленных законодательством 
об адвокатуре. На региональном уровне может быть создана 
только одна коллегия адвокатов, и она не может иметь пред-
ставительства в других регионах. Для создания коллегии 
требуется решение не менее чем 10 адвокатов, никакого 
разрешения от органов публичной власти не требуется.

Юридическая консультация является структурным 
подразделением (филиалом) коллегии адвокатов, созда-
ется для обеспечения доступа граждан к юридической 
помощи президиумом коллегии адвокатов. Подобная прак-
тика открытия юридических консультаций существова-
ла и в советский период [18, с. 12]. Однако в отличие 
от Казахстана, отчасти копирующего советский опыт, 
в России юридическая консультация не является струк-
турным подразделением коллегии адвокатов, это самосто-
ятельная организационно-правовая форма адвокатского 
образования, учреждаемая адвокатской палатой субъекта 
РФ по представлению регионального органа исполнитель-
ной власти в случае, если на территории одного судебного 
района общее число адвокатов во всех адвокатских образо-
ваниях составляет менее двух на одного федерального судью.

В РФ сформировался несколько иной подход к учреж-
дению и территориальной сфере деятельности коллегии 
адвокатов. Здесь, как и в Республике Казахстан, коллегия 
адвокатов является некоммерческой организацией, но может 
быть учреждена как минимум 2 адвокатами со стажем 
адвокатской деятельности не менее 3 лет. Учредители  

коллегии адвокатов направляют заказным письмом в совет 
адвокатской палаты уведомление об ее учреждении, после 
чего необходимо пройти процедуру ее государственной 
регистрации в качестве юридического лица. Количество кол-
легий адвокатов в субъекте РФ законом не ограничивается. 
Коллегии адвокатов могут создавать свои филиалы на всей 
территории РФ и на территории иностранных государств.

Адвокатскими конторами в Республике Казахстан явля-
ются некоммерческие организации, созданные в целях 
обеспечения материальных, организационно-правовых 
и иных условий оказания адвокатами юридической помощи. 
Адвокатская контора может быть создана 1 адвокатом- членом 
коллегии адвокатов, и тогда она действует на основании 
устава, либо несколькими адвокатами-членами коллегии адво-
катов, в этом случае между ними заключается партнерский 
договор. По парт нерскому договору адвокаты обязуются 
объединить свои усилия для оказания юридической помо-
щи от имени всех партнеров. Ведение общих дел адвокат-
ской конторы осуществляется управляющим партнером. 
Адвокаты-партнеры (как учредители адвокатской конторы, 
так и принятые в нее) передают сведения о вступлении в адво-
катскую контору в соответствующую коллегию адвокатов. 
Специального разрешения государственных органов для соз-
дания данного адвокатского формирования не требуется, 
но необходима государственная регистрация.

В РФ аналогом казахстанских адвокатских контор являет-
ся адвокатское бюро. Порядок учреждения и деятельности 
адвокатских бюро схож с процедурой создания адвокат-
ских контор, однако адвокатские бюро – это организации, 
всегда основанные на партнерском договоре нескольких 
адвокатов, а у казахстанских адвокатских контор может 
быть и один учредитель.

В Республике Казахстан предусматривается осуществле-
ние адвокатской деятельности индивидуально без образо-
вания юридического лица. Для этого адвокату необходимо 
лишь сообщить в коллегию адвокатов свои фамилию, имя, 
отчество и место постоянного нахождения. В РФ соот-
ветствующим видом адвокатского образования является 
адвокатский кабинет, который может быть учрежден адво-
катом, имеющим стаж адвокатской деятельности не менее 
трех лет. Об учреждении адвокатского кабинета в совет 
адвокатской палаты заказным письмом направляется уведом-
ление, в котором указываются сведения об адвокате, место 
нахождения адвокатского кабинета, порядок осуществления 
телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 
советом адвокатской палаты и адвокатом.

В целях представительства и защиты интересов коллегий 
адвокатов и адвокатов в государственных и иных организа-
циях в Республике Казахстан и за ее пределами, координации 
деятельности коллегий адвокатов, обеспечения высокого 
уровня оказываемой адвокатами юридической помощи 
в Республике Казахстан существует Республиканская колле-
гия адвокатов. В РФ в силу ее более сложного администра-
тивно-территориального устройства указанные функции 
в пределах своей компетенции выполняют Адвокатские 
палаты субъектов РФ и Федеральная палата адвокатов РФ.
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Говоря об особенностях организации юридической помо-
щи в Республике Армения, отметим, что таковая оказывается 
в основном адвокатами и имеет ряд существенных отличий 
в регулировании адвокатской деятельности от других 
государств ЕАЭС. Во-первых, адвокатская деятельность 
в Республике Армения признается предпринимательской14. 
Она включает юридическое консультирование и докумен-
тационное сопровождение, представительство в судах 
и иных органах и организациях, защиту по уголовным делам. 
Судебное представительство и защита по уголовным делам 
в республике могут осуществляться в качестве предпри-
нимательской деятельности только адвокатами, иные лица 
могут быть защитниками и судебными представителями без 
цели извлечения прибыли от оказываемых услуг. Во-вторых, 
отмечается отсутствие строго установленных организа-
ционно-правовых форм адвокатских образований. Закон 
Республики Армения «Об адвокатуре», в отличие от соот-
ветствующих законов других государств-членов ЕАЭС, 
не перечисляет формы адвокатских образований, которые 
могут быть образованы на ее территории, но в ст. 26 отсы-
лает к ГК, закрепляя право адвокатов избирать любую 
организационно-правовую форму, предусмотренную зако-
нодательством Республики Армения.

Координирует деятельность адвокатов, обеспечивает 
принятие и соблюдение этических норм и правил, орга-
низацию профессионального обучения, переподготовки 
и повышения квалификации адвокатов Палата адвокатов 
Республики Армения, которая совмещает в себе функции 
Адвокатских палат субъектов РФ и Федеральной палаты 
адвокатов РФ применительно к Республике Армения, что 
в силу небольшого размера территории данного государства 
делает подобную организацию единственной в своем роде.

Применительно к организационно-правовым формам 
осуществления адвокатской деятельности законодательство 
Кырзызской Республики наиболее приближено к правовой 
системе РФ. Как и в России, в Кыргызской Республике 
для осуществления адвокатской деятельности могут быть 
созданы коллегии адвокатов, адвокатские бюро и адво-
катские кабинеты. Последние, как и в РФ, не могут иметь 
статус юридического лица. Отличием системы адвокатских 
образований Киргизии является отсутствие формы юри-
дической консультации.

Согласно закону «Об адвокатуре Кыргызской 
Республики и адвокатской деятельности», адвокатура – 
«это самоуправляемое профессиональное сообщество 
адвокатов, основанное на обязательном членстве в нем 
адвокатов Кыргызской Республики, создаваемое на осно-
ве общности профессиональных интересов, призванное 

14 Об адвокатуре. Закон Республики Армения от 13.01.2005 № ЗР-29 (в ред. от 17.09.2020). Ст. 5 // Национальное Собрание РА. Режим доступа: 
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2255&lang=rus (дата обращения: 10.07.2020).
15 Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Закон Кыргызской Республики от 14.07.2014 № 135 (с изм. по сост. 
на 19.04.2017) // ИС Континент.
16 О гарантированной государством юридической помощи. Закон Кыргызской Республики от 16.12.2016 № 201. Ст. 11 // ИС Континент.

выражать и защищать их интересы, содействовать повы-
шению квалификации адвокатов и развитию адвокатской 
деятельности»15.

В то же время особенность адвокатуры Кыргызской 
Республики заключается в том, что она является единым 
некоммерческим юридическим лицом с самостоятельной 
организационно-правовой формой – Адвокатура. Также 
в Киргизии предусматривается такая организационно- 
правовая форма, как филиал. В форме филиалов действуют 
т. н. территориальные адвокатуры (по одной на область 
и города Бишкек и Ош). Стоит отметить различие в россий-
ской и кыргызской юридической терминологии, в частности 
в ГК РФ филиал рассматривается не как организационно- 
правовая форма юридического лица, а как его обособленное 
подразделение, расположенное вне места его нахождения 
и осуществляющее все его функции или их часть, в том 
числе функции представительства. Территориальные адво-
катуры Кыргызской Республики функционально прирав-
ниваются к адвокатским палатам субъектов РФ.

В Кыргызской Республике принят закон «О гаранти-
рованной государством юридической помощи», согласно 
которому дифференцируются понятия консультативно- 
правовая помощь и квалифицированная юридическая помощь: 
первую могут оказывать должностные лица государственных 
органов, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, помощники адвокатов, 
коммерческие и некоммерческие организации, юридические 
клиники и физические лица, а вторую – адвокаты, вклю-
ченные в Государственный реестр адвокатов по оказанию 
квалифицированной юридической помощи16. Данный 
закон перечисляет виды и формы юридической помощи, 
гарантированной государством, и устанавливает категории 
лиц, которые могут претендовать на ее получение.

Участие адвокатов в оказании гарантированной госу-
дарством юридической помощи обеспечивается терри-
ториальными адвокатурами областей, городов Бишкек 
и Ош, взаимодействующими с Центром по координа-
ции гарантированной государством юридической помощи. 
Уполномоченный орган Кыргызской Республики ежегодно 
заключает с адвокатами договоры об оказании квалифи-
цированной юридической помощи, оплачивая оказанные 
услуги за счет средств государственного бюджета.

Особенность закона об адвокатуре в Республике Беларусь 
заключается в том, что в нем законодатель оперирует тер-
мином юридическая помощь, игнорируя понятие квали-
фицированная. Квалификация адвоката подтверждается 
сдачей квалификационного экзамена. Адвокаты вправе 
осуществлять адвокатскую деятельность в адвокатском 
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образовании, учреждаемом в организационно-правовой 
форме юридической консультации или адвокатского бюро17. 
При этом юридические консультации, следуя советскому  
опыту, образуются территориальными коллегиями адвока-
тов в районах, городах, административных районах внутри 
муниципалитета для оказания юридической помощи физиче-
ским и юридическим лицам и обеспечения ее доступности. 
Юридические консультации не являются юридическими 
лицами. Не используя термин адвокатский кабинет, закон 
Республики Беларусь допускает индивидуальную адвокат-
скую деятельность.

Уникальной чертой данного закона является регламен-
тация специализированных адвокатских образований, 
которыми могут быть юридические консультации и адво-
катские бюро, специализирующиеся на определенной 
отрасли права18. Органами адвокатского самоуправления 
в Республике Беларусь являются съезд адвокатов и колле-
гии адвокатов, которые и осуществляют дисциплинарный 
контроль за деятельностью адвокатов на предмет качествен-
ности оказываемой юридической помощи.

Нам удалось исследовать основные различия в органи-
зации квалифицированной юридической помощи в госу-
дарствах-членах ЕАЭС. Некоторые моменты, например 
признание адвокатской деятельности в Армении предприни-
мательской и соответствующее построение системы оказа-
ния юридической помощи или существование в Казахстане 
юридических консультантов как структуры, параллельной 
адвокатуре, довольно интересны и в перспективе могли 
бы быть объектом самостоятельного исследования, а соот-
ветствующий зарубежный опыт учтен при реформировании 
институтов адвокатуры и профессионального представи-
тельства в РФ.

