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РЕЗУЛЬТАТЫ ИС СЛЕДОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ У СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 
(направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование)
Елена Владимировна Батина
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, batina.ev@mail.ru, ORCID 0000-0002-8474-1898

Аннотация.  Развитие готовности обучающихся к выбору является одной из главных задач современного 
образования, что отражено в основных нормативно-правовых документах и обусловлено социальным за-
казом в условиях изменчивости, неопределённости, сложности и неоднозначности VUCA-мира. В нашем 
исследовании мы сосредоточили своё внимание на изучении особенностей нравственной позиции в струк-
туре готовности к выбору, которая обеспечивает проявление активности, осознанности, самостоятельности 
и ответственности обучающихся в выборе. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод 
о необходимости и возможности развития нравственной позиции выбирающего, в том числе и с помощью 
методов «Анализ аргументации выбора» и «Субъективное качество выбора» (Д. А. Леонтьев и др.). В ста-
тье также приведены примеры эффективного использования психолого-педагогических форм, методов 
и средств развития готовности обучающихся к выбору в целом.

Ключевые слова:  выбор, готовность к выбору, образовательный выбор, нравственная позиция

Для цитирования:  Батина Е. В.1 Результаты исследования нравственной позиции в структуре готовности 
к выбору у студентов-бакалавров (направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние) // Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение. 2023. № 3 
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Original article

THE RESULTS OF THE STUDY OF THE MORAL POSITION 
IN THE STRUCTURE OF READINESS FOR CHOICE UNDERGRADUATE 
STUDENTS (direction of training 44.03.02 Psychological and pedagogical education)
Elena V. Batina
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia, batina.ev@mail.ru, ORCID 0000-0002-8474-1898

Abstract. The development of students’ readiness for choice is one of the main tasks of modern education, which 
is refl ected in the main regulatory documents and is conditioned by the social order in the conditions of variability, 
uncertainty, complexity and ambiguity of the VUCA world. In our study, we focused on studying the features of 
the moral position in the structure of readiness for choice, which ensures the manifestation of activity, awareness, 
independence and responsibility of students in choosing. The obtained research results allow us to conclude that it 
is necessary and possible to develop the moral position of the chooser, including using the methods of “Analysis of 
the argumentation of choice” and “Subjective quality of choice” (D. A. Leontiev et al.). The article also provides 
examples of the eff ective use of psychological and pedagogical forms, methods and means of developing students’ 
readiness for choice in general.

Keywords: choice, willingness to choose, educational choice, moral position
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Введение
Умение принимать решения и совершать выбор 

в различных сферах жизнедеятельности, а также 
взаимодействовать с собой и другими людьми 
в условиях неопределённости — в числе гибких 
навыков XXI в., развитие которых определяется 
социальным заказом в условиях VUCA-мира1. Од-
нако исследователи в области психологии и педа-
гогики отмечают неоднозначность в трактовке по-
нятия «выбор» и недостаточность теоретических 
знаний и практических исследований психологии 
выбора в целом [2; 4; 6].

В статье мы обратимся к понятию готовно-
сти к выбору и результатам исследования одного 
из структурных компонентов готовности — нрав-
ственной позиции в выборе.

Материалы и методы исследования
Опираясь на положения деятельностно-процес-

суальной концепции выбора Д. А. Леонтьева, мы 
определяем готовность к выбору как комплекс-
ную индивидуально-психологическую характе-
ристику личности, отражающую её развивающу-
юся способность совершать осознанный, самосто-
ятельный и ответственный выбор и принимать 
риск и неопределённость в различных сферах 
жизнедеятельности [5].

Выбор в деятельностно-процессуальной кон-
цепции Д. А. Леонтьева рассматривается как 
сложная внутренняя деятельность человека, 
имеющая свою мотивацию и операциональную 
структуру, обладающую внутренней динамикой, 
чувствительной к особенностям объекта, и регу-
лируемую со стороны субъекта выбора [5. С. 89].

Внутренней работой выбора служит само-
определение, содержанием которого, по мнению 
Д. А. Леонтьева, выступает выявление неравно-
ценности равновозможных альтернатив через со-
отнесение их со своим Я, своей идентичностью, 
шкалой «моё — не моё» [5. С. 92].

Вслед за представителями психологических те-
орий выбора как проявления личности мы прида-
ём особое значение в работе выбора не только ког-
нитивному поиску, анализу и сравнению альтер-
натив в процессе совершения выбора, но и влия-

1  Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. 
№ 751 «О национальной доктрине образования в 
Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_97368/ (дата обращения: 
30.05.2023)

нию таких личностных характеристик субъекта 
выбора на его результат, как активность, само-
стоятельность, принятие ответственности, риска 
и неопределённости и др. [3].

С позиции системного подхода и с учётом об-
щей структуры готовности Г. Н. Серикова, мы 
выделяем следующие компоненты готовности 
к выбору: владение знаниями о себе как субъек-
те выбора, предмете выбора и возможных аль-
тернативах, умение применять усвоенные знания 
в практической деятельности выбора (когнитив-
но-операциональный компонент); приобретённый 
личный опыт осуществления выбора (процессу-
альный компонент); нравственная позиция, осно-
ванная на ценностном отношении к выбору (лич-
ностно-рефлексивный компонент) [1; 8; 9].

Нравственная позиция в выборе проявляется 
в активности субъекта выбора, осознанности, са-
мостоятельности, принятии риска и ответствен-
ности, ценностном отношении к предмету и са-
мому процессу выбора [1].

Используя знания о выборе на практике, че-
ловек приобретает личный опыт осуществления 
выбора и углубляет владение знаниями на уровне 
умений. Успешность или неуспешность в приме-
нении полученных знаний и умений и приобрете-
ние позитивного или негативного личного опыта 
выбора способствуют формированию ценности 
выбора, что влияет на дальнейшую мотивацию 
и становление нравственной позиции выбираю-
щего. В свою очередь, нравственная позиция ока-
зывает влияние на последующее использование 
и углубление знаний о выборе, о себе как субъ-
екте выбора, способствует дальнейшему накопле-
нию личного опыта выбора и развитию готовно-
сти к выбору в целом [1. С. 139].

Для исследования нравственной позиции 
в структуре готовности к выбору мы использо-
вали методики, позволяющие учесть личност-
ный и процессуальный аспекты выбора: «Метод 
анализа аргументации» и «Субъективное каче-
ство выбора» (СКВ) Д. А. Леонтьева и соавторов 
[5; 7; 10].

Всего в исследовании приняли участие 
22 студента-бакалавра 4-го курса, обучаю-
щиеся по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование в Ин-
ституте образования и практической психологии 
Челябинского государственного университета. 
Предметом выбора в личностно значимой для сту-
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дентов ситуации явилась тема выпускной квали-
фикационной работы.

Критерием качественного анализа личностно 
значимой для студентов-бакалавров ситуации вы-
бора темы выпускной квалификационной работы 
явились:

1) количество выдвигаемых аргументов как 
мера развёрнутости деятельности выбора;

2) качество выдвигаемых аргументов как мера 
простроенности деятельности выбора [5].

На основе анализа аргументов в пользу выбора 
темы выпускной квалификационной работы мы 
также можем сделать вывод о том, что деятель-
ность выбора достаточно развёрнутая, посколь-
ку среднее число аргументов «за» — 6. Студенты 
осознают социальную значимость своего исследо-
вания и личностную в контексте своей будущей 
профессиональной деятельности, проявляют ак-
тивность, самостоятельность и ответственность 
в выборе темы, в случае необходимости обраща-
ются за помощью в выборе к научному руководи-
телю, коллегам, сокурсникам, близким. Особенно 

важно отметить, что большинство обучающихся 
предвидят и заранее принимают возможные труд-
ности и риски, с которыми они могут столкнуться 
как в теоретической, так и в практической частях 
исследования (табл. 1).

Для анализа характеристик нравственной 
позиции готовности к выбору (активность, 
осознанность, самостоятельность, ответствен-
ность, принятие риска) с помощью методики 
«Субъективное качество выбора» нами были вы-
браны следующие шкалы: Я сделал (-а) этот вы-
бор… — 1) уверенно / с колебанием; 2) самостоя-
тельно / после совета близких людей; 3) рассчиты-
вая только на себя / надеясь на помощь внешних 
сил; 4) учитывая последствия / без учёта послед-
ствий; 5) после тщательного обдумывания / спон-
танно; 6) ответственно / безответственно.

Количественные результаты по данным шкалам 
представлены в табл. 2 и рисунке.

Преобладающее большинство студентов-ба-
калавров, обучающихся по направлению под-
готовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

Таблица 1

№ п/п
Характеристики нрав-

ственной позиции 
в структуре готовности 

к выбору

Примеры аргументов по результатам исследования выбора студентами темы 
выпускной квалификационной работы

1 Осознанность – Я осознанно выбрала тему, т. к. она актуальная.
– На данный момент я уже определённо точно знаю,   какая тема меня инте-
ресует.
– Тема актуальна, есть много литературы по данной теме, диагностический 
материал, и есть место для проведения эксперимента.