Бесплатная юридическая помощь в системе квали-
фицированной юридической помощи в Российской 
Федерации и Республике Беларусь
Дипломатические отношения между Белоруссией и Россией 
сложились еще в 1992 г., с тех пор эти страны тесно взаи-
модействуют в сфере культуры, образования, экономики 
и т. д. В этой связи представляется интересным прове-
сти правовой анализ в области конституционного права 
на квалифицированную юридическую помощь и доступ 
к правосудию в разрезе системы оказания бесплатной 
юридической помощи на территории этих стран.

В Конституциях указанных стран имеется закреплен-
ная норма о праве на юридическую помощь. Согласно 
ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, «каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи»19. 

17 Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь от 30.12.2011 № 334-З по сост. на 11.07.2017 // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2012. № 2. 2/1884.
18 Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь… Ст. 32.
19 Конституция РФ…
20 Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994. № 2875-XII // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1. 1/10.
21 Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь… Ст. 28. П. 2, 3.
22 Там же. Ст. 28. П. 1.

В ст. 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует-
ся «право на юридическую помощь для осуществления 
защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться 
в любой момент помощью адвокатов и других своих пред-
ставителей в суде, иных государственных органах, органах 
местного управления, на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, общественных объединениях и в отноше-
ниях с должностными лицами и гражданами»20. Отдельно 
отметим, что данная конституционная норма включает 
предоставление такой помощи за счет государственных 
средств или бесплатно в случаях, предусмотренных законом.

Приведенные конституционные положения свиде-
тельствуют о том, что бесплатная юридическая помощь 
оказывается субъектами на профессиональной основе, 
т. е. презюмируется как квалифицированная. Данный 
тезис подтверждается, кроме того, определением кон-
кретных категорий дел, правовая помощь по которым 
оказывается безвозмездно, в самом законе «Об адвокату-
ре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь». 
Так, в п. 2 и п. 3 ст. 28 указаны случаи, когда юридическая 
помощь, оказываемая адвокатами, оплачивается из бюд-
жета республики: «юридическая помощь по вопросам 
социальной защиты и реабилитации жертвам торговли 
людьми, а в случае недостижения ими четырнадцатилетнего 
возраста – их законным представителям, лицам, постра-
давшим в результате акта терроризма»; «юридическая 
помощь подозреваемому или обвиняемому… в случае 
участия адвоката в дознании, предварительном следствии 
и судебном разбирательстве по назначению»21.

В п. 1 ст. 28 закона говорится об оказании бесплатной 
помощи, оплачиваемой за счет средств коллегии адвокатов: 
по представлению интересов истцов по трудовым спорам 
и делам о взыскании алиментов при производстве в суде 
первой инстанции; по консультированию в устной фор-
ме ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 
I и II групп; по составлению заявлений по вопросам назна-
чения пенсий и пособий по просьбам граждан; по пред-
ставлению интересов несовершеннолетних и их законных 
представителей в делах о защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних22. В данном аспекте белорусский 
законодатель взял за основу норму ст. 11 закона СССР 
«Об адвокатуре» от 30.11.1979 г., в соответствии с которой 
коллегии адвокатов оказывали бесплатно юридическую 
помощь истцам в судах первой инстанции при ведении дел 
о взыскании алиментов и трудовых дел, а также гражданам 
при составлении заявлений о назначении пенсий и посо-
бий [2, с. 419]. Бесплатная юридическая помощь может 
быть оказана и иным категориям граждан по решению 
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коллегии адвокатов и за ее счет, какое-либо бюджетное 
финансирование или компенсация понесенных адвокатским 
образованием затрат на нормативном уровне в Белоруссии 
не предусмотрена. Позиция белорусского законодателя 
в этом вопросе направлена на финансовое обременение 
лиц, оказывающих правовую помощь. Представляется, 
соответствующее вменение в условиях рыночной экономи-
ки должно отрицательно сказываться на качестве работы.

Российский законодатель освободил адвокатские обра-
зования от оказания бесплатной юридической помощи 
за счет их собственных средств: «оплата труда адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации бесплатно в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, и компенсация 
их расходов являются расходным обязательством субъекта 
Российской Федерации»23. Российским законом о бесплат-
ной юридической помощи обязанность по оплате меро-
приятий, связанных с оказанием бесплатной юридической 
помощи, возложена федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ и под-
ведомственные им учреждения.

В Республике Беларусь к субъектам, оказывающим раз-
личные виды юридической помощи, в том числе правовое 
просвещение, отнесены как органы власти и местного само-
управления в лице работников юридических служб, включая 
органы правосудия в лице судей и работников общих судов, 
так и институты гражданского общества (нотариусы, адво-
каты, общественные объединения, юридические клиники 
при вузах), индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензии на оказание юридических услуг и иные лица 
в пределах, установленных законами и их функциональной 
направленностью. Один из наиболее значимых субъектов 
оказания бесплатной юридической помощи – юридические 
клиники. Создавая в своей структуре клиники, юридические 
факультеты и вузы стремятся решить две фундаментальные 
задачи. Первая – обучить студентов практическим навы-
кам. Вторая – оказать бесплатную юридическую помощь 
социально уязвимой категории граждан (малоимущим, 
пенсионерам и т. п.) [19, с. 8].

Вместе с тем можно сделать вывод, что в Республике 
Беларусь довольно скупая правовая база по оказанию 
бесплатной юридической помощи и должным образом 
не предусмотрены механизмы по ее оказанию в контек-
сте конституционного права на судебную защиту. Как след-
ствие, колоссальная нагрузка по оказанию бесплатной 
юридической помощи ложится на плечи адвокатов.

В России субъекты, оказывающие бесплатную юри-
дическую помощь населению, образуют две системы: 
государственную и негосударственную. Государственная 
система охватывает «федеральные органы исполнитель-
ной власти и подведомственные им учреждения, органы 

23 Там же. Ст. 26.
24 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации… Ст. 16.
25 Там же. Ст. 22.
26 Там же. Ст. 20.

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и подведомственные им учреждения, органы управления 
государственных внебюджетных фондов, государственные 
юридические бюро»24. Адвокаты, нотариусы и другие 
субъекты, осуществляющие бесплатную юридическую 
помощь, имеют возможность наделяться правом участия 
в государственной системе бесплатной юридической помо-
щи. «Участниками негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи являются юридические клиники 
(студенческие консультативные бюро, студенческие юри-
дические бюро и другие) и негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи»25.

Закон о бесплатной юридической помощи впервые 
установил само понятие юридической клиники, определил 
ее цели, назначение, легализовал оказание бесплатной 
юридической помощи в виде правового консультирова-
ния в устной и письменной форме, составления заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера [20, с. 222]. В настоящее время правовой статус 
студенческих юридических клиник определен Приказом 
Министерства образования и науки от 28 ноября 2012 г. 
№ 994 «Об утверждении порядка создания образовательны-
ми учреждениями высшего профессионального образования 
юридических клиник и порядка их деятельности в рамках 
негосударственной системы оказания бесплатной юридиче-
ской помощи», принятым в развитие закона о бесплатной 
юридической помощи [20, с. 223].

Помимо дифференциации субъектов оказания бес-
платной юридической помощи в законе о бесплатной 
юридической помощи конкретизируются категории лиц, 
нуждающихся в безвозмездной правовой помощи26. К тако-
вым, в частности, относятся:

1. Социально уязвимые группы лиц:
• малоимущие, чей доход определяется величиной про-

житочного минимума;
• граждане пожилого возраста, проживающие в орга-

низациях социального обслуживания;
• ветераны Великой Отечественной войны;
• дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей;
• граждане, признанные судом недееспособными, или 

их законные представители;
• несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
и их законные представители;

• граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации.

2. Лица с ограниченными возможностями здоро-
вья (инвалиды I, II группы, инвалиды, проживающие  
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в организациях социального обслуживания, граждане, 
имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с законом «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»).

3. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, или усыновители по вопросам устройства ребенка 
или обеспечения и защиты прав и законных интересов 
усыновленных детей.

4. Граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов РФ.

В свете этого можно говорить, что перечень лиц, кото-
рые могут обратиться за бесплатной юридической помо-
щью в РФ шире, нежели в Республике Беларусь. Однако 
российское регулирование системы оказания бесплат-
ной юридической помощи не безукоризненно. Обращая 
внимание на закон о бесплатной юридической помощи, 
стоит отметить положения, требующие дальнейшего 
усовершенствования.

Право на бесплатную юридическую помощь имеют 
малоимущие граждане, чей правовой статус определяется 
величиной прожиточного минимума. Величина прожиточ-
ного минимума, несмотря на периодические изменения, 
варьируется от 10 тыс. руб. до 11,5 тыс. руб. Трудно предста-
вить одиноко проживающего гражданина, чей доход будет 
составлять, к примеру, 15 тыс. руб. в месяц (т. е. незначительно 
выше суммы прожиточного минимума), способного оплатить 
юридические услуги по их рыночной цене. Поэтому объектив-
но необходимо установление адекватного имущественного 
порога, при недостижении которого юридическая помощь 
будет оказываться лицу бесплатно [21, с. 46; 22, с. 65].

Рассматривая бесплатную юридическую помощь, кото-
рая должна соответствовать конституционному критерию 
квалифицированной юридической помощи, необходимо 
отметить диссонирующие положения. С одной стороны, 
указанный федеральный закон регламентирует оказание 
бесплатной правовой помощи только лицами, имеющими 
высшее юридическое образование (ст. 8). С другой стороны, 
этим же законом в качестве участников негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи выделяются 
юридические клиники в лице обучающихся по юридической 
специальности в образовательных организациях высшего 
образования (ст. 23). Учитывая, что основными критери-
ями квалифицированной юридической помощи являются 
квалификация и качество, в данном случае оказание такой 
юридической услуги под контролем лиц, имеющих высшее 
юридическое образование и ответственных за обучение 
указанных лиц, деятельность юридической клиники и усе-
ченный вариант помощи в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характе-
ра, усугубленной проводимой государственной политики 

27 Конституция РФ… Ст. 2, 7.

по урегулированию рынка юридических услуг [23], подпа-
дает под квазиквалифицированную юридическую помощь.

Заявленные в качестве субъектов оказания бесплатной 
юридической помощи государственные юридические бюро, 
по сути, функционируют лишь в нескольких субъектах РФ, где 
создавались изначально экспериментально. Вместе с тем, исхо-
дя из начал Основного закона РФ («Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства» и «Российская Федерация – социальное  
государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека»27), именно государственные юридиче-
ские бюро должны стать основными субъектами оказания 
квалифицированной бесплатной юридической помощи.

Заключение
Юридической помощью необходимо признавать помощь, 
осуществляемую правовыми средствами, направленную 
на разрешение проблемной правовой ситуации, а субъекта-
ми оказания таковой могут быть как юристы, так и непро-
фессиональные представители. Следуя толкованию кон-
ституционной гарантии права на квалифицированную 
юридическую помощь, под квалификацией следует понимать 
уровень, степень и вид профессиональной подготовки, 
обусловленной образованием и опытом (совокупностью 
приобретенных и реализуемых знаний, умений и навыков).

В законодательстве РФ отсутствует четкое определение 
квалифицированной юридической помощи, субъектов оказа-
ния профессиональной правовой помощи. Традиционно ква-
лифицированной юридической помощью считают оказание 
таковой адвокатами и нотариусами в силу законодательного 
предъявления к ним требований об уровне образования, 
сдаче квалификационного экзамена, дисциплинарного 
контроля, видах юридических услуг. К субъектам оказания 
квалифицированной юридической помощи стоит относить 
и органы публичной власти, которые de facto в рамках 
своей компетенции призваны оказывать юридическую 
помощь как невластное профессиональное и организо-
ванное содействие реализации правовых возможностей. 
Не стоит исключать из круга субъектов и коммерческие 
организации, созданные в целях оказания юридических 
услуг, общественные объединения, прямо или косвенно 
задействованные в оказании юридической помощи.

Говоря об адвокатуре как основном, но далеко не един-
ственном институте, призванном осуществлять квалифици-
рованную юридическую помощь, отметим, что, несмотря 
на историческое единство и развитие в советский период, 
законодательство об адвокатской деятельности в быв-
ших советских республиках характеризуется и сходными 
чертами, и особенностями, получившими свое развитие 
в период суверенности формирования правовых систем. 
В ряде случаев прослеживается советское наследие в части 
функционирования адвокатских образований или оказания 
бесплатной юридической помощи.
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Аннотация: Вопрос возможности аннулирования служебного контракта в силу специфики регулирования трудовых 
отношений с государственными и муниципальными служащими является дискуссионным и до настоящего времени 
неразрешенным в науке отечественного трудового права, что создает ситуацию неопределенности в работе кадровых 
подразделений органов власти и местного самоуправления. Сложность субсидиарного применения общих норм трудового 
законодательства и норм специальных законов, регулирующих деятельность отдельных категорий работников, существует 
вследствие неявности пределов разграничения сфер действия общих и специальных норм трудового законодательства 
в отношении государственных и муниципальных служащих, а также пределов правового регулирования трудовых отно-
шений с названными категориями работников с применением общих норм действующего трудового законодательства. 
В настоящей статье приведены и проанализированы имеющие место в практике кадровых подразделений органов 
власти подходы к разрешению вопроса о возможности и правомерности аннулирования служебного контракта, сделан 
вывод об отсутствии адекватного правового механизма реагирования на неявку работника на работу в день ее начала.

Ключевые слова: процедура аннулирования, трудовое право, государственная служба, муниципальная служба, тру-
довой кодекс, субсидиарное применение
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1 Правовое регулирование отношений, связанных с государственной гражданской и муниципальной службой, осуществляется также и иными 
видами нормативных правовых актов. Здесь мы, однако, идем на намеренное упрощение с целью концентрации внимания на ключевых моментах.

Введение
Процедура аннулирования трудового договора появилась 
в отечественном трудовом праве с принятием Трудового 
кодекса РФ (ТК РФ) как закономерное следствие развития 
идей об особом порядке прекращения отношений между 
сторонами в случае, когда заключенный трудовой договор 
не привел к возникновению трудовых отношений. Данная 
процедура представляет собой механизм правого реагиро-
вания работодателя на факт неявки работника на работу 
в день ее начала. В ситуации, когда работник, с которым 
был заключен трудовой договор, не приступил к выполне-
нию своих трудовых обязанностей в первый рабочий день, 
работодатель вправе в одностороннем порядке аннулировать 
заключенный ранее трудовой договор. Данный институт 
трудового права сущностно отличается от расторжения 
трудового договора, которое возможно только в ситуации 
вступившего в силу трудового договора и возникших тру-
довых отношений. При аннулировании трудовой договор 
не прекращается по тем или иным основаниям, а признается 
незаключенным, т. е. имеет место применение технико- 
юридического приема фикции. Аннулирование имеет ряд 
иных существенных отличий от прекращения трудового 
договора, среди которых можно назвать упрощенность про-
цедуры аннулирования трудового договора; отсутствие 

правового значения наличия вины работника в том, что 
он не приступил к работе в определенный сторонами день 
ее начала; наличие ограничений на применение данной 
процедуры к части трудовых договоров, выделяемых зако-
нодателем по тем или иным основаниям.

В общем массиве трудовых договоров действующим 
трудовым законодательством РФ выделен специальный 
вид трудового договора – служебный контракт, заключае-
мый с государственными и муниципальными служащими 
(в этом последнем случае контракт не имеет приставки 
«служебный»).

Трудовые отношения с названными выше категориями 
работников регулируются нормами отдельных федеральных 
законов, а в случае с государственными гражданскими 
служащими субъекта РФ и муниципальными служащи-
ми – еще и законодательством субъектов РФ1. Согласно 
ч. 7 ст. 11 ТК РФ на государственных и муниципальных 
служащих действие трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, распространя-
ется с особенностями, предусмотренными федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ о государственной и муниципальной службе.
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Тексты самих федеральных законов, регулирующих 
труд названных выше отдельных категорий работников, 
содержат указание на субсидиарное применение к отно-
шениям, связанным с государственной и муниципаль-
ной службой, общих норм трудового законодательства2. 
В качестве примеров нормативного установления правила 
субсидиарного применения к трудовыми отношениям 
с названными категориями работников норм ТК РФ можно 
привести положения следующих федеральных законов:

• ч. 2 ст. 2 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»3;

• ст. 73 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»4;

• ч. 2 ст. 3 ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»5;

• ч. 2 ст. 2 ФЗ от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы"»6;

• ч. 2 ст. 2 ФЗ от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в феде-
ральной противопожарной службе Государственной про-
тивопожарной службы и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»7.

Такого рода субсидиарное применение норм ТК РФ к тру-
довым отношениям названных категорий работников 
«охватывает не только отдельные нормы ТК РФ, но и целые 
его институты» [1, с. 69], дополняя нормы специального 
законодательства и восполняя имеющиеся в нем пробелы. 
При всех объективно существующих особенностях статуса 
государственных и муниципальных служащих и самих 
трудовых отношений в процессе прохождения государ-
ственной или муниципальной службы правовое регули-
рование трудовых отношений этих категорий работников 
осуществляется в тесной взаимосвязи норм специальных 
федеральных законов с нормами ТК РФ [2].

Нужно заметить, что в действующей системе трудового 
законодательства отсутствует нормативно определенное 

2 Обзор судебной практики по спорам, связанным с прохождением службы государственными гражданскими служащими и муниципальными слу-
жащими. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ (ВС РФ) 22.06.2016 // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 10; Обзор практики рассмотрения судами дел 
по спорам, связанным с прохождением службы федеральными государственными служащими (сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками 
органов уголовно-исполнительной системы, сотрудниками Следственного комитета РФ, сотрудниками иных органов, в которых предусмотрена 
федеральная государственная служба). Утв. Президиумом ВС РФ 15.11.2017 // Бюллетень ВС РФ. 2018. № 10.
3 О муниципальной службе в РФ. ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
4 О государственной гражданской службе РФ. ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
5 О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ // СЗ РФ. 2011. 
№ 49 (ч. 1). Ст. 7020.
6 О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». ФЗ от 19.07.2018 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4532.
7 О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ. ФЗн от 23.05.2016 № 141-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 22. Ст. 3089.
8 Письмо Управления кадров, государственной, муниципальной службы и наград Аппарата Правительства Ставропольского края от 21.05.2019  
№ 31-19/8088; Письмо департамента государственной, муниципальной службы, противодействия коррупции Аппарата Главы администрации 
Тамбовской области от 23.04.2019 № ПО-2572-Р/2019; Письмо комитета государственной службы и кадров администрации Курской области 
от 26.04.2019 № 02.3-09/879 (документы получены лично автором в ответ на обращения в органы власти).

или устоявшееся в практике четкое правило, определяющее 
порядок применения общих норм ТК РФ к трудовым отно-
шениям с интересующими нас категориями работников [3]. 
Имеющееся в законе указание на необходимое условие, при 
котором возможно применение общих норм ТК РФ к тру-
довым отношениям названных специальных категорий 
работников – отсутствие специальной правовой нормы, 
регулирующей тот или иной вопрос, нельзя признать доста-
точным для уверенного и непротиворечивого разрешения 
спорных ситуаций.

Объективная реальность и сама природа человеческого 
поведения говорят нам, что было бы неправильным исключать 
возможность возникновения ситуации невыхода служащего 
на работу в день ее начала (безотносительно причин неяв-
ки) после заключения служебного контракта и назначения 
гражданина на должность государственной или муниципаль-
ной службы. Если предположить отсутствие у нанимателя 
(представителя нанимателя) возможности аннулировать 
служебный контракт, то какие можно предложить правовые 
механизмы разрешения сложившейся ситуации?

В практике работы кадровых подразделений федеральных 
органов власти, органов власти субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления зачастую имеет место сложившаяся 
традиция искать ответы на вопросы из сферы трудовых 
отношений только в нормах специальных законов, стараясь 
не вступать на территорию субсидиарного применения 
общих норм ТК РФ. Можно предположить, что такое поведе-
ние служащих кадровых подразделений органов государствен-
ной и муниципальной власти является следствием восприятия 
себя как некой исключительной категории работников в русле 
общей тенденции отчуждения себя от общества, о которой 
писал еще Ф. Энгельс [4]. Для уверенного применения 
кадровыми службами органов власти к государственным 
и муниципальным служащим норм ТК РФ зачастую тре-
буется прямое на то указание, например в ведомственной 
инструкции или ином правовом акте [5].

Следствием такого подхода стало то, что при рас-
смотрении вопроса о возможности или невозможности  
аннулирования служебного контракта нормы ст. 61 ТК РФ  
не принимаются во внимание8.
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В научной литературе вопрос о возможности аннулиро-
вания служебного контракта не получил должного освеще-
ния. Как правило, данная проблематика затрагивается при 
исследовании других, смежных вопросов [6].

Аргументы в пользу невозможности аннулирования 
служебного контракта и их критика
В ряде случаев субъектами трудовых правоотношений 
делается вывод об отсутствии правовых оснований для при-
менения к служебным контрактам процедуры аннулиро-
вания на основе того, что ч. 7 ст. 11 ТК РФ в отношении 
регулирования трудовых отношений с государственными 
и муниципальными служащими установлено главенство 
норм специальных федеральных законов, а нормами этих 
законов процедура аннулирования служебных контрактов 
не предусмотрена, как отсутствует в них и прямое указание 
на возможность ее применения к служебным контрактам.