2 Активность – Я выбрала данную тему, т. к. работаю в дошкольном образовательном уч-
реждении, где часто встречаются дети с проблемами в эмоциональной сфе-
ре. Мне интересно узнать об этом подробнее и изучить методы коррекции.
– Я сразу решила, что буду продолжать тему курсовой работы с третьего 
курса, но более конкретизирую рассматриваемый вопрос.
– В будущем я продолжу эту тему.

3 Самостоятельность – Мне понравилась тема исследования, т. к. нужно самой в ней разобраться 
для использования в своей профессиональной деятельности.
– Я выбрала эту тему, т. к. я работаю в начальной школе и мне самой было 
интересно, как и почему проявляется агрессивное поведение у ребят.

4 Принятие риска – Тема мне интересна, связана со мной, близка, много материала, легка 
в написании и проведении исследования. Но слишком популярна, сложно 
сделать что-то «своё».
– Есть трудности проведения практической части исследования.
– Нелегко проверить гипотезу.

5 Ответственность – Выбор темы моей выпускной квалификационной работы — это профес-
сиональное самоопределение старшеклассников. Современный рынок тру-
да содержит множество новых профессий, и ежегодно списки пополняются 
новыми специальностями. Одни старшеклассники твёрдо уверены в своём 
выборе, а другие же находятся в полном замешательстве. Необходимо по-
мочь обучающимся выбрать дело жизни.
– В свободное время я чаще взаимодействую с возрастной группой, рассмат .
риваемой в дипломной работе
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 образование, проявляют активность в выбо-
ре темы выпускной квалификационной работы 
и инициативу как показатель выхода за пределы 
заданных условий. Они демонстрируют само-
стоятельность, а также открытость к взаимодей-
ствию с научным руководителем, одногруппни-
ками, близкими людьми в ситуации неопределён-
ности. Студенты осознают возможные трудности 
и перспективы исследования на будущее, ответ-
ственно принимая риски.

Результаты исследования
1. На последнем году обучения студенты-бака-

лавры, обучающиеся по направлению подготов-

ки 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние, в выборе темы выпускной квалификацион-
ной работы проявляют активность, осознанность, 
самостоятельность и ответственность, предвидя 
и принимая возможные трудности в теоретиче-
ской и практической частях исследования.

2. Применение «Метода анализа аргумента-
ции» и «Субъективное качество выбора» (СКВ) 
Д. А. Леонтьева и соавторов позволяет студен-
там глубже осознать возможности альтернатив-
ных вариантов выбора и самоопределиться, что 
положительно влияет на развитие нравственной 
позиции выбирающего и готовности к выбору 
в целом.

Таблица 2

№ п/п

Название шкалы / 
степень выраженности характеристики

Название шкалы / 
степень выраженности характеристики

Выс. Сред. Неявная
Сомнение 
в оценке 
выбора

Итого Выс. Сред. Неявная
Сомнение 
в оценке 
выбора

Итого

1
Уверенно С колебанием

11 3 2 – 16 1 3 4

2
Самостоятельно После совета близких людей

11 1 2 2 15 1 2 2 – 5

3
Рассчитывая только на себя Надеясь на помощь внешних сил

7 4 5 1 17 1 1 1 3

4
Учитывая последствия Без учёта последствий

8 5 – – 13 6 – 1 – 7

5
После тщательного обдумывания Спонтанно

5 7 3 1 16 2 2 4

6
Ответственно Безответственно

7 9 2 1 19 1 1

Степень выраженности характеристик нравственной позиции 
в структуре готовности к выбору
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3. Положительный опыт самостоятельного и от-
ветственного выбора в образовательной деятель-
ности на примере выбора темы выпускной квали-
фикационной работы студенты в будущем могут 
актуализировать и применять в других сферах 
жизнедеятельности.

4. Для развития нравственной позиции сту-
дентов в структуре готовности к выбору в целом 
мы считаем эффективным применение следую-
щих психолого-педагогических форм, методов 
и средств: лекции-дискуссии («Что значит быть 
готовым к выбору в условиях неопределённо-
сти?»), семинары-беседы («Ценности и смыслы 
в VUCA-мире»), круглый стол («Риски и ответ-
ственность в выборе»), практические упражне-
ния («До и после», «Фоторобот выбирающего»), 
проблемно-ценностная дискуссия («Как сделать 
правильный выбор?»), рефлексивный круг («Ар-
гументы в пользу выбора»), эссе («Препятствия 
и помощники в выборе»), видеоматериалы, ин-
теллект-карты и др. [1].

Заключение
Быть готовым к выбору — это значит приме-

нять свои знания о предмете выбора и себе как 
субъекте выбора в практической деятельности, 
проявлять активность, осознанность, самостоя-
тельность и ответственность, принимать риски 
в процессе самоопределения между имеющи-
мися альтернативами. Приобретение студента-
ми опыта выбора в образовательной деятельно-
сти может послужить своего рода тренировкой 
для дальнейшего разрешения неопределённости 
в других значимых сферах жизнедеятельности. 
Результаты практического исследования нрав-
ственной позиции студентов-бакалавров, обу-
чающихся по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, позволя-
ют сделать выводы об осознанности, активности, 
самостоятельности и ответственности в выборе 
тем выпускной квалификационной работы. При-
менение современных психолого-педагогических 
форм, методов и средств позволяет развивать 
нравственную позицию личности в выборе и го-
товность к нему в целом.
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Введение 1

Эффективное формирование конкурентоспо-
собности студентов вуза зависит от многих вну-
триличностных и внешних факторов. Нас заин-
тересовал аспект, связанный с личностными фак-
торами. Одним из наиболее значимых факторов, 
оказывающих влияние на любую деятельность 
человека, являются ценностные ориентации. С на-
шей точки зрения, данный фактор во многом мо-
жет определить высокий уровень конкурентоспо-
собности студентов.

© Ярошенко С. Н., 2023

Проблемой формирования ценностных ориен-
таций занимались в психолого-педагогических 
исследованиях Л. М. Архангельский, А. Г. Здра-
вомыслов, Н. И. Лапин, В. П. Тугаринов, В. Г. Хар-
чев, В. А. Ядов и другие. Ценностные ориента-
ции в отдельных социальных группах (молодёжь, 
студенты) изучали И. М. Ильинский, В. А. Лу-
ков, Г. А. Галкин, Е. И. Грибкова, О. Н. Жупник, 
О. А. Зимина, Ю. М. Конев и другие.

Д. А. Леонтьев понимает под ценностными ори-
ентациями «отражение в сознании человека ценно-
стей, признаваемых им в качестве  стратегических 
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жизненных целей и общих мировоззренческих 
ориентиров» [2. С. 23].

С. Л. Рубинштейн пишет, что ценности возни-
кают из значимости различных сторон, аспектов 
мира для человека и отражают небезразличие че-
ловека по отношению к миру [4].

Некоторые исследователи проводили типоло-
гию студентов относительно их жизненных цен-
ностей. Например, А. А. Черкасова, на основе 
анализа эмпирических данных разработала ав-
торскую типологию студентов относительно их 
жизненных ценностей: по степени принятия цен-
ности профессионального образования; по ори-
ентации на ценность образования относительно 
других ценностей, по несвязанности с образова-
тельной деятельностью. Автор определила четы-
ре типа:

   – «студент-формалист» (досуг, общение с дру-
зьями, творчество, личные отношения с противо-
положным полом, работа не по специальности, 
а ради материального комфорта),

   – «студент-активист» (участие в студенческих 
конференциях, спортивных соревнованиях, во-
лонтёрской деятельности и т. д.), 

   – «студент-любомудрец» (интеллектуальные 
встречи с единомышленниками, созидательное 
творчество, волонтёрство ради получения новых 
навыков и знаний),

   – «студент-карьерист» (совмещение успешной 
учебной деятельности и ориентация на професси-
ональный успех) [6].

М. С. Яницкий выделил два типа личностей, 
ра зличающихся степенью выделения значимости 
терминальных ценностей:

   – адаптирующийся тип (здоровье, материаль-
ная обеспеченность, «свобода о т», развлечения);

   – социализирующийся тип (семья, карьера, об-
щественное признание);

   – индивидуализирующийся тип (само реа лиза-
ция, творчество, «свобода для», терпимость) [7].

В условиях конкурентной борьбы в учебно-про-
фессиональной деятельности важно учитывать, ка-
кие ценности являются приоритетными, так как 
именно доминирующие ценности будут опреде-
лять мотивы и значимость личностных качеств 
конкурентоспособности в учебно-профессиональ-
ной деятельности.

В нашем исследовании мы предположили, что 
определённые терминальные и инструментальные 
ценности будут положительно влиять на форми-
рование высокого уровня конкурентоспособно-
сти студентов вуза психолого-педагогического 
направления подготовки.

Конкурентоспособность студентов рассматри-
вается как интегративное свойство (Л. А. Бодьян, 
Т. В. Колгурина), качество (А. А. Ангеловский 
и Е. В. Максимова) или способность личности 
(В. И. Андреев, С. Д. Резник, А. А. Сочилова).

Мы придерживаемся точки зрения, что конку-
рентоспособность студента — это способность 
достижения успеха в профессиональной деятель-
ности в условиях конкуренции на основе ключе-
вых компетенций и мобилизации ресурса индиви-
дуально-личностных качеств.

В исследовании анализируем влияние ценност-
ных ориентаций на конкурентоспособность толь-
ко у студентов вуза психолого-педагогического 
направления подготовки. Это связано с тем, что 
профессиональная направленность часто опреде-
ляется значимым (ценностным) выбором для аби-
туриента. Следовательно, если мы говорим о со-
знательном выборе обучения по определённо-
му направлению профессиональной подготовки, 
то у студентов различных направлений ценност-
ные ориентации могут отличаться.

Материалы и методы исследования
В теоретическом исследовании педагогическо-

го управления профессиональной подготовкой 
конкурентоспособных выпускников в условиях 
уровневой системы образования 2012 г. мы приш-
ли к выводу, что анкета, отражающая основные 
компоненты конкурентоспособности студентов 
вуза как  универсальный механизм диагностики 
конкурентоспособности, будет наиболее коррект-
ной [3]. В дальнейшем исследовании мы использу-
ем анкету «Оценка компонентов конкурентоспо-
собности студентов вуза различных направлений 
профессиональной подготовки», разработанной 
С. Н. Ярошенко [3].

В анкете «Оценка компонентов конкурентоспо-
собности студентов вуза различных направлений 
профессиональной подготовки» (С. Н. Ярошенко) 
выделяются три блока вопросов, отражающие ос-
новные компоненты конкурентоспособности сту-
дентов вуза: мотивационно-волевой компонент 
(МВ), компонент ключевых компетенций (КК), 
компонент качеств конкурентоспособной лично-
сти (ККЛ).

Каждый из этих блоков содержит различное ко-
личество характеристик конкурентоспособности 
студентов.

1-й блок — мотивационно-волевой; связан 
со способностью достижения успеха в професси-
ональной деятельности в условиях конкуренции.

2-й блок — ключевых компетенций.
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3-й блок — качества конкурентоспособной лич-
ности, отражающие способность к мобилизации 
индивидуально-личностных ресурсов.

Первый блок вопросов включает оценку спо-
собности достижения успеха, такж е первый блок 
оценивает общее развитие воли студента.

Второй блок вопросов включает оценку пяти 
ключевых компетенций (социальная компетен-
ция, коммуникативная компетенция, социально-
информационная компетенция, когнитивная ком-
петенция, специальная компетенция) в професси-
ональном образовании.

Третий блок вопросов включает оценку ка-
честв конкурентоспособной личности (чёткость 
целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, 
творческое отношение к делу, способность к ри-
ску, независимость, способность быть лиде-
ром, желание к непрерывному саморазвитию, 
стрессоустойчивость, стремление к непрерывно-
му профессиональному росту, стремление к вы-
сокому качеству конечного продукта своей про-
фессиональной деятельности).

Интерпретация результатов сформированности 
конкурентоспособности студентов вуза различ-
ных направлений профессиональной подготовки 
(сумма баллов по всем вопросам): 0–40 баллов — 
низкий уровень; 41–80 баллов — средний уро-
вень; 81–120 баллов — высокий уровень.

Для оценки ценностных ориентаций мы исполь-
зовали методику «ценностные ориентации» (М. Ро-
кич) [1]. М. Рокич различает два класса ценностей:

   – «терминальные — убеждения в том, что ко-
нечная цель индивидуального существования 
стоит того, чтобы к ней стремиться;

   – инструментальные — убеждения в том, что 
какой-то образ действий или свойство личности яв-
ляется предпочтительным в любой ситуации» [1. 
С. 389]. Это деление соответствует традиционно-
му делению на ценности-цели и ценности-средства.

Для удобства установления корреляционной 
связи мы присвоили каждому рангу балл. Соот-
ветственно из восемнадцати ценностей первая 
(главная) ценность в ранжировании получает мак-
симальный балл (18), а низшая ценность — мини-
мальный (1).

Диагностика была проведена у студентов 
психолого-педагогического направления подго-
товки Челябинского государственного универси-
тета, общее количество студентов составило 20 
человек (институт образования и практической 
психологии).

Для оценки корреляционной связи использован 
метод ранговой корреляции Спирмена. Коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена представ-
лен формулой

2

2

6
1 ,

( –1)


   d

n n

где n — количество ранжируемых признаков (по-
казателей, испытуемых);

d — разность между рангами по двум перемен-
ным для каждого испытуемого [5. С. 213].

Результаты исследования
В констатирующем эксперименте мы учиты-

вали, что связь достоверна, если rs эмп > rs 0,05, 
и тем более достоверна, если rs эмп > rs 0,01.

При критических значениях для N = 20
rs кр. = 0,45 (p < 0,05)
rs кр. = 0,57 (p < 0,01).
После обработки результатов диагностики мы 

получили следующие значимые результаты коэф-
фициента корреляции терминальных ценностей 
и конкурентоспособности студентов:

   – интересная работа: rs = 0,803;
   – активная деятельная жизнь: rs = 0,835;
   – развитие: rs = 0,797;
   – уверенность в себе: rs = 0,758;
   – развлечения: rs = –0,588.

Значимые результаты диагностики коэффици-
ента корреляции терминальных ценностей и кон-
курентоспособности студентов:

   – образованность: rs = 0,891;
   – смелость в отстаивании своего мнения, взгля-

дов: rs = 0,753;
   – твёрдая вол: rs = 0,869;
   – эффективность в делах: rs = 0,798;
   – чуткость: rs = –0,627.

По остальным терминальным и инструменталь-
ным ценностям статистически значимой корреля-
ции с конкурентоспособностью не обнаружено.

Выводы
Таким образом, мы видим, что на высокий 

уровень конкурентоспособности студентов вуза 
оказывают влияние такие терминальные ценно-
сти, как интересная работа, активная деятельная 
жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 
жизни), развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное совершенствование), уве-
ренность в себе (внутренняя гармония, свобода 
от внутренних противоречий, сомнений).

Также на высокий уровень конкурентоспо-
собности студентов вуза оказывают влияние 
 инструментальные ценности: образованность 
(широта знаний, высокая общая культура), 
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 смелость в отстаивании своего мнения, твёрдая 
воля (умение настоять на своём, не отступать пе-
ред трудностями), эффективность в делах (трудо-
любие, продуктивность в работе) взаимосвязаны 
с высоким уровнем конкурентоспособности сту-
дентов вуза.

Поскольку по двум ценностям выявлена отри-
цательная взаимосвязь (у терминальных ценно-
стей — развлечения, а у инструментальных цен-
ностей — чуткость), то необходимо учитывать, 
что данные ценности, наоборот, влияют на про-
явление низкого уровня конкурентоспособности.
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Введение
Профессиональная подготовка сотрудника по-

лиции является важнейшей задачей образователь-
ных организаций системы МВД России. Поиск 
наиболее эффективных способов и методов по-
вышения качества образования сотрудников про-
должается постоянно. Знания, умения и навыки 
современного полицейского являются гарантом 
успешного выполнения им профессиональных за-
дач в различных ситуациях.

Очевидны отличия между понятиями «знать» 
и «уметь», «знание» и «навык». Для успешного ос-
воения навыка недостаточно только точно запом-
нить нужную информацию. Навык нужно «нара-
ботать». Наработка требует времени. Кроме того, 
во многих видах практической деятельности, 
особенно связанных с экстремальными ситуаци-
ями, на результат действий заметно влияет эмо-
циональное состояние человека. Иными словами, 
необходимый результат на практике достигается, 
если действия выполнены в нужном эмоциональ-
ном состоянии. Поэтому актуально умение созда-
вать и поддерживать у себя необходимое эмоцио-
нальное состояние.

Основная часть
Любой учебный процесс требует не только вре-

мени и упорства, но и методического обеспече-
ния, а также учёта индивидуальных особенностей 
обучаемого, включая эмоциональную сферу. Од-
нако обучение профессиональным навыкам зна-
чительного количества людей нередко возможно 
только в групповой форме, осложняющей индиви-
дуальный подход.

Мнение о том, что «профессионал должен 
учиться всю жизнь», является вполне логичным, 
но «правильно подобранная» методика обучения 
должна давать заметный результат в разумные 
сроки.