Данная позиция представляет собой пример предельно 
поверхностной интерпретации правовых норм. Тем не менее 
такое понимание проблемы приводит к достаточно инте-
ресным практическим выводам: поскольку в рамках данного 
подхода аннулирование служебного контракта представля-
ется невозможным, а потребность в механизме действий 
в ситуации неявки работника на работу в день ее начала 
является объективной и осознанной, то кадровые подраз-
деления нанимателя (представителя нанимателя) вернулись 
к практике полувековой давности – отмене распоряже-
ния о назначении на должность. Поскольку служебный 
контракт вступает в силу либо а) со дня его заключения 
(ч. 5 ст. 13 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», а также, 
вероятно, в случае с контрактами муниципальных служащих 
и служащих уголовно- исполнительной системы, поскольку 
ФЗ от 19.07.2018 № 197-ФЗ и ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
не определяют момент вступления в силу служебного контрак-
та), либо б) со дня, определенного приказом руководителя 
(ч. 1 ст. 20 ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел…», ч. 1 ст. 20 ФЗ от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О служ-
бе в федеральной противопожарной службе…»), нет 
необходимости заключения служебного контракта до дня 
фактического начала работы служащим. А приказ (распо-
ряжение) о назначении на должность, изданный до заклю-
чения служебного контракта и начала служащим работы, 
сам по себе не ведет к возникновению трудовых отношений 
и в случае неявки служащего на работу в день ее начала может 
быть отменен, минуя процедуру аннулирования. Кроме 
того, распорядительный акт о назначении на должность 

9 Письмо Департамента государственной гражданской и муниципальной службы Управления делами Правительства и развития кадрового потенци-
ала Нижегородской области от 30.04.2019 № Исх-001-011153/19; Письмо Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 
от 13.05.2019 № 3-2-06-3-1-82/2462ог91 (документы получены лично автором в ответ на обращения в органы власти).
10 Письмо государственно-правовому управлению Главы Республики Марий Эл от 17.05.2019 № К-993; Письмо департамента государственной, 
муниципальной службы, противодействия коррупции Аппарата Главы администрации Тамбовской области от 17.04.2019 № 4.106/557; Письмо управ-
ления государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области от 07.05.2019 № 2096/19-1-0-1; Письмо департамента кадровой 
политики МЧС России от 08.05.2019 № 4-37-535; Письмо департамента государственного управления и кадровой политики Вологодской области 
от 24.04.2019 № ОГ.25-0045/19 (документы получены лично автором в ответ на обращения в органы власти).

может быть издан в день начала работы, когда работник уже 
приступил к исполнению своих служебных обязанностей9.

При этом не все сторонники данного подхода приходят 
к описанным выше практическим рекомендациям. Гораздо 
чаще, рассуждая в рамках представления об исключительно-
сти данных категорий работников и неприменимости к ним 
общих норм трудового законодательства, делают вывод, 
что в случае неявки работника на работу в день ее нача-
ла служебный контракт с ним должен быть расторгнут 
в связи с фактом прогула10. Данный подход, предполагаю-
щий расторжение служебного контракта, не перешедшего 
в стадию исполнения, был подвергнут обоснованной кри-
тике и признан неверным еще в 1970-х гг. [7; 8]. Однако, 
как мы видим, этот подход и сегодня находит свое отра-
жение в научной литературе и в применении на практике. 
Например, немногим более десяти лет назад Е. А. Ершова 
в рассматриваемой ситуации предлагала не аннулиро-
вать, а именно расторгать служебный контракт по пп. «а» 
п. 3 ст. 37 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ (прогул) [9]. С этим 
подходом нельзя согласиться в силу обозначенного выше 
сущностного различия процедур расторжения и аннули-
рования трудового договора.

Позицию невозможности аннулирования служебных 
контрактов занимает в частности профессор С. Е. Чаннов, 
полагающий, что отмена акта о назначении на должность 
«возможна только по основаниям, предусмотренным 
гл. 6 ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации"» [10, с. 10]. По нашему мнению, такая позиция, 
хотя она, безусловно, имеет определенное нормативное 
обоснование, является не вполне правильной и не отража-
ющей в полной мере смысла, который вкладывал законода-
тель в формулируемый им текст правовой нормы. Нельзя 
не отметить, что в процитированной работе происходит 
наложение друг на друга понятий отмены распорядительного 
акта о назначении на должность и расторжения служебного 
контракта. Издаваемый распорядительный акт представляет 
собой в данном случае один из этапов процесса приема 
на работу, являясь одним из необходимых условий для воз-
никновения трудовых отношений (наряду с заключением 
служебного контракта и фактическим началом работы, 
имеющими самостоятельное значение).

Факт издания представителем нанимателя прика-
за (распоряжения) о назначении на должность, в кото-
ром установлен день вступления служебного контракта 
в силу, не связывает вступление контракта в силу с началом 
выполнения служащим своих должностных обязанностей. 
Распорядительный акт (приказ) о назначении на долж-
ность основывается на заключенном сторонами служебном  
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контракте, и в случае отмены акта не происходит неизбеж-
ного расторжения служебного контракта, который пред-
ставляет собой двухстороннюю сделку [11] и в отсутствие 
возникших между сторонами трудовых отношений не может 
быть расторгнут в одностороннем порядке.

Кроме того, в случае отмены приказа (распоряжения) 
о назначении на должность, если предположить на основании 
этого действия расторжение служебного контракта, предпо-
лагается наличие вины работника в неявке на работу в день 
ее начала (а даже длительная неявка может быть вызвана 
уважительными причинами, объективно препятствовавшими 
работнику приступить к работе). Учет характеристик причин 
неявки работника в этой ситуации представляется ничем 
не обоснованным ущемлением прав работодателя (предста-
вителя нанимателя) относительно процедуры аннулирования 
договора, где уважительность или неуважительность причин 
неявки не имеет правового значения [12–14]. А без учета 
фактора вины несостоявшийся государственный или муни-
ципальный служащий оказывается в худшем положении, 
чем если бы служебный контракт с ним был аннулирован, 
т. к. он лишается права на выплаты по нетрудоспособности 
в период с момента заключения до момента аннулирования 
договора [15–18]. А в случае увольнения за прогул в трудовой 
книжке служащего делается соответствующая запись, что 
объективно снижает его ценность как работника в глазах 
будущего работодателя.

Сторонникам этого подхода следует обратить внимание 
на то, что в отсутствие трудовых отношений между сто-
ронами служебный контракт расторгнут быть не может 
по определению, поскольку одним из условий вступления 
его в силу является факт начала исполнения его сторона-
ми (при условии надлежащего оформления служебных 
отношений). В отрыве же от факта начала работы ни при-
нятие распорядительного акта о назначении на долж-
ность, ни заключение сторонами служебного контракта 
не детерминируют с неизбежностью возникновение между 
сторонами трудовых отношений. Аннулирование в отличие 
от расторжения имеет иную правовую природу и приме-
няется только к нереализованному трудовому договору, 
не породившему трудовых отношений.

Однако, критикуя данный подход, следует иметь 
в виду тот факт, что законодатель, формулируя текст 
ч. 4 ст. 61 ТК РФ вольно или невольно ограничил пределы 
применения процедуры аннулирования. Аннулирование 
возможно только в отношении трудовых догово-
ров, вступивших в силу в порядке, предусмотренном 
ч. 2 и ч. 3 ст. 61 ТК РФ. Ввиду особого порядка вступления 
в силу служебного контракта он, при формальном подходе 

11 Бельянская А. Б., Воробьев Н. И., Галкин В. А., Мокеев М. М., Осипова И. Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // ГАРАНТ. 2017. Режим доступа: http://base.garant.ru/57205016/ 
(дата обращения: 04.08.2019).
12 О государственных должностях Кемеровской области и государственной гражданской службе Кемеровской области. Закон Кемеровской области 
от 01.08.2005 № 103-ОЗ // Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области. 2005. № 39.
13 О государственных должностях Республики Хакасия и государственной гражданской службе Республики Хакасия. Закон Республики Хакасия 
от 28.02.2006 № 9-ЗРХ // Бюллетень «Вестник Хакассии». 2006. № 12.

к толкованию нормы, оказывается выведен из-под действия 
норм об аннулировании.

Аргументы в пользу возможности аннулирования 
служебного контракта и их критика
Утверждения о возможности аннулирования служебного 
контракта можно встретить в некоторых справочных изда-
ниях11. На наш взгляд, имеет место не вполне обоснованная 
механическая экстраполяция норм ТК РФ на трудовые 
отношения специальных категорий работников в целях 
восполнения пробелов специального законодательства 
без должного осмысления правовой стороны проблемы 
и, следовательно, без должной аргументации.

Следует сказать, что, несмотря на то, что служебные 
контракты действительно оказались выведены из-под дей-
ствия норм ТК РФ об аннулировании, начало исполнения 
работником (государственным служащим) заключенно-
го с ним служебного контракта является необходимым 
условием для возникновения между сторонами трудовых 
отношений. При этом названное условие является необхо-
димым, но недостаточным в отрыве от иных составляющих 
компонентов. Для вступления служебного контракта в силу, 
наряду с фактом начала работы, необходимо наличие заклю-
ченного между гражданином и представителем нанимателя 
контракта (как документа) и издания представителем нани-
мателя распорядительного акта о назначении на должность 
государственной службы.

Нужно отметить, что данный подход находит свое отра-
жение в региональном законодательстве, регулирующем про-
хождение гражданами государственной гражданской службы 
субъектов РФ. В действующих на настоящий момент редак-
циях двух региональных законов установлена возможность 
аннулирования служебного контракта – это ч. 5 ст. 34 Закона 
Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-ОЗ «О госу-
дарственных должностях Кемеровской области и государ-
ственной гражданской службе Кемеровской области»12 
и ч. 5 ст. 34 Закона Республики Хакасия от 28.02.2006 № 9-ЗРХ 
«О государственных должностях Республики Хакасия и госу-
дарственной гражданской службе Республики Хакасия»13. 
Обращает на себя внимание то, что помимо совпадения 
номеров статей и их пунктов еще и сама норма в них выра-
жена абсолютно идентично: «если гражданский служащий 
не приступил к исполнению должностных обязанностей 
в установленный срок без уважительных причин в течение 
недели, то служебный контракт считается незаключенным, 
а правовой акт о назначении считается недействующим». 
Приведенная формулировка почти дословно воспроиз-
водит текст ч. 4 ст. 61 ТК РФ в редакции, действовавшей 
до 06.10.2006 (т. е. на момент принятия обоих законов) 
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и звучавшей следующим образом: «Если работник не при-
ступил к работе в установленный срок без уважительных 
причин в течение недели, то трудовой договор аннули-
руется». Как видим, в тексте только работник был заме-
нен на гражданского служащего, появилось упоминание  
правового акта о назначении на должность, а также процеду-
ра аннулирования не названа своим именем, однако прямо 
назван ее результат – признание договора незаключенным.

В документах, находящихся в открытом доступе, нам 
удалось найти действующие Правила внутреннего тру-
дового распорядка управления ЗАГС Воронежской обла-
сти п. 4.13. которых гласит: «Если Работник не приступил 
к работе в день начала работы, то Работодатель имеет 
право аннулировать служебный контракт, трудовой дого-
вор. Аннулированный служебный контракт, трудовой дого-
вор считается незаключенным. Аннулирование служебного 
контракта, трудового договора не лишает Работника права 
на получение обеспечения по обязательному социальному 
страхованию при наступлении страхового случая в период 
со дня заключения трудового договора (служебного кон-
тракта) до дня его аннулирования»14. В тексте процити-
рованного локального нормативного акта регионального 
органа власти мы снова видим почти дословное воспроиз-
ведение нормы ТК РФ об аннулировании. Однако особенно 
интересно в этом случае то, что составители документа при 
включении в него нормы ТК РФ об аннулировании не только 
дополнили текст ч. 4 ст. 61 ТК РФ упоминанием служебного 
контракта, ими было изъято упоминание о том, что норма 
об аннулировании применяется только к тем трудовым 
договорам, порядок вступления в силу которых определен 
частями 2 и 3 ст. 61 ТК РФ. То есть составители приве-
денных выше Правил внутреннего трудового распорядка, 
намеренно или по недоразумению, изменили цитируемую 
норму закона, упразднив установленные ограничения 
на применение процедуры аннулирования.