Для профессионального обучения сотрудников 
полиции перечисленные особенности учебного 
процесса вполне актуальны. Естественное стрем-
ление преподавателя лучше подготовить слушате-
ля центра профессиональной подготовки побуж-
дает искать способы более качественного обуче-
ния и преодолевать возникающие затруднения. 
Исходя из личного опыта работы, многолетней 
практики в области служебной психологии, была 
разработана методика, учитывающая особенно-
сти обучения сотрудников органов внутренних 
дел, получившая наименование «Глуб  окая релак-
сация». Это комбинация уже известных методов 
обучения психологической саморегуляции и пси-

хологической помощи, отработанных как в бое-
вых условиях, так и в условиях учебных занятий.

Формат данной статьи не позволяет привести 
полное описание техники выполнения «Глубокой 
релаксации», но вместе с тем даёт возможность 
рассмотреть основные концептуальные идеи обу-
чающего аспекта данного метода, апробирован-
ные в ходе его практического применения.

Некоторые особенности обучения практиче-
ским навыкам на примере профессионального 
обучения сотрудников органов внутренних дел. 
Профессиональная деятельность сотрудника по-
лиции требует способности эффективно действо-
вать в состоянии стресса, обусловленного экстре-
мальными ситуациями, возникающими при вы-
полнении им служебных обязанностей. Для ре-
шения части служебных задач сотруднику быва-
ет недостаточно просто знать последовательность 
своих действий. Сотрудник должен находиться 
в нужном эмоциональном состоянии, контроли-
ровать его, а ещё лучше уметь создавать у себя 
соответствующее эмоциональное состояние, ког-
да этого требует возникшая экстремальная ситуа-
ция. При употреблении словосочетания «психоло-
гическая саморегуляция сотрудника» часто речь 
идёт именно о таком навыке.

В качестве примера в данной статье будет рас-
смотрена огневая подготовка — обучение владе-
нию табельным оружием (ПМ-9мм). Возможно 
использование метода «Глубокая релаксация» при 
обучении и другим навыкам. Для успешного пре-
сечения общественно опасных преступлений со-
труднику полиции необходимы навыки владения 
табельным оружием, применения специальных 
средств и приёмов борьбы не в тире или спортза-
ле, а в экстремальных ситуациях служебной дея-
тельности. Для этого требуются такие качества, 
как стрессоустойчивость, самоконтроль, способ-
ность быстро принимать решения и реалистично 
и хладнокровно оценивать быстро изменяющу-
юся обстановку. Приведённый перечень качеств 
не является исчерпывающим. Найти кандидата 
на службу с «готовым полным набором» необхо-
димых качеств получается далеко не всегда. Кро-
ме того, существуют такие негативные явления, 
связанные со служебной деятельностью, как эмо-
циональное выгорание, профессионально-нрав-
ственная деформация и т. п., которые могут ниве-
лировать уже имеющиеся профессионально зна-
чимые качества. Поэтому очевидна потребность 
в методиках обучения и психологической само-
регуляции, способных развить, дополнить и ком-
пенсировать необходимые качества личности.



17Using the methods of psychological self-regulation and psychological correction in the educational process...

Использование приёмов психологической саморегуляции и психологической коррекции в учебном процессе...

В экстремальной ситуации человек обычно дей-
ствует по автоматизированным программам: либо 
заранее наработанным до автоматизма, либо по 
автоматическим программам, заложенным при-
родой (инстинктами). Наработка необходимых 
автоматизмов является одним из способов повы-
шения эффективности действий в экстремальной 
ситуации, поэтому подготовка сотрудников орга-
нов внутренних дел должна включать в себя ме-
тодики, вырабатывающие специфические навыки 
до автоматизма в приемлемые сроки.

Дефицит времени и наличие перегрузок в ра-
боте являются одной из типичных особенностей 
служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел. Таковы особенности несения 
службы. При этом сотрудники для решения слу-
жебных задач в современных условиях должны 
иметь хорошую профессиональную подготовку, 
включающую в себя знания и навыки. Такая под-
готовка требует значительных затрат сил и вре-
мени. Регулярно находить время и силы для си-
стематического совершенствования своих зна-
ний, навыков и умений, решая при этом одновре-
менно служебные и бытовые задачи, для многих 
сотрудников достаточно проблематично. Кроме 
того, каждый сотрудник на любом сроке службы 
является индивидуальностью со своей биогра-
фией, жизненным и профессиональным опытом, 
способностями, ранее приобретёнными навыками 
и различной мотивацией к обучению.

Аспекты практического применения при-
ёмов психологической саморегуляции и пси-
хологической коррекции в учебном процессе. 
Метод «Глубокая релаксация» возник в процес-
се обучения сотрудников органов внутренних 
дел приёмам психологической саморегуляции, 
преду смотренным программой профессиональ-
ного обу чения. Основной методикой психологи-
ческой саморегуляции была выбрана аутогенная 
тренировка [4]. Данная методика является одной 
из наиболее «старых», «традиционных» методик 
психологической саморегуляции с доказанной эф-
фективностью и официально рекомендована пси-
хологической службой МВД России для исполь-
зования сотрудниками органов внутренних дел. 
Аутогенная тренировка не предполагает обяза-
тельного «раскрытия своих слабостей и проблем» 
штатному психологу, чего большинство сотруд-
ников избегает. Плюсом аутогенной тренировки 
является возможность её использования в работе 
с группой, когда инструктор проговаривает вслух 
последовательность действий, а участники груп-
пы просто их выполняют.

В ходе практической деятельности в качестве 
психолога, а впоследствии преподавателя психо-
логии, к автору статьи неоднократно обращались 
сотрудники с просьбой помочь преодолеть волне-
ние и внутреннюю тревогу в различных ситуаци-
ях профессионального обучения и служебной дея-
тельности. Например, молодой сотрудник, прохо-
дящий профессиональное обучение после поступ-
ления на службу, обратился с просьбой помочь 
ему преодолеть волнение и излишнее напряже-
ние при стрельбе из табельного оружия. Сотруд-
ник выучил последовательность действий и пра-
вильно её воспроизводил, если знал, что оружие 
не заряжено. Однако при практической стрельбе 
боевыми патронами сотрудник «дёргал» спуско-
вой крючок, из-за чего пули уходили в сторону 
от мишени. Эмоциональное состояние, возника-
ющее у сотрудника в подобных случаях, не всегда 
обозначалось им как явно негативное. Иногда оно 
описывалось как азарт, кураж, стремление обяза-
тельно попасть в мишень. Однако такое состояние 
мешало правильно работать со спусковым крюч-
ком. Обучение сотрудника «классическому вари-
анту» аутогенной тренировки в подобных случа-
ях не всегда приносило заметный результат. Во-
первых, не все сотрудники могли быстро освоить 
аутогенную тренировку на уровне, достаточном 
для самостоятельного эффективного применения 
в ходе практических стрельб. Мотивация для ос-
воения аутогенной тренировки на таком уровне 
тоже была не у всех. Во-вторых, отрицательные 
эмоции, вызванные ожиданием неудачи, нередко 
были сильнее, чем положительный эмоциональ-
ный эффект от аутотренинга. В-третьих, правиль-
ная последовательность действий при работе с бо-
евым оружием тоже формируется не сразу. Допол-
нительная проработка правильной последователь-
ности действий принесёт только пользу.

С целью повышения эффективности развития 
необходимых навыков у сотрудников «класси-
ческий» вариант аутогенной тренировки был до-
полнен элементами других методик. Важной со-
ставляющей таких дополнений являются элемен-
ты идеомоторной тренировки и методики «вос-
создающей визуализации» [1]. «Идеомоторная 
тренировка — это мысленное воспроизведение 
изученных приёмов и действий, направленное 
на закрепление двигательных навыков, поддер-
жание у стрелка состояния готовности выполнять 
упражнения» [2. С. 394]. В приведённом примере 
инструктор побуждает обучаемого детально пред-
ставлять, как он (обучаемый) правильно выпол-
няет нужные действия. Однако самостоятельная 
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идеомоторная тренировка требует навыка и мо-
тивации. Если правильную последовательность 
действий инструктор проговаривает группе обу-
чаемых в ходе аутогенного погружения, то появ-
ляется возможность ускорить осмысленную на-
работку правильных действий сразу у различных 
по уровню подготовки и мотивации обучаемых. 
Ещё это позволяет преподавателю совместить две 
темы по разным учебным дисциплинам в одном 
занятии, а значит, более эффективно использовать 
учебное время. В ходе практической работы с ви-
зуализацией и идеомоторной проработкой дей-
ствий стрелка стала очевидна необходимость де-
тального описания последовательности действий 
в сочетании с описанием нужного эмоционально-
го состояния и ощущений во всех трёх модально-
стях (визуальной, аудиальной и кинестетической). 
Это способствует более глубокому погружению 
в образ визуализируемой ситуации и позволя-
ет нивелировать индивидуальные особенности 
восприятия обучаемых при групповой форме ра-
боты. Одной из целей данного дополнения ауто-
генной тренировки является восприятие обучае-
мым визуализируемой ситуации так, «как это де-
лает опытный стрелок», с ясным представлени-
ем им не только действий, но и эмоционального 
состояния, и даже ощущений в теле. Ощущения 
и эмоции «опытного стрелка» были составлены 
на основании экспертных мнений инструкторов 
и спортсменов-стрелков, в том числе имеющих 
боевой опыт. По мнению автора, более эффектив-
ным является применение такой формы обучения 
до первых практических стрельб, нередко прово-
цирующих появление негативных эмоций.