Как показывает практика, рядом органов власти и местного 
самоуправления со ссылкой на положения ст. 11 ТК РФ, выше-
указанных специальных федеральных законов, а также обзо-
ров практики ВС РФ делается вывод о возможности приме-
нения к служебным контрактам процедуры аннулирования 
(при наличии соответствующего фактического основания)15. 
Обосновывается это следующим образом:

14 Правила внутреннего трудового распорядка управления ЗАГС Воронежской области. Утв. приказом управления ЗАГС Воронежской области 
от 19.05.2014 № 34. П. 4.13. Режим доступа: http://pravo.govvrn.ru/?q=node/1925 (дата обращения: 04.08.2019).
15 Письмо администрации Главы Республики Коми от 16.05.2019 № 06-02-644991; Письмо главного управления государственной гражданской служ-
бы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Орловской области от 07.05.2019 № К-1; Письмо управления государственной службы 
и кадров Правительства Ивановской области от 26.04.2019 № 1794-1-162; Письмо департамента кадровой политики Администрации г. Екатеринбурга 
от 08.05.2019 № 04-05/35; Письмо управления государственной службы и кадров Правительства Ивановской области от 24.06.2019 № 1794-1-162; 
Письмо управления государственной службы и кадров Аппарата Правительства Мурманской области от 30.04.2019 № 03-03/1921-СБ; Письмо 
комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
от 18.05.2019 № П-01/1077/19; Письмо министерства иностранных дел РФ от 07.05.2019 № 2149/ДП(юрс); Письмо правового управления Аппарата 
Главы г. Волгограда № б/н, без даты (документы получены лично автором в ответ на обращение в органы власти).
16 Косвенным доказательством того, что законодатель не счел нужным вносить норму об аннулировании в специальные федеральные законы по причине 
того, что эта норма ТК РФ распространялась и на отдельные категории работников, может служить то, что редакция ч. 4 ст. 61 ТК РФ, действовав-
шая на момент принятия закона о государственной службе, не устанавливала ограничений на применение ее положений к служебным контрактам. 
Произошедшие же в октябре 2006 г. изменения в регулировании процедуры аннулирования, создав ситуацию неопределенности в отношении 
аннулирования служебных контрактов, не повлекли внесения соответствующих изменений в нормах специальных федеральных законов, как дей-
ствовавших на тот момент, так и в принятых позже.

1) ТК РФ устанавливает в отношении государственных 
и муниципальных служащих приоритет специальных норм, 
регулирующих трудовые отношения с данными категори-
ями работников;

2) соответствующие статьи федеральных законов, 
регулирующих отношения, связанные с государственной 
и муниципальной службой, устанавливают правило, соглас-
но которому общие нормы трудового законодательства 
применяются к соответствующей специальной категории 
работников в части, не урегулированной специальным 
законодательством;

3) нормы специального законодательства не содержат 
положений об аннулировании и при этом не содержат 
запрета на применение к служебному контракту норм 
об аннулировании, имеющихся в ч. 4 ст. 61 ТК РФ;

4) следовательно, в случае неявки служащего на работу 
в день ее начала служебный контракт с ним может быть 
аннулирован.

Логическая последовательность достаточно стройная 
и убедительная, если не углубляться в толкование норм мате-
риального права, содержащихся в тексе ст. 61 ТК РФ, ука-
зывающих на связь порядка вступления трудового договора 
в силу с возможностью его аннулирования16. Положения 
текста ч. 4 ст. 61 ТК РФ недвусмысленно отграничивают 
сферу применения норм об аннулировании ситуацией, 
«когда работник не приступил к работе в день начала 
работы, установленный в соответствии с частью второй 
или третьей настоящей статьи». Трудовой договор (слу-
жебный контракт) с государственными и муниципальными 
служащими вступает в силу в порядке, предусмотренном 
специальными федеральными законами, к которым отсылает 
ч. 1 ст. 61 ТК РФ. «Вступление трудового договора в силу 
в этом случае предполагает необходимость наличия, кроме 
трудового договора (в данном случае именуемого служеб-
ным контрактом) и начала выполнения работы, еще и рас-
порядительного акта работодателя» [19, с. 176]. Исходя 
из изложенного, можно сделать вывод, что законодателем 
данный вид трудового договора выведен из-под действия 
ч. 4 ст. 61 ТК РФ, и следовательно работодатель не имеет 
возможности (права) его аннулировать.

По нашему мнению, именно приведенное выше понима-
ние субсидиарного применения норм общего и специального 
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трудового законодательства – с возможностью аннулирова-
ния служебных контрактов – предполагалось законодателем 
изначально и отражает действительную волю законодателя 
и смысл, заложенный им в данную норму права. Дело в том, 
что, как уже упоминалось выше, первоначальная редакция 
ч. 4 ст. 61 ТК РФ не содержала ограничения применения 
процедуры аннулирования трудового договора только случа-
ями вступления его в силу в порядке ч. 2 и ч. 3 ст. 61 ТК РФ. 
Внося в октябре 2006 г. в ч. 4 ст. 61 ТК РФ изменения, 
законодатель, помимо включения в текст статьи коррек-
тивы, создал путаницу с вопросом применимости норм 
об аннулировании к отдельным категориям работников, 
чья трудовая деятельность по преимуществу регулируется 
нормами специальных федеральных законов, в т. ч. к госу-
дарственным и муниципальным служащим.

Заключение
Исследовав существующие подходы к решению вопро-
са о возможности или невозможности применения норм 
ч. 4 ст. 61 ТК РФ к служебным контрактам, рассмотрев 
аргументы сторонников различных подходов и оценив весо-
мость и обоснованность имеющейся аргументации, можно 
сделать следующие выводы:

1. Первоначальная редакция ч. 4 ст. 61 ТК РФ предполагала 
возможность применения процедуры аннулирования ко всем 
без исключения трудовым договорам, включая служебные 
контракты. Именно такое понимание смысла названной 
нормы послужило причиной включения положения об анну-
лировании в тексты приведенных в статье региональных 
законов о государственной гражданской службе и – по инер-
ции – в Правила внутреннего трудового распорядка органа 
исполнительной власти Воронежской области.

2. При внесении в октябре 2006 г. изменений в текст 
ч. 4 ст. 61 ТК РФ законодателем не было учтено, что новая 
редакция статьи исключает применение норм об аннули-
ровании к служебным контрактам в силу особого порядка 
вступления их в силу. При этом аналогичная норма об анну-
лировании не была внесена в текст федеральных законов, 
регулирующих трудовые отношения государственных 
и муниципальных служащих. Нет ни одной объективной 

причины, почему служебные контракты должны быть выве-
дены из-под действия норм ТК РФ об аннулировании. 
Существенным представляется то обстоятельство, что 
у кадровых подразделений органов государственной власти 
и местного самоуправления есть насущная потребность 
в отсутствующем у них на настоящий момент правовом 
механизме реагирования на неявку работника на работу 
в первый рабочий день.

3. Сложившаяся ситуация привела к тому, что кадровые 
подразделения органов власти и местного самоуправления 
не имеют единого подхода относительно возможности или 
невозможности аннулирования служебных контрактов. Это 
в свою очередь приводит к отказу от предварительного 
заключения служебных контрактов и издания распоря-
дительных актов о назначении на должность. Фактически 
все эти действия совершаются после того, как служащий 
приступил к работе. Данное положение дел, на наш взгляд, 
снижает уровень гарантий работника (служащего) при 
приеме на работу и требует, чтобы работник приступал 
к исполнению должностных обязанностей в условиях, когда 
его прием на работу еще не был оформлен надлежащим 
образом (в особенности это относится к ситуации при-
ема на государственную или муниципальную службу без 
проведения конкурса). Думается, что практика заключения 
трудовых договоров до дня начала работы и даже до момента 
увольнения с предыдущего места работы должна стать пре-
валирующей, т. к. это создает для работника максимальный 
уровень гарантий трудоустройства и определенности усло-
вий предстоящей трудовой деятельности на новом месте.

4. В имеющихся условиях у работодателя (нанимателя, 
представителя нанимателя) отсутствует иной механизм 
реагирования на невыход нового работника на работу в день 
ее начала, кроме совершенно архаичной в сегодняшних 
условиях отмены правового акта о назначении на должность.

5. Разрешение этой ситуации лежит в плоскости изме-
нений положений ТК РФ. Необходимо изменить текст 
ст. 61 ТК РФ таким образом, чтобы исключить в дальней-
шем возможность его неоднозначной трактовки, в том числе 
в части применения норм об аннулировании к служебным 
контрактам.
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Аннотация: Рассматриваются теоретические и правоприменительные проблемы содержания и возможности установ-
ления причинно-следственной связи в неосторожных преступлениях при бездействии обязанного лица. В доктрине 
уголовного права, несмотря на единое философское понимание причинности в рамках диалектического материализма, 
ученые приходят к полярным позициям об отсутствии и о наличии причинной связи при бездействии. Сегодня проти-
воположные подходы отстаивают профессор В. Б. Малинин и профессор З. Б. Соктоев. Автором статьи подвергаются 
критике теоретические разработки ученых в отношении «золотого правила причинности» для случаев бездействия, 
системного характера причины при бездействии, а также непризнания бездействия условием общественно опасного 
результата. Впервые предпринимаются попытки экстраполяции достижений релятивистской философии о причинной 
связи к пониманию связи между невыполнением профессиональной или должностной обязанности лица и наступившим 
общественно опасным последствием. Обосновывается наличие в таких ситуациях обусловливающей связи, рассма-
триваются варианты ее соотношения с причинной связью. Доктринальные споры отражаются в правоприменении, 
поэтому на основании новейшей судебной практики анализируются позиции судов относительно юридического 
содержания и правовых последствий установления непрямой, косвенной, опосредованной причинно-следственной 
связи. Объясняется нецелесообразность расширения категории причинной связи для целей уголовно-правовой ква-
лификации ввиду нетождественного понимания причинно-следственной связи в юридической науке и естествознании. 
Поднимаются вопросы о значении выводов судебно-медицинских экспертиз по делам об ятрогенных преступлениях 
применительно к причинной связи, их оценке судом. Вопросы причинной связи рассматриваются только для такого 
бездействия, которое выражено в невыполнении профессиональных или должностных обязанностей в неосторожном 
преступлении, поэтому автор не претендует на исключительность выводов для учения о причинной связи в целом. 
Представляется целесообразным при исследовании вопросов причинной связи ориентироваться на высказанный ака-
демиком В. Н. Кудрявцевым тезис о том, что «конфигурация причинной связи (ее деятельность, привходящие силы 
и др.) не одинакова в разных составах или группах преступлений».

Ключевые слова: причинно-следственная связь, обусловливающая связь, квалификация преступлений, ятрогенные 
преступления, неоказание медицинской помощи, релятивистская философия, судебная практика
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Введение
Уголовный закон является самым репрессивным средством 
государства по обеспечению законности и правопорядка, 
что требует точности его формулировок и единообразного 
понимания как правоприменителем, так и лицами, привлека-
емыми к уголовной ответственности. Это может обеспечить 
соблюдение принципа определенности уголовно- правового 
запрета, который отсутствует в понимании причинно- 
следственной связи при бездействии, т. к. уголовный закон 
не регламентирует определение признаков состава престу-
пления, а в юридической науке отсутствует сколько-нибудь 
единое понимание причинной связи в целом.

В уголовном праве России стало аксиоматичным утверж-
дение о том, что между деянием и последствием в пре-
ступлениях с материальным составом обязательно имеет 
место причинная связь [1, с. 144; 2, с. 75]. Вместе с тем 
ее признание при бездействии все еще остается спорным. 

В 1945 г. профессор М. Д. Шаргородский обосновал в своей 
докторской диссертации отсутствие причинной связи при 
бездействии [3]. А уже в 1949 г. Т. В. Церетели также на уров-
не докторской диссертации настаивала на обратном [4]. 
И сегодня ученые в подобных исследованиях дополняют 
либо первый подход [5], либо второй [6].

Научная дискуссия состоит в главном вопросе: 
Причиняет ли бездействие вред? Как правило, ученые 
придерживаются одной из двух полярных позиций: одна 
группа стоит на позиции акаузальности бездействия [7], 
другая группа утверждает, что бездействие причиняет обще-
ственно опасные последствия [8, с. 186]. Отсюда вопрос 
наличия причинно-следственной связи при бездействии 
переходит в прямую зависимость от наличия или отсут-
ствия причиняющей силы деяния в форме бездействия. 
Следовательно, если признать, что бездействие обладает 
генетическим началом, т. е. способно порождать изменения 
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в другом объекте, то причинная связь есть. В противном 
случае она исключается.

В уголовно-правовой науке бездействие является одной 
из форм выражения преступного деяния, которое характери-
зуется как общественно опасный волевой сознательный акт 
человеческого поведения. Одним из ученых, не признающих 
за бездействием главный признак деяния – акт поведения, 
является профессор В. Б. Малинин. Его аргументация сво-
дится к тому, что бездействие есть категория юридическая, 
а действие – объективная, поэтому их сравнение является 
абсурдным. Так, В. Б. Малинин справедливо подчеркивает, 
что действие и бездействие не составляют дихотомию, 
поскольку юридическое бездействие вполне может быть 
и физическим действием, и «ничего неделанием», тогда 
как юридическое действие выражается исключительно 
физическим действием [5]. Заметим, что такая позиция осно-
вана исключительно на подходе, в соответствии с которым 
деяние действует или не действует в материальном мире.

Иначе рассматривая характер деяния, профессор 
З. Б. Соктоев настаивает, что его специфика состоит 
«не столько в изменениях, производимых на физическом 
уровне (в материальном, вещно-событийном мире), сколь-
ко на социальном и правовом уровнях» [6, с. 16]. Исходя 
из чего делает вывод об отсутствии существенных различий 
между действием и бездействием как формами преступного 
поведения.

Аргумент против каузальности бездействия – невоз-
можность нарушения им физического мира. Аргумент 
за каузальность – возможность бездействия причинять 
на социальном и правовом уровне.

В обоих обозначенных подходах рассмотрение вопросов 
причинной связи при бездействии осуществляется исклю-
чительно на основании существа этой формы преступного 
деяния. Игнорируется понимание собственно причинной 
связи, ее современного философского и юридического 
содержания, а также значения, придаваемого причинной 
связи судами в правоприменительной практике. Более 
того, основная задача в исследовании причинной связи, 
как справедливо подчеркивал академик В. Н. Кудрявцев, 
состоит в том, чтобы «найти объективные пределы уго-
ловной ответственности» [9, с. 254].

Противоречивость имеющихся подходов к понима-
нию причинности
Обратимся к философскому пониманию причинности. 
Известные виды причинной связи могут быть обозначены 
следующим образом: (1) причинность как линейная зави-
симость, при которой один объект (причина) вызывает 
изменения в другом объекте (следствие); (2) причин-
ность как взаимодействие двух объектов, в результате кото-
рого изменения происходят в каждом из них. Профессор 
философии В. Г. Борзенков утверждает, что причинность 
(каузальность) есть «отношение необходимого "порожде-
ния", "вызывания" и пр. изменения нек-рого объекта 
в результате материального воздействия на него др. объ-
екта» [10, с. 463]. Такое определение вобрало в себя ранее  

высказанные мнения многих мыслителей. Философ 
П. А. Гольбах писал: «Причина – это тело или явление 
природы (être), приводящее в движение другое тело или 
производящее в нем какое-нибудь изменение. Следствие – 
это изменение, произведенное каким-нибудь телом в другом 
теле при помощи движения» [11, с. 68]. Отсюда диалек-
тический материализм исходит из того, что «причинная 
связь имеет место лишь тогда, когда то явление, которое 
предшествует по времени другому, вызывает, порождает 
это другое явление» [12, с. 118]. Данный подход более дру-
гих получил развитие в теории уголовного права. De facto 
причинно-следственная связь в таком понимании рассматри-
вается как цепь явлений, где один элемент цепи производит 
изменения в другом, потому что главное свойство причины 
состоит в способности «порождать», влечь изменения 
в другом явлении, предмете.

Основываясь на обозначенном философском понимании 
причинности, ученые на уровне диссертационных иссле-
дований приходят к противоположным выводам.

В. Б. Малинин принимает за отправную точку философ-
ское объективное понимание причинности как всеобщего 
закона общества и природы, поэтому категорически наста-
ивает на недопустимости специальной уголовно-правовой 
причинности, а также на невозможности бездействия 
причинять. По мнению ученого, бездействие не связано 
с последствием, потому что нарушается лишь юридическая 
обязанность, а не конкретный материальный предмет. 
Однако с этим трудно согласиться ввиду присутствия 
событий (бездействие и обусловленная им смерть человека) 
в одной и той же системе, где, учитывая закон всеобщей 
связи, между ними должна быть связь.

З. Б. Соктоев, также признавая философскую осно-
ву причинности, пишет о неизбежности ее специальной 
модификации и необходимости создания учения о юри-
дически значимой причинной связи. Ученый не только 
дополняет объективную причинность применительно 
к целям и специфике уголовного права, но и значительно 
расширяет философское понимание причины, рассматривая 
ее как системную причину, т. е. взаимодействие деяния лица 
с иными необходимыми условиями, что, как утверждается, 
и генерирует вредный результат. Однако еще П. А. Гольбах 
писал: «Те тела или существа, которые не могут воздейство-
вать на наши органы ни непосредственно, т. е. сами по себе, 
ни опосредованно, т. е. через другие тела, не существуют 
для нас, ибо они не в состоянии воздействовать на нас и, сле-
довательно, доставлять нам идеи и не могут стать предметом 
нашего познания и суждения» [11, с. 68–69]. Следовательно, 
понимание причины как системного образования, включа-
ющего бездействие, сомнительно, иначе надо признавать 
и условия в качестве причины, но они лишь взаимодейству-
ют с причиной, как и указывает ученый, но не порождают 
самостоятельно. В таком случае происходит смешение 
причин и условий, что не позволяет дать точную уголовно- 
правовую оценку.

Здесь и далее мы будем рассматривать в качестве примера 
бездействие врача, обязанного оказать квалифицированную 
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медицинскую помощь, и смерть пациента, наступившую 
в связи с таким бездействием. Смоделируем ситуацию: 
потерпевший П. с ножевым ранением попадает в больницу, 
где врач М. в силу небрежности отказывает ему в оказании 
медицинской помощи, хотя несет обязанность и обладает 
возможностью оказать квалифицированную медицинскую 
помощь, позднее пациент умирает от потери крови. Как пра-
вило, в содеянном усматриваются признаки материального 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ.

С позиции В. Б. Малинина, врач не причинил и не мог 
причинить смерть П., но уголовную ответственность несет 
за невыполнение юридической обязанности. Между дея-
нием М. и смертью П. отсутствует связь, поэтому ученый 
настаивает на корректировке законодательной конструкции 
ст. 124 УК РФ.

С позиции З. Б. Соктоева, врач причинил смерть П. 
именно при наличии указанных условий, т. к. невыполнением 
своей юридической обязанности посягнул на социальные 
отношения и нарушил правовой уровень реальности. Между 
деянием М. и смертью П. наличествует причинная связь. 

Таким образом, ученые отдают пониманию бездействия 
определяющее значение в констатации наличия или отсут-
ствия причинного отношения и связи между событиями.

В первом приближении трудно найти иную оценку ситу-
ации, но, как гласит вторая теорема о неполноте известного 
математика К. Гёделя, «логическая полнота (или неполнота) 
любой системы аксиом не может быть доказана в рамках этой 
системы. Для ее доказательства или опровержения требу-
ются дополнительные аксиомы (усиление системы)» [13]. 
Применительно к праву подобную мысль высказывает 
профессор И. Л. Честнов: «Ко всему прочему сугубо 
с научной точки зрения право не может быть обосновано 
"из самого себя", а только с позиций некоторой метасисте-
мы – общества. Поэтому юридическая наука может пре-
тендовать на обоснованность своих положений лишь в том 
случае, если она основывается на положениях социальной 
философии» [14, с. 214]. На наш взгляд, в подходах ученых 
в отношении причинной связи при бездействии есть вну-
тренние противоречия, которые трудно разрешить внутри 
избранной системы, ее необходимо усилить.

Первый подход представляется противоречивым в той 
части, что между бездействием и последствием нет связи, 
но обязанность оказывать медицинскую помощь конкрет-
ному потерпевшему П. была именно у данного врача М., 
которую он не исполнил, чем допустил смерть, соответ-
ственно, события связаны. Более того, смерть больного 
будет вменена именно врачу М.

Второй подход противоречив в другом, а именно в том, 
что бездействие является причиной только при наличии 
уже имеющейся причины (Л. А. Зимирева называет дан-
ную особенность «причинным комплексом» [15, с. 194]). 
В рамках данного подхода удар ножом при бездействии 
врача также признается причиной смерти потерпевшего 
[16, с. 54]. Но по утверждению ученых, собственно без-
действие является, пусть и пассивной, но причиной смер-
ти. Также представляется спорной сама возможность  

причинения вреда на социальном (или правовом) уровне 
ввиду наличия логической ошибки: причинно-следственная 
связь выстраивается учеными не от деяния к последствию, 
а от деяния к общественным отношениям. Иначе говоря, 
признавая указанные уровни окружающей действитель-
ности, выходит, что причинно-следственная связь уста-
навливается от общественно опасного деяния к объекту 
уголовно-правовой охраны, потому что причинение вреда 
на социальном или правовом уровне конкретному пред-
мету преступления (человеку) объективно невозможно. 
Напомним, в данном случае мы рассматриваем конфигу-
рацию причинно- следственной связи при бездействии 
именно в рамках преступления против жизни и здоровья 
человека, в которых по ставшему аксиомой утверждению 
связаны именно деяние и последствие в объективной сто-
роне. Тогда как преступление против такого объекта своим 
последствием имеет нарушение здоровья или лишение дру-
гого человека жизни.