Однако в отдельных случаях выраженный нега-
тивный эмоциональный фон, связанный с оружи-
ем, не позволял воссоздать у обучаемого нужную 
визуализацию, эмоциональное состояние и ощу-
щения. Одно из типичных высказываний в подоб-
ных случаях: «Всё было хорошо, пока вы не сказа-
ли про оружие». В реальности нередко на первое 
занятие по саморегуляции попадали сотрудни-
ки, уже получившие негативный опыт с оружи-
ем: «Я больше всех старался и ни разу не попал 
в мишень». Народная мудрость гласит, что «лож-
ка дёгтя портит бочку мёда». Положительная эмо-
ция должна быть в несколько раз сильнее отри-
цательной, чтобы изменить эмоциональный фон 
на положительный, поэтому перед визуализацией 
и идеомоторной тренировкой были включены эле-
менты методики «Символдрама» [3], а именно мо-
тивы основной ступени, естественно, с более мас-
сивным использованием интервенции. Дополни-

тельно, для преодоления возможного негативного 
эмоционального фона, был добавлен приём диссо-
циации: когда, например, обучающемуся в нача-
ле и в конце визуализации предлагается предста-
вить работу с оружием в виде учебного фильма, 
который он смотрит на экране, находясь в уютном 
и безопасном месте. При выраженном негативном 
эмоциональном фоне фильм можно «сделать чёр-
но-белым». Такая комбинация психологических 
приёмов, чаще используемых для психотерапии 
и психокоррекции, позволяет создать у группы 
обучаемых достаточно выраженный эмоциональ-
но ресурсный фон, похожий на нужное для успеш-
ных действий обучаемого эмоциональное состоя-
ние. Используя различные мотивы основной сту-
пени символдрамы и элементы других техник 
психокоррекции, инструктор может моделировать 
создаваемый у обучаемых эмоциональный фон 
под конкретную ситуацию, которая сразу после 
этого будет визуализирована и идеомоторно про-
работана. При систематической наработке по при-
ведённой схеме возможна ассоциация созданного 
эмоционального фона и выполнения алгоритма 
действий вместе с визуализируемой ситуацией 
их выполнения у обучаемого. Такой результат по-
зволит обучаемым быстрее освоить навык и быть 
в подходящем эмоциональном состоянии.

В целом получилась в определённом смысле 
«модульная» схема, позволяющая менять «бло-
ки», гибко адаптируя работу под конкретную 
группу обучаемых или конкретную задачу.

Сведения об эффективности. Эффективность 
в создании положительного эмоционального 
фона у группы обучаемых приёмам психологи-
ческой саморегуляции была целью автора статьи 
ещё до включения в работу идеомоторной трени-
ровки. Кроме большей эффективности, заметный 
результат после первого занятия повышал моти-
вацию к дальнейшему изучению саморегуляции 
и психологии в целом. «Взрослого человека нель-
зя научить, но ему можно помочь научиться». Ис-
пользование в состоянии аутогенного погруже-
ния мотивов основной ступени заметно усилило 
эффект создания эмоционально ресурсного со-
стояний. В течение 2015 г. проводилось изучение 
субъективной оценки самочувствия сотрудников, 
проходящих обучение по программам професси-
ональной подготовки и повышения квалифика-
ции. Изучение проходило методом анонимного 
анкетирования сразу после практического заня-
тия по психологической саморегуляции. В анке-
те предлагалось оценить по пятибалльной шкале 
своё самочувствие до и после «глубокой релакса-
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ции», а также дать оценку эффективности метода. 
Было опрошено 96 обучаемых сотрудников. Из 96 
опрошенных 79 (82 %) отметили улучшение сво-
его самочувствия, в основном до максимальных 5 
баллов. Из 17 опрошенных, не отметивших улуч-
шения своего самочувствия, 9 сотрудников от-
мечали максимальные значения своего самочув-
ствия в 5 баллов как до, так и после релаксации. 
Лишь у 8 сотрудников (8 %), принявших участие 
в анкетировании, самочувствие не улучшилось. 
Никто из опрошенных сотрудников не отметил 
ухудшения своего самочувствия после «Глубокой 
релаксации» (экологичность) (см. таблицу).

Средний балл оценки 
эффективности воздействия

Вопросы анкеты Средний 
балл

Ваше самочувствие до «Релаксации» 3,505263

Ваше самочувствие после «Релаксации» 4,705263

Ваша оценка эффективности «Релакса-
ции»

4,726316

В правой колонке указаны значения средне-
го балла оценки, выставленной участниками 
анкетирования. Можно заметить, что опрошенные 
отмечают улучшение самочувствия после «Глу-
бокой релаксации» со средних значений до почти 
максимально возможных 5 баллов. Так же высо-
ко, близко к максимальным 5 баллам, оценивается 
эффективность релаксации. После окончания ос-
новной части практического занятия проводилась 
короткая рефлексия, в ходе которой обязательно 
были вопросы и пожелания со стороны участни-
ков о дополнительном проведении аналогичных 
занятий.

Работа с сотрудниками, имеющими затрудне-
ния в освоении табельного оружия, чаще прово-
дилась в индивидуальном порядке. В семи случа-
ях была возможность оценить результативность 
метода, предложив сотруднику принять участие 
в практических стрельбах непосредственно после 
однократного проведения индивидуального вари-
анта «Глубокой релаксации». В среднем сотруд-
ник увеличивал количество попаданий в мишень 
на 1–2 из 4 в нескольких сериях. По условиям кон-
трольного упражнения необходимо пора зить ми-
шень минимум двумя пулями из четырёх в тече-
ние 10 секунд с расстояния 10 метров. В случаях, 
когда проверить сразу результаты аналогичным 
способом не представлялось возможным, прово-
дился опрос сотрудника о результатах в последу-
ющем. Практически все опрошенные отмечали за-

метное улучшение своего эмоционального состо-
яния при работе с оружием. Выявляется законо-
мерность, что эффект однократного воздействия 
прогнозируемо снижается со временем. Эмоцио-
нальная сфера человека более изменчива, чем на-
выки, поэтому более быстрый и заметный эффект 
достигается при работе именно с эмоциональны-
ми реакциями. Однако личностные особенности, 
склонность к ситуативной тревоге, например, яв-
ляется более стойким феноменом. Этим можно 
объяснить возврат через некоторое время почти 
к исходным эмоциональным состояниям. Резуль-
тат от идеомоторной тренировки проявляет себя 
более медленно, зато даёт более стабильный эф-
фект. В целом ничего нового в этом нет. Очевидно, 
что если человек вёл малоподвижный образ жиз-
ни, а потом 1–2 месяца регулярно посещал спорт-
зал, то его физическая форма немного улучшится. 
Однако, если потом он прекратит тренироваться 
и снова начнёт вести прежний образ жизни, то фи-
зическая форма постепенно вернётся к прежнему 
состоянию, но останется моторная память о нара-
ботанных движениях. Поэтому возникла гипоте-
за о целесообразности «работы на опережение», 
когда блок для огневой подготовки включается 
в план занятия по изучению приёмов психологи-
ческой саморегуляции.

Для получения стойкого эффекта нужны си-
стематические занятия, в среднем 2–3 раза в не-
делю, хотя бы в течение 2–4 недель, проводимые 
одновременно с практическими стрельбами или 
даже встроенные в план занятия. Как вариант 
проведения систематических занятий в условиях 
небольшого количества часов, предусмотренных 
в программе для занятий по теме «приёмы пси-
хологической саморегуляции», заинтересован-
ным сотрудникам предлагалось продолжать за-
ниматься самостоятельно, используя аудиозапись 
занятия и периодически связываясь с преподава-
телем. Аудиозапись преимущественно была сде-
лана на обычном занятии («типовая»), в отдель-
ных случаях делалась индивидуально для кон-
кретного сотрудника. Аудиозапись загружалась 
в мобильный телефон, и сотрудник, пользуясь на-
ушниками, занимался самостоятельно, в удобное 
для себя время.

Заключение
В итоге необходимо отметить, что специфи-

ка профессионального обучения навыкам, пред-
полагающим действия в эмоционально наря-
жённых и экстремальных условиях, должна 
сопровож даться работой с эмоциональным фо-
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ном и  наработкой автоматизмов. Данная мысль 
не нова и вполне очевидна. Одним из вариантов 
или составляющей такого дополнения может быть 
метод «Глубокая релаксация». Данный метод мо-
жет быть использован для создания оптимально-
го эмоционального фона и ускорения формирова-
ния навыков, выполнение которых предполагает 
эмоционально сложные условия. Достоинствами 
метода, по мнению автора, являются простота 
в освоении и использовании, групповая и инди-
видуальная формы работы, возможность работы 
в многозадачном режиме и адаптации под особен-
ности группы или поставленной задачи. Техни-
ка выполнения «Глубокой релаксации» позволя-

ет выполнять её практически в любых условиях, 
включая полевые, при отсутствии электричества 
и какого-либо оборудования. Кроме того, метод 
достаточно надёжен и «экологичен», то есть даёт 
достаточно быстро заметный положительный ре-
зультат и не приводит к возникновению и актуа-
лизации психологических проблем у обучаемых. 
Главный принцип медицины «Не навреди» оста-
ётся вполне актуальным и в учебном процессе. 
Быстрый положительный результат в форме по-
ложительного эмоционального фона также спо-
собствует формированию устойчивой мотивации 
у сотрудников продолжать использовать данную 
методику.
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Введение 1

Ценности человека определяют различные 
аспекты поведения и деятельности. От ценно-
стей зависит, какие поступки человек совершает 
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и какими мотивами при этом он руководствуется. 
Это объясняет высокий интерес к проблеме цен-
ностей в научной литературе. Анализ исследо-
ваний позволяет сделать вывод о том, что чаще 
всего изучаются ценности молодой части насе-
ления (М. А. Абачараева, 2010; Н. Г. Макарова, 
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2015; Е. Е. Пойда, 2020; А. Д. Кулик и соавт., 2022; 
Р. М. Шамионов с соавт., 2022 и др.). Выбор дан-
ной когорты населения является оправданным, 
поскольку молодёжь всегда являлась движущей 
силой развития общества, главным, трудовым 
ресурсом, наиболее прогрессивной частью насе-
ления. Но в условиях глобальной проблемы ста-
рения населения, характерной в том числе и для 
российского общества, становится актуальным 
вопрос о ценностях людей пенсионного возраста. 
Исследования на выборках пенсионного возраста 
активно проводятся как в отечественной (напри-
мер, Н. В. Хвалина, 2009; Л. В. Колпина с соавт., 
2015), так и в зарубежной (например, G. Hagestad, 
P. Uhlenberg, 2006; D. F. Melo, D. Stockemer, 2014) 
науке. Изучение жизненных ценностей в позд-
нем возрасте актуально как для отечествен-
ных (например, А. В. Коротаев, С. Г. Шульгин, 
Ю. В. Зинькина, К. Е. Новиков, 2018), так и для 
зарубежных исследований (Egri, Ralston, 2004; 
Ariza-Montes et al., 2017), однако вопросы, каса-
ющиеся структуры ценностей в позднем возрас-
те, остаются дискуссионным. Целью настоящего 
исследования является изучение структуры жиз-
ненных ценностей представителей пенсионного 
возраста

Материалы и методы исследования
В качестве диагностического инструментария 

использовался опросник жизненных ценностей 
Ш. Шварца. Для статистического анализа дан-
ных применялись методы описательной стати-
стики и метод факторного анализа. Выборка со-
стояла из представителей пенсионного возраста, 
проживающих в г. Челябинске (n = 210). Критери-
ем отбора в выборку был статус пенсионера. Воз-
раст испытуемых от 40 до 92 лет (средний возраст 
67,7 года).

Распределение испытуемых по полу и семейно-
му положению представлено в табл. 1. Как вид-
но из данных, количество женщин превышает 
количество мужчин. Эта тенденция, по данным 

Росстата, характерна и для популяции, посколь-
ку старение населения в гораздо большей степе-
ни характерно для женщин. В структуре населе-
ния женщины пенсионного возраста составля-
ют бол́ьшую по численности (66,5 %) подвыбор-
ку, чем мужчины. В возрастной когорте старше 
85 лет представленность женщин превышает 
мужчин в 3,1 раза1. Также в таблице отражено 
семейное положение испытуемых. Большинство 
респондентов находятся в браке.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализируя данные описательной статистики 

жизненных ценностей, можно констатировать, что 
наивысшие места в иерархии респондентов пенси-
онного возраста занимают ценности безопас ности 
(х = 5), что говорит о важности заботы о безопас-
ности как личного окружения, так и общества 
в целом, и доброты (х = 5), что говорит о значимо-
сти, с одной стороны, проявлять заботу, а с дру-
гой стороны, быть нужным.

Далее с целью исследования жизненных цен-
ностей был проведён эксплораторный факторный 
анализ методом главных компонент с Варимакс-
вращением, который позволил выделить три фак-
тора, в совокупности объясняющих 78,16 % общей 
дисперсии (табл. 2).

В первый фактор «Самозащита—сохранение—
социальный фокус» (объясняющий 43,5 % диспер-
сии) с высокой нагрузкой вошли ценности, направ-
ленные на защиту себя и близких от угроз и бес-
покойства (безопасность 0,878) и акцентирован-
ные на избегании изменений, самоограничении 
и порядке (конформизм 0,842, традиции 0,824), 
а также ценности, имеющие социальную направ-
ленность, которые связаны с другими людьми или 
устоявшимися институтами и направлены на со-

1  Численность населения Российской Федерации по 
полу и возрасту на 1 января 2022 года : Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-
pv_01-01-2022.pdf (lата обращения: 01.03.2023).

Таблица 1
Описание выборки по полу и семейному положению

Пол
Семейное положение

Женат Холост Разведена Другое Всего

Мужской 53 8 6 9 76

Женский 66 13 26 29 134

Всего 119 21 32 38 210
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хранение взаимодействия и контакт с социумом 
(универсализм 0,824, доброта 0,869).

Во второй фактор, «Личный фокус» (объясняю-
щий 17 % дисперсии), с высокой нагрузкой вошли 
ценности, имеющие личную направленность, свя-
занные с получением выгоды для себя (гедонизм 
0,789, власть 0,826, достижение 0,829).

Третий фактор, «Стремление к новизне и пере-
менам» (объясняющий 9 % дисперсии) вошли цен-
ности стимуляции (0,835), связанные с ценностя-
ми второго (власть 0,304) и первого фактора (уни-
версализм 0,262).

На рисунке структура жизненных ценностей 
отражена наглядно, факторы отражены в виде 
кругов, объединяющих входящие в их состав 
ценности. Размер окружности отражает значи-
мость и вес фактора в структуре. Самая боль-
шая по диаметру окружность объединила ценно-
сти, входящие в первый фактор. Входящие в него 
ценности безопасности, конформизма, традиции, 
универсализма, доброты и самостоятельности 
обусловливают его психологическое содержание. 
Это означает, что респондентам пенсионного воз-
раста важно создать вокруг себя и своих близких 
безопас ное пространство.

Безопасным представители пенсионного воз-
раста считают то, что знакомо, стабильно, они 
стараются поддерживать и сохранять культур-
ные, семейные или религиозные традиции. Для 
них важно заботиться о других, быть нужным, но 
и ценна самостоятельности, которая, казалось бы, 

является антагонистом конформизма, это не про 
отстаивание своих мыслей, а скорее про стрем-
ление не быть «обузой». В то же время для пред-
ставителей позднего возраста очень важно быть 
полезными для общества и окружающих, это 
обу словливает важность заботы об окружающих 
и природе (в частности), толерантность, принятие, 
развитое чувство долга. Менее значимые ценно-
сти, направленные на личностный фокус, вошли 
во второй фактор. Входящие в него ценности гедо-
низма, власти и достижения определяют его пси-
хологическое наполнение. Стремление к личному 
удовольствию, достижению успеха и власти менее 
характерно для представителей пенсионного воз-
раста. Третий фактор, «стремление к новизне» — 
самая маленькая по диаметру окружность, это 
жизненные ценности, нехарактерные для боль-
шинства представителей позднего возраста.