Бездействие является условием, но не причиной: 
взгляд релятивистской философии
Возникает справедливый вопрос: как именно события (деяние 
и последствие) могут быть связаны в таком случае и какова 
характеристика связи при бездействии? Диалектический 
материализм среди детерминационной зависимости выделяет 
не только причинную связь, но и функциональную. Первая 
характеризуется объективным отношением порождения 
одних вещей и явлений другими, генетической обуслов-
ленностью изменений. Вторая характеризует объективное 
отношение соответствия, отображения между взаимосвя-
занными вещами и явлениями, их свойствами и состояни-
ями, параллелизм и координацию их изменений [17, с. 52]. 
И. Я. Лойфман определял ее так: «функциональность прямо 
или опосредованно связана с причинностью, всегда с ней 
сопряжена. Сопряжение функциональности и причинности 
обнаруживается в каждой категориальной паре, что позво-
ляет подобные пары считать закономерным выражением 
атрибутивной детерминированности материи» [17, с. 13]. 
То есть хотя условия и связаны с причиной, они не способны 
запустить причинную связь, а находятся с иными явления-
ми в функциональной (обусловливающей) связи. Поэтому 
трудно согласиться с утверждением, что «различия между 
причиной и условиями … малопродуктивны в деле выявле-
ния юридически значимой причинной связи» [6, с. 14–15].

Философское понимание причины свидетельствует 
о ее «причиняющем» характере, который отсутствует 
при чистом бездействии в реальном (физическом) мире. 
Исходя из этого, считаем важным к составу преступления 
преломлять оба указанных вида детерминационной зави-
симости по критериям: если деяние признается причиной, 
то связь причинная; если деяние признано лишь условием, 
то связь обусловливающая. Именно поэтому остается 
важным разграничение условий и причин, т. к. от того, 
чем являлось деяние в конкретном случае, причиной или 
условием, будет зависеть решение вопроса объективных 
оснований индивидуализации ответственности [9, с. 255].

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


281

DOI: 10.21603/2542-1840-2020-4-3-278-286

Вестник КемГУ. Гуманитарные и общественные науки, 2020, 4(3) Юриспруденция

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Сущность причинной связи для уголовного права была 
раскрыта еще в советский период и может быть сведе-
на к следующему: исследуя связь причины и следствия, 
мы выделяем одно звено в цепи всеобщей взаимосвязи 
и временно отвлекаемся от других связей. Например, 
выделив преступное бездействие и наступившую смерть 
в приведенном казусе, мы убедимся в отсутствии причин-
ного отношения между ними. Однако такие рассуждения 
совершенно не отрицают наличие иного отношения между 
ними, ибо бездействие может иметь обусловливающий 
характер в конкретной системе, ситуации, т. е. выступить 
хотя не причиной, но условием (последнее признается 
приверженцами обоих подходов). Признание допусти-
мости наличия между деянием и последствием не только 
причинной, но и функциональной (при бездействии) связи 
позволит избежать:

• исключения уголовной ответственности при преступ-
ном бездействии (при его акаузальности);

• искусственной расширительной модификации при-
чинной связи применительно к уголовному праву при 
бездействии (при его каузальности).

Хотя ученые применяют положения философии, они 
основываются исключительно на общих положениях 
о причинной связи, разработанных еще Аристотелем [18], 
как о линейной (иногда структурной) последователь-
ности причины и следствия в разных ее проявлениях, 
в том числе целевой причины. Более того, профессор 
Т. Г. Понятовская категорично утверждает, что, несмотря 
на динамичное изменение законодательства, социальных 
и экономических условий, со времен дореволюционного 
ученого уголовного права Н. С. Таганцева представления 
о сущности причинной связи, ее содержании и уголовно- 
правовом значении никак не изменились, что объясняется 
ее объективным характером «доступным лишь философ-
ским методам познания окружающего мира» [1, с. 151]. 
При этом за довольно длительный период непримиримого 
обсуждения вопросов причинной связи при преступном 
бездействии существенным образом изменились методоло-
гические подходы к ее изучению ее философское понимание.

С позиций философского релятивизма причинная связь 
рассматривается совершенно иначе: как нисходящая систем-
ная связь – от следствия к причине. De facto причина есть 
следствие in potentia. Современный философ А. В. Болдачев 
пишет: «Когда мы замечаем, что после изъятия одного 
из элементов темпоральной системы (скажем, какого- либо 
события из процесса или результата из деятельности) 
дальнейшие события не наступают, мы заключаем, что 
изъятое событие является причиной всех последующих. 
Хотя понятно, что, удалив один из элементов системы, 
мы попросту ее разрушили. Ведь если в логически подоб-
ной ситуации с пространственными системами мы видим, 
что после изъятия одного из элементов (к примеру, атома 
из кристаллической решетки или игрока с футбольного 
поля) разрушается вся система, мы же не делаем вывод, 
что изъятый элемент был причиной других элементов 
<…> То есть причинно-следственные связи не хрональны,  

а всегда темпорально-иерархичны» [19, с. 94–95]. Исходя 
из такого подхода, представляется трудным рассмотре-
ние причинной связи в уголовном праве в целом, однако 
некоторые нерешенные проблемы объяснимы именно 
исходя из выводов релятивистской философии. В данном 
подходе мы должны рассматривать события (причину 
и условия), определившие следствие, именно в их системе, 
а не в линейной или структурной последовательности 
(причинной цепи).

Исходя из системы связей, имеющих место в рассматри-
ваемом примере, считаем, что поступление потерпевшего 
в больницу и наличие возможности оказания ему квалифи-
цированной медицинской помощи является нормальным 
порядком функционирования данной конкретной системы, 
что регламентировано ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», правилами оказания 
медицинской помощи, должностной инструкцией врача. 
Бездействие врача очевидно не причинило смерть, а лишь 
допустило ее при нарушении сложившихся правоотношений. 
Однако это обстоятельство не переводит условие в виде без-
действия в причину, как указывает З. Б. Соктоев, ибо чистое 
бездействие не может стать причиной, о чем обоснованно 
пишет В. Б. Малинин. Вместе с тем трудно согласиться 
с последним в том, что при бездействии совершенно не рабо-
тает «золотое правило причинности», ведь «исключив или 
оставив бездействующего, результат не изменится» – пишет 
ученый, исходя из чего заключает, что бездействие не может 
быть ни причиной, ни условием [20, с. 210].

Мы предполагаем, что в неосторожных преступлениях 
при неисполнении профессиональных (или должностных) 
обязанностей «золотое правило» работает иначе: при 
установленной юридической обязанности и реальной 
возможности лица действовать нам нужно не просто мыс-
ленно извлечь бездействующего, а заменить его бездействие 
необходимым поведением, которое предполагается в данной 
системе общественных отношений. В случае если такая 
замена приводит к тому, что общественно опасный результат 
будет предотвращен, бездействие и последствие связаны 
обусловливающей связью. Отсюда преступное бездействие 
несомненно следует признать условием.

Более того, распространенная в науке теория conditio sine 
qua non является как минимум трудноприменимой в пре-
ступлениях при бездействии, в частности предусмотренных 
ст. 124 и ст. 293 УК РФ. Бездействие здесь может выступать 
не условием, без которого не наступит результат, а усло-
вием, допускающим результат, т. е. не предотвращающим 
его. Именно поэтому важным остается то, что уголовная 
ответственность может быть возложена на лицо только 
тогда, когда надлежащее выполнение профессиональных 
обязанностей исключало бы наступление результата. Тогда 
как причиной результата (conditio sine qua non) признается 
иное событие – то, которое запустило причинную связь 
к преступному последствию.

Нередко даже суд, называя ее причинно-следственной, опи-
сывает обусловливающую связь и прямо указывает на иную 
причину, запустившую связь к последствию в виде смерти: 
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«…именно действия С., не обнаружившего признаков острой 
коронарной недостаточности при обследовании пациентки, 
описании результатов ЭКГ, не усмотревшего оснований 
для госпитализации и послужили причиной для возник-
новения последующих дефектов в оказании медицинской 
помощи потерпевшей, что привело к ее смерти в автомобиле 
по дороге из медицинского учреждения домой»1.

Кроме этого, обозначенная модель позволяет обоснованно 
вменять одно преступное последствие (например, смерть 
одного человека) разным лицам при отсутствии как соучастия, 
так и сопричинения2. Д. А. Мелешко на примере должност-
ной халатности (ст. 293 УК РФ) совершенно справедливо 
замечает, что преступные последствия «могут наступать 
не только по причине допущенных должностным лицом 
упущений, но и в связи с такими упущениями» [21, с. 77].

Таким образом, признание бездействия врача при-
чиной и установление причинно-следственной связи 
от бездействия к последствию видится безосновательным. 
Бездействие может выступать преступным условием, допу-
стившим наступление общественно опасного последствия. 
Отсюда констатируем, что абстрактная модель объективной 
стороны состава преступления не требует наличия при-
чинного отношения между неправомерным поведением 
субъекта преступления и неблагоприятным последствием. 
Уголовный закон, не регламентируя понимание состава 
преступления, допускает достаточность функциональной 
связи между деянием и последствием, тем более для неосто-
рожных преступлений при нарушении профессиональных 
обязанностей, в том числе при неоказании врачом помощи 
больному (ст. 124 УК РФ).

Такая связь в правоприменительной практике неред-
ко именуется опосредованной, непрямой причинно- 
следственной, хотя и не является таковой по своей природе. 
Ранее Ю. В. Голик замечал, что с позиции точных наук связь 
между причиной и следствием не исчерпывается собственно 
причинной зависимостью и что «в социальных системах 
это проявляется не столь заметно, но все же проявляется, 
и в будущем таких случаев будет все больше и больше» 
[22, с. 36]. Примечательно, что еще в 1986 г. Г. В. Тимейко 
в докторской диссертации, подчеркивая несостоятельность 
имеющихся теорий причинной связи, писал, что «почти 
все исследователи вместо того, чтобы четко провести грань 
между причинной связью и иными видами объективной 
связи, имеющими юридическое значение, пытаются все эти 
случаи во чтобы то ни стало подвести под "причинение", 
и на этой основе создать особые критерии причинной связи 
в уголовном праве» [23, с. 28].

Интересен вопрос, впервые поднятый П. С. Дагелем 
[24, с. 28] и вновь поставленный в очерке А. А. Музыки 
и С. Р. Багирова: «Надо или сохранять за причинной свя-
зью значение необходимой порождающей связи и вводить 

1 Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 04.09.2014 по делу № 22-5055/2014 // СПС КонсультантПлюс.
2 См. Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 28.07.2016 № 22-2359/2016 // СПС КонсультантПлюс; Апелляционное опре-
деление Хабаровского краевого суда от 03.03.2015 № 22-585/2015 // СПС КонсультантПлюс.
3 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 16.08.2016 по делу № 33-9745/2016 // СПС КонсультантПлюс.

в оборот уголовно-правовой науки новую категорию "обу-
словливающая связь", или расширить понимание при-
чинной связи в науке уголовного права, включив в него 
и обусловливающую связь» [25, с. 49]. Соавторы очерка, 
ссылаясь на положения некоторых точных наук о тенденции 
к расширению дефиниций, поддержали вторую позицию. 
Такое решение проблемы, хотя и научно обоснованное, 
трудно признать целесообразным и практико-ориентиро-
ванным, тем более при разрешении вопросов квалификации 
ятрогенных преступлений – преступлений, совершенных 
медицинскими работниками против жизни и здоровья 
человека вследствие ненадлежащего исполнения профес-
сиональных обязанностей (например, ч. 2 ст. 124 УК РФ), 
когда сталкивается юридическое и медицинское понимание 
рассматриваемой связи.