Заключение
Таким образом, изучение структуры жиз-

ненных ценностей представителей пенсионно-
го возраста показало, что для данной категории 
респондентов важно находиться в безопасных 
условиях, когда всё, что их окружает им понят-
но и знакомо, они стараются поддерживать и со-
хранять культурные, семейные или религиозные 
традиции. Также важно подчеркнуть значимость 
социального фокуса, проявляющегося в стремле-
нии заботиться о других, быть нужным, с одной 
стороны, и стремление самостоятельно заботится 
о себе, не надеясь на общество, детей и родствен-
ников. Это перекликается с данными, получен-
ными в ранее проведённых исследованиях самим 
Ш. Шварцем, в частности, он говорит о том, что 

Таблица 2
Структура жизненных ценностей 

представителей пенсионного возраста

Повёрнутая матрица компонентов

Компонент
Компонент

1 2 3

Самостоятельность (Ш1) 0,698 0,473

Стимуляция (Ш2) 0,276 0,401 0,835

Гедонизм (Ш3) 0,242 0,789

Достижение (Ш4) 0,302 0,829 0,113

Власть (Ш5) –0,006 0,826 0,304

Безопасность (Ш6) 0,878 0,184

Конформизм (Ш7) 0,842 0,116 0,139

Доброта (Ш8) 0,869 0,202 0,118

Универсализм (Ш9) 0,846 0,152 0,262

Традиции (Ш10) 0,824 0,133 0,221

Структура жизненных ценностей 
представителей пенсионного возраста
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по мере старения снижается способность адапти-
роваться к изменяющимся условиям окружающе-
го мира, что ведёт к повышению значимости цен-
ностей безопасности, конформности и традиции, 

то есть ценностей, направленных на сохранение 
[10]. Отличительной особенностью, выявленной 
в настоящем исследовании, является значимая 
ценность самостоятельности.
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Аннотация.  Цель исследования — описание особенностей социализации в цифровом пространстве на при-
мере изменения поведения детей, подростков, старших школьников и молодёжи. Выборка исследования 
представлена подростками с нарушением социализации (рискующие, агрессивные, аутоагрессивные, с де-
виантным поведением, остракированные). Методиками исследования являются: анкета по отношению к ри-
ску, опрос по теме увлечения и общения в сети Интернет. Нами рассмотрены особенности двух социальных 
групп подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях — кадетском корпусе и обычной 
общеобразовательной школе. 
Основные результаты позволили выявить отношение подростков к риску, особенности потребностей под-
ростков двух социальных групп: потребности в общении, во взаимодействии со сверстниками, потребности 
в уважении и признании, потребности соответствовать ожиданиям. Результаты показали, что негативными 
проявлениями удовлетворения потребностей являются изменения в поведении: постоянное общение в сети 
Интернет с незнакомыми, навязывание общения с негативным контентом сверстникам в чатах, привлече-
ние друга к посещению разных сайтов т. д. Подростки из общеобразовательной организации проявляют 
себя более уверенными пользователями Интернета.
Таким образом, в современном мире происходит трансформация традиционных институтов социализации 
(семьи и образовательных организаций). Снижение их влияния на подростков восполняется ростом воздей-
ствия средств массовой коммуникации, ключевая роль в которых принадлежит Интернету, что приводит 
к изменению личности подростков в условиях цифровизации.
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SOCIALIZATION OF PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
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Abstract. The purpose of the study is to describe the features of socialization in the digital space using the example 
of changes in the behavior of children, adolescents, high school students and young people. The study sample is 
represented by adolescents with socialization disorders (risk-taking, aggressive, self-aggressive, with deviant be-
havior, ostracized). The research methods are: a questionnaire in relation to risk, a survey on the topic of hobbies 
and communication on the Internet. We examined the characteristics of two social groups of adolescents studying 
in general education organizations — the cadet corps and a regular secondary school.
The main results made it possible to identify the attitude of adolescents towards risk, the characteristics of the needs 
of adolescents of two social groups: the need for communication, interaction with peers, the need for respect and 
recognition, the need to meet expectations. The results showed that negative manifestations of need satisfaction are 
changes in behavior: constant communication on the Internet with strangers, imposing communication with nega-
tive content on peers in chat rooms, inviting a friend to visit diff erent sites, etc. Teenagers from general education 
organizations show themselves to be more confi dent Internet users.
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Thus, in the modern world there is a transformation of traditional institutions of socialization (family and educa-
tional organizations). The decrease in their infl uence on adolescents is compensated by the growing infl uence of 
mass communications, in which the Internet plays a key role, which leads to a change in the personality of adoles-
cents in the context of digitalization.

Keywords: socialization, digitalization, negative consequences, communication disorders
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Введение
Специфика развития личности подростков 

в современном обществе напрямую связана с гло-
бальными изменениями, происходящими в обще-
стве. Расширение возможности использования 
инструментов цифровизации, уменьшение реаль-
ных контактов общения, сужение круга близких 
друзей, отчуждение от групп и коллективов и т. д. 
является актуальной проблемой. С одной сторо-
ны, можно наблюдать негативные последствия 
с этими изменениями, с другой — позитивные 
проявления в поведении современных подрост-
ков [2; 9; 14].

Анализ литературных источников проводил-
ся по материалам баз данных научной электрон-
ной библиотеки РФ на платформе eLIBRARY.RU 
с глубиной поиска 10 лет. Исследование содержа-
ния литературных источников проводилось с по-
мощью традиционных способов анализа инфор-
мации.

Поиск ответов на вопросы, которые ставят пе-
ред собой исследователи, показал, что наиболь-
шее количество статей направлено на изучение 
отрицательных характеристик современных под-
ростков [3; 6]. Недостаточно статей, которые ис-
следуют проблемы о мечтах современных под-
ростков, о волнующих их проблемах, интересах 
и целях, о том, кто он, современный подросток.

Использование социальных сетей подростками 
воспринимается двойственно: на первый взгляд, 
они испытывают восхищение от большого коли-
чества ресурсов социальных сетей, возможности 
иметь много друзей, по своему усмотрению до-
бавлять друзей или удалять их из своего аккаунта. 
Однако всё чаще психологи в своих исследовани-
ях высказывают озабоченность об опасном вли-
янии социальных сетей на психоэмоциональное 
состояние подростков, проявляющееся в агрессии 
и враждебности по отношению к окружающим их 
людям [5; 7; 11].

Нельзя не отметить, что социальные сети для 
подростков становятся тем местом, где подросток 
свободен от воздействия родительского контроля, 
где он может самореализоваться, где его прини-
мают таким, какой он есть, забывая о том, что эта 

виртуальная агрессивная территория может вы-
звать у него агрессию [1; 2; 9; 11].

Несомненно, что современные подростки ис-
пытывают острый кризис в процессе формиро-
вания их жизненных ориентаций. Прежде все-
го он проявляется в отсутствии у большинства 
из них базовых ценностей (смысл жизни, поня-
тие о жизни, духовность, свобода, патриотизм 
и многое другое).

Объяснение такого положения мы находим 
ещё в работах Л. С. Выготского, который опи-
сывает «кризис развития» этого возраста и объ-
ясняет его несовпадением трёх точек созревания: 
полового, общеорганического и социального, ре-
зультатом которого является специфическое но-
вообразование — чувство взрослости. Внешне 
это проявляется в стремлении быть и считаться 
взрослым, что приводит к ряду поступков, кото-
рые оцениваются отрицательно окружающими 
взрослыми (попытки курить, пить, драки, кон-
фликты и т. д.). Новообразование выражает но-
вую жизненную позицию подростка, определяет 
его активность, меняет отношение к себе и дру-
гим.

Специфическая активность подростка заклю-
чается в большей восприимчивости к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, суще-
ствующих в среде взрослых. Подобная актив-
ность служит предпосылкой формирования 
у подростков определённой системы личных цен-
ностей [11].

Современные подростки живут в двойном 
мире — реальном и виртуальном. Поскольку 
идёт процесс влияния цифровизации на развитие 
подростков, появляются новые виды антиобще-
ственных и деструктивных действий подростков, 
к которым следует отнести буллинг, кибербул-
линг, кибергруминг, «игру в закладки», скул-
шутинг, «детский рэкет». У подростков повыси-
лась склонность к девиантному, деструктивному 
и психически нестабильному поведению — суи-
цидальные наклонности, игромания, аутоагрес-
сия, активное использование электронных си-
стем курения, сниффинг, зацепинг, руфинг и т. д. 
[3; 5; 6; 10].
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Процедура и методы
Исследования психологических особенностей 

поведения подростков проводились последова-
тельно с 2018 г. студентами и аспирантами под 
нашим руководством. Анализ научных статей по-
казал, что к 2018 и 2019 гг. резко возросло количе-
ство подростков, которые совершали рискованные 
поступки и отличались рискованным поведением, 
проявляли девиантное поведение, аутоагрессию.

Выборка представлена 250 подростками с нару-
шением социализации, 100 чел., склонными к ри-
ску (рискующие, агрессивные, аутоагрессивные, 
с девиантным поведением), а также 150 обучаю-
щимися в образовательных организациях, среди 
них 90 кадетов. В исследованиях выборка состав-
ляла подростков в возрасте 13–17 лет Московского 
региона. Исследование проводилось с помощью 
анкеты, разработанной нами, и было направлено 
на выявление отношения к риску, готовности со-
вершать рискованные поступки, решать трудные 
проблемы. Было выявлено, что в 2018 г. из 100 под-
ростков 70 % одобряют рискованное поведение 
и оказались готовы к рискам. О своём рискован-
ном поведении они готовы поделиться с друзьями, 
сверстниками, но не с родителями и педагогами. 
На вопрос «Если твой друг, сверстник собирается 
совершать рискованный поступок, как ты посту-
пишь?» 50 % ответили, что скажут им — это твой 
выбор и твоё дело, 30 % написали, что постарают-
ся остановить его.

В исследовании 2021 г. участвовали 100 под-
ростков 13–17 лет. Количество одобрявших риско-
ванное поведение уменьшилось до 40 %, оправ-
дывают риск и считают, что рисковать можно, 
но только в случаях, когда другого выхода нет, — 
50 %. При этом 50 % не одобряют сверстников, 
совершающих рискованные действия. По мне-
нию подростков, их готовность к риску определя-
ется поиском острых ощущений, непереносимо-
стью однообразия, поиском новых впечатлений, 
возможностью многое узнать и увидеть в сети 
Интернет, интересом в общении с незнакомыми 
в Интернете, неадаптивным стремлением к труд-
ностям [9; 11].

По результатам исследования выявлено, что 
современные подростки характеризуются особой 
скрытностью в поведении, которая обусловлена 
признанием себя более взрослыми. Подростки 
не обращаются за помощью, когда им это действи-
тельно нужно, не могут довериться (часто из-за 
страха быть непонятыми, боязни насмешек и пр.). 
В связи с этим возникает потребность выяснить, 
а как именно они решают возникающие пробле-

мы, к кому обращаются и знают ли, где им мо-
гут помочь. По результатам исследования выясне-
но, что чаще всего подростки обращаются к дру-
зьям, и наибольшее количество таких обращений 
к друзьям в сети Интернет. По нашему мнению, 
у подростков реализуется потребность в общении, 
признании, помощь в решении сложных вопросов 
именно в Интернете. Большинство подростков 
в случае возникновения проблем обратились бы 
за помощью к друзьям (данный вариант выбра-
ли 79 % подростков), на втором месте стоит ва-
риант «решают самостоятельно», поскольку верят 
в свои силы (64 %), на третьем — «обращаются 
к родителям» (51 %).

В ответах на вопросы подростки предлагали 
другие варианты, к кому можно обратиться за по-
мощью, например, 28 % — к своим товарищам, 
11 % — найти поддержку у своих родственников. 
И лишь 5 % респондентов считают, что можно об-
ратиться за помощью к психологам и другим спе-
циалистам.

Следует отметить изменение подростков, кото-
рые приводят к особым жизненным планам. Изме-
нение жизненных планов современных подрост-
ков связано с возможностью получить более вы-
сокий уровень образования, чем у их родителей. 
На становление жизненных планов в будущем 
оказывают влияние ценности данного возрас-
та. Изученные ценности подростков показывают 
чёткую характеристику современных подростков. 
Выяснено, что произошло изменение ценностей 
с 2018 по 2022 г. Жизненные планы на ближай-
шее будущее связаны с получением образования 
и профессии. В то же время отдалённые жизнен-
ные планы характеризуются представлениями 
о семье, престижной и хорошо оплачиваемой ра-
ботой. В период 2018–2019 гг. первое место сре-
ди ценностей занимали здоровье, семья, друзья, 
материальный достаток, образование. В период 
2021–2022 гг. исследованием установлено, что 
у подростков сохраняется традиционная шкала 
ценностей («семья» — 81 %, «жизнь» — 78 %, 
«здоровье» — 76 %, «образование» — 69 %, «сво-
бода и независимость» — 61 %). Примерно по-
ловину опрошенных в группу важнейших цен-
ностей включила — «карьеру» (58 %), «день-
ги» и «общение с интересными людьми» (51 %), 
«внешность» — 47 %. Кроме этого, следует отме-
тить ориентированность на личный успех, удо-
вольствия, отдых и развлечения, при этом соче-
тающиеся со слабым представлением о средствах 
их достижения. Важно отметить, что образова-
ние, учёба по-прежнему остаются для них при-
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оритетными. Проблемы, связанные с обучением, 
поступлением, общением со сверстниками, вол-
нуют их больше всего [11].

На вопрос о том, что может помешать достичь 
поставленных целей, почти треть подростков 
(27,3 %) ответили, что помешать достижению 
цели могут невысокое материальное положе-
ние семьи и нестабильность экономики в стране, 
а также плохое образование, полученное в школе 
(23,1 %), и незнание иностранных языков (30,4 %). 
В то же время важными личностными факторами 
подростки считают свои личные качества, такие 
как отсутствие целеустремлённости (25,8 %), от-
ветственности, самостоятельности, а часто и дис-
циплинированность и лень (61 %) [11].

Теоретический анализ исследований многих 
авторов показал, что отмечается дефицит увлече-
ний и интересов в реальной жизни и приоритет-
ная нацеленность на общение в Интернете [2; 5; 
6; 9; 10; 11]. Особенностью таких увлечений явля-
ется не умение взаимодействовать вне виртуаль-
ного пространства (сокращение времени общения 
с друзьями в реальности и переход в виртуальное 
общение). У многих подростков оказалось огром-
ное количество друзей в Интернете (до 1 300–
3 000) и сокращение друзей в образовательных 
организациях до 2–3, которых они чаще воспри-
нимают как товарища по классу, реже как друга.

Более подробно нами рассмотрены особенно-
сти двух социальных групп подростков, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях — 
кадетском корпусе и обычной школе. Основные 
результаты позволили выявить особенности удов-
летворения потребностей подростками двух соци-
альных групп: потребности в общении, во взаи-
модействии со сверстниками, потребности в ува-
жении и признании, потребности соответствовать 
ожиданиям. Результаты показали, что негатив-
ными проявлениями неудовлетворения потреб-
ностей являются изменения в поведении: посто-
янное общение в сети Интернет с незнакомыми, 
навязывание общения с негативным контентом 
сверстникам в чатах, привлечение друга к посе-
щению разных сайтов Интернета, принадлеж-
ность к группе, присоединение к группе по ин-
тересам и увлечениям, поддержка в Интернете 
незнакомыми и т. д. Подростки из общеобразова-
тельной организации проявляют себя более уве-
ренными пользователями Интернета, они смелее 
вступают в контакты с другими, у них быстро ра-
стёт количество друзей в Интернете (более 1 500), 
больше времени общаются в Интернете. При этом 
они чаще попадают в неприятные ситуации об-

щения, используют нелитературный сленг и т. д. 
Таким образом, в современном мире происхо-
дит трансформация традиционных институтов 
социализации (семьи и образовательных органи-
заций). Снижение их влияния на подростков вос-
полняется ростом воздействия средств массовой 
коммуникации, ключевая роль в которых принад-
лежит Интернету, что приводит к изменению лич-
ности подростков в условиях цифровизации и их 
поведения [10].

Значительное место в жизни подростков, 
по мнению многих исследователей, стали зани-
мать блогеры, геймеры. В более ранних исследо-
ваниях они не играли такой роли в жизни под-
ростков. Подростки чаще выбирали в качестве об-
разца для подражания бизнесмена или предпри-
нимателя (12,5 %), и сегодня они не теряют при-
влекательности для подростков (10 %), но количе-
ство ориентированных на них сокращается. Вы-
явлено, что большинство подростков не имеют об-
разцов для подражания. Более половины (58,9 %) 
не хотели бы походить ни на кого, а точнее, они 
хотели бы походить на самих себя [8; 11; 13].

Поскольку свободное время более половины 
подростков (54,1 %) посвящают общению в со-
циальных сетях, мы попросили ответить на во-
прос о том, какие проблемы для них являют-
ся наиболее значимыми и важными. На первом 
месте по значимости и сложности для подрост-
ков оказываются вопросы, связанные с отно-
шениями с родителями. Данную проблему от-
метили от 60 % подростков 7-х классов до 80 % 
респондентов 9-х классов. Далее идут проблемы, 
связанные с экзаменами и поступлением в вузы 
(45–50 %). Данные проблемы тесно связаны с тем, 
что на третьем месте отдельно выделена пробле-
ма сложностей обучения (38 %), на четвёртом — 
внутренние проблемы (комплексы, низкая само-
оценка и т. д.) — 33 %, на пятом — отношения 
со сверстниками и друзьями — 32 %. Триада про-
блем «будущее, школа, общение» стабильно зани-
мает первые места.

Исследования, проведённые в 2021 г., показали, 
что в подростковом возрасте начинает устанавли-
ваться определённый круг устойчивых интересов, 
который является психологической базой в ориен-
тации подростка на будущее. Наблюдается рост 
интереса к вопросам мировоззрения, религии, мо-
рали, эстетики. Развивается интерес к психологи-
ческим переживаниям других людей и к своим, 
особенно после пандемии.

Социализация современных подростков свя-
зана также с тем, где и как подростки проводят 
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свободное время. Это так называемое третье ме-
сто — пространство проведения свободного вре-
мени помимо семьи и школы. Ответы подростков 
на вопрос о том, как они проводят своё свободное 
время, показали хорошую их осведомлённость о 
том, где его можно проводить. Значимость про-
ведения свободного времени в жизни подростков 
заключается в использовании возможностей его 
окружения и степени социальной насыщенности. 
Рабочий день подростков достаточно «загружен», 
6–7 уроков в школе, занятия в кружках, секциях 
в общеобразовательной организации и в системе 
дополнительного образования, выполнение до-
машних заданий, помощь дома. Каким видам дея-
тельности подростки отдают предпочтение в сво-
бодное время? Перечень вариантов досуга весьма 
разнообразен. Наибольший интерес у подрост-
ков вызывают