Причинная связь в смысле, придаваемом ей судами
В настоящее время судебная практика при решении вопро-
сов причинной связи при бездействии (невыполнении 
профессиональных обязанностей) de facto основывается 
на экспертном заключении. Применительно к делам об ятро-
генных преступлениях решающим становится заключение 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Причинная связь в данном случае приобретает особое 
междисциплинарное значение: (1) юридическое и меди-
цинское, (2) уголовно-правовое и гражданско-правовое.

1. Судебно-медицинские эксперты, как правило, уста-
навливают этиологию заболевания, причинно-следствен-
ную связь в ее непосредственном медицинском смысле, 
ее прямой или опосредованный характер, ее наличие или 
отсутствие. Тогда как суд, разрешая вопросы права, должен 
устанавливать причинно-следственную связь как юридиче-
скую категорию – элемент объективной стороны состава 
преступления. Однако суд в основном лишь ссылается 
на заключение эксперта3.

В редких случаях суд не соглашается с заключением 
судебно- медицинского эксперта об отсутствии причинно- 
следственной связи, устанавливая ее самостоятельно даже 
при рассмотрении дел об ятрогенных преступлениях. 
Известна ситуация, когда врач неправомерно констати-
ровал биологическую смерть, не провел реанимационные 
мероприятия (бездействовал), что не предотвратило насту-
пление смерти больной. В приговоре суда по данному делу 
указаны выводы эксперта: «Поскольку смерть Г. наступила 
от заболевания, то дефекты оказания медицинской помощи 
сами по себе могут быть не причиной, а лишь неблагоприят-
ным условием, способствующим переходу клинической смер-
ти в биологическую. <…> Поскольку смерть Г. наступила 
от заболевания, а выявленные дефекты оказания медицинской 
помощи не оказали какого-либо влияния на его течение, 
прогрессирование и наступление клинической смерти,  
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то причинно-следственная связь между дефектами и насту-
плением летального исхода Г. – отсутствует»4. Впоследствии 
суд отверг данные выводы и пришел к собственным – о нали-
чии причинной связи, признав врача виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ, с чем 
согласился суд апелляционной инстанции5.

2. Если экспертами констатирована непрямая причинно- 
следственная связь или отсутствие связи именно в рам-
ках производства по уголовному делу, то впоследствии 
потерпевший лишается судебной защиты и при взыскании 
компенсации морального вреда6. Основанием к отказу 
в удовлетворении исковых требований является факт отсут-
ствия или непрямой характер причинной связи между 
деянием врача и неблагоприятным исходом в виде смерти 
или вреда здоровью.

Одно из практикообразующих решений в данной сфере 
было вынесено Верховным Судом РФ (ВС РФ). Суд первой 
инстанции отказал во взыскании компенсации морального 
вреда, разъяснив правовую сущность причинной связи: 
«как в уголовном праве, так и в гражданском праве наличие 
непрямой (косвенной, опосредованной) причинной связи 
означает, что это деяние лежит за пределами юридически 
значимой причинной связи»7. Истец оппонировала такому 
выводу в апелляционной жалобе тем, что для «возникновения 
деликтной ответственности достаточно любой причинной 
связи, а не прямой между действием и наступлением вреда». 
Суд апелляционной инстанции признал доводы истца несо-
стоятельными и дополнительно разъяснил: «действие только 
тогда является причиной возмещения вреда, когда оно прямо 
и непосредственно соотносится с ним. Наличие же косвен-
ной (опосредованной) связи между действием причиненным 
ущербом означает, что действие находится за пределами 
конкретного случая и за пределами юридически значимой 
связи между действием и наступлением вреда»8.

Данное дело представляет научный интерес уже 
потому, что Судебная коллегия по гражданским делам 
ВС РФ, не согласившись с нижестоящими судами по вопро-
сам причинной связи, сделала важный для дальнейшей 
правоприменительной практики вывод: «закон не содержит 
указания на то, что должна быть только прямая причинная 
связь»9. Вывод суда основан на складывающейся практи-
ке, т. к. в последние годы достаточность опосредованной 
причинно- следственной связи неоднократно подтверждалась 
судами и при рассмотрении уголовных дел10. Приведенный 
тезис ВС РФ можно рассматривать в качестве расшире-
ния дефиниции причинной связи путем включения в нее 

4 Приговор Тобольского городского суда Тюменской области от 17.05.2019 по делу № 1-22/2019 // СПС КонсультантПлюс.
5 Апелляционное определение Тюменского областного суда от 11.07.2019 по делу № 22-1496/2019 // СПС КонсультантПлюс.
6 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 28.10.2019 № 78-КГ19-42 // СПС КонсультантПлюс.
7 Решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 06.09.2018 по делу № 2-3916/2018-М-3758/2018 // СПС КонсультантПлюс.
8 Апелляционное определение Белгородского областного суда от 27.11.2018 по делу № 33-6482/2018 // СПС КонсультантПлюс.
9 Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 13.01.2020 № 57-КГ19-7 // СПС КонсультантПлюс.
10 Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 12.08.2019 по делу № 22-2130/2019 // СПС КонсультантПлюс.
11 Приговор Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 07.07.2017 по делу № 1-56/2017 // СПС КонсультантПлюс.
12 Постановление Президиума Хабаровского краевого суда от 26.02.2018 по делу № 44у-39/2018 // СПС КонсультантПлюс.

связи функциональной. Нередко суд, описывая признаки  
функциональной связи11, вынужден называть ее причинно- 
следственной: «…ненадлежащим образом оказанная меди-
цинская помощь со стороны челюстно-лицевого хирурга 
явилась основным моментом, определившим и обусловив-
шим развитие гнойных осложнений в области ранения, 
которые привели к наступлению смерти»12.

Междисциплинарный характер причинной связи требует 
ее тождественного понимания и в праве (как гражданском, 
так и уголовном), и в медицине, и в экспертной деятель-
ности (а значит в естествознании). Такого идентичного 
понимания на сегодняшний день нет: эксперты понимают 
причинную связь в узко непосредственном смысле, а юри-
сты помимо этого включают в нее обусловливающую связь. 
Следовательно, расширение содержания причинной связи 
способствует увеличению дифференциации в понимании 
причинно-следственной связи разными участниками уго-
ловного судопроизводства. Например, известны случаи, 
когда судебно-медицинский эксперт справедливо признает 
отсутствие причинной связи между бездействием врача 
и смертью пациента, который умер по причине заболева-
ния, а значит деяние врача – не причина. Однако суд отверг 
выводы эксперта и признал наличие причинно-следственной 
связи. Такие случаи являются проявлением различного 
понимания причинной связи.

На основании изложенного мы полагаем, что имеющаяся 
судебная и экспертная практика требуют либо расширения 
категории причинной связи в иных науках (по примеру 
юриспруденции), либо признания между бездействием 
и последствием обусловливающей непричинной связи 
в составе преступления. При этом мы не настаиваем на вве-
дении данного термина в правоприменительную деятель-
ность, а лишь предлагаем устанавливать, что последствие 
наступило в связи с бездействием обязанного лица. Такая 
формулировка позволит правоприменителю и лицам, содей-
ствующим правосудию, апеллировать к единообразно 
понимаемым словам, что исключит противоречия в вопросах 
установления связи между бездействием и последствием, 
снимет вопрос о непрямом (косвенном) характере связи 
при бездействии и юридическом значении последней.

Заключение
Исследование вопросов причинной связи, как писал про-
фессор Н. Д. Сергеевский [26, с. 4], нередко становится 
проявлением субъективного произвола конкретного уче-
ного. Помня об этом и отталкиваясь от вывода академика 
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В. Н. Кудрявцева о неодинаковости конфигурации причин-
ной связи в разных группах преступлений, мы рассмотрели 
только те вопросы, которые имеют место при бездействии 
обязанного лица в неосторожных преступлениях. Именно 
в этих ситуациях квалификация содеянного как преступного 
ставится в прямую зависимость от установления причинной 
связи, ибо иные признаки состава преступления, как пра-
вило, наличествуют.

Первостепенное значение в исследовании причинной свя-
зи при бездействии надлежит отдавать не столько характеру 
бездействия (его каузальности), сколько пониманию связей 
между деянием и последствием. Имеют место достаточные 
теоретические и прикладные основания для того, чтобы 
понимать связь между преступным деянием и общественно 
опасным последствием в качестве не только причинного 
отношения, но и функционального.

В неосторожных преступлениях (например, ст.124, 
ст. 293 УК РФ) невыполнение обязанности надлежит 
признать условием, допустившим преступный результат. 
Причиной последствия в таких случаях является то обстоя-
тельство, которое запустило собственно причинную связь 
(развитие заболевания, умышленные действия других 
лиц). В таких преступлениях при невыполнении обязанно-
сти «золотое правило», которым определяется значение  

деяния для преступного результата, работает иначе: над-
лежит не исключать бездействие виновного лица, а заме-
нять его на необходимое в этой системе действие. Если 
при наличии необходимого действия результат может 
быть предотвращен, значит бездействие данного лица 
находится в обусловливающей связи с последствием.

Судебная практика исходит из более широкого понима-
ния причинной связи, поскольку правоприменитель de facto 
включает обусловливающую связь в категорию причинной. 
Данная тенденция предопределяет различное понимание 
причинной связи в юридической науке и в естествознании, 
поэтому в ситуациях, где эксперт устанавливает отсут-
ствие собственно причинной связи, суд может установить 
юридически значимую связь и признать ее достаточной 
для привлечения к ответственности.

По делам о неосторожных преступлениях при бездей-
ствии, в том числе по предусмотренным ст. 124 УК РФ, доста-
точно установить, что бездействие обязанного лица явилось 
условием, допустившим общественно опасный результат, 
т. е. находится в связи с последствием. При таком подходе 
спорность непрямой причинно-следственной связи в подоб-
ных ситуациях не будет оказывать решающего значения 
в разграничении преступного и непреступного.
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Abstract: The article deals with theoretical and law-enforcement problems of establishing the chain of causation in crimes 
of omission committed by the obligor. The doctrine of criminal law developed an unambiguous philosophical understanding 
of causality within the framework of dialectical materialism. However, such scientists as Prof. V. B. Malinin and Prof. 
Z. B. Soktoev came to polar conclusions about the absence and presence of a causal relationship in cases of criminal omission. 
The author criticizes the so-called golden rule of causality in cases of omission and the comprehensive reason for omission. 
He believes that omission cannot be recognized as a condition of an antisocial result. The author uses the relativistic approach 
to causality to explain the relationship between the failure to fulfill one's professional or official duties and the resulting 
antisocial consequence. He proves the conditioning relationship in such situations and states the correlation of causation 
and condition, as well as the limits of understanding causality as an element of the objective aspect of a crime. Apparently, 
doctrinal controversies affect the law enforcement. The article introduces the latest judicial practice and positions of the courts 
on the legal content and legal consequences of establishing an indirect, indirect, and mediated causation chain. The category 
of causality cannot be used for the purposes of criminal law qualification due to the fact that law and natural science have 
a different understanding of causation. The research questions the significance of forensic medical examinations in cases 
of iatrogenic crimes in relation to the causal relationship and their assessment by the court. In this article, the issues of causality 
are considered only for such cases of omission that presuppose a failure to fulfill professional or official duties in a negligent 
crime. Therefore, the author does not claim to be exclusive of conclusions and proposals. As Academician V. N. Kudryavtsev 
said, the configuration of chain of causation depends on the corpus delicti or the type of crime.
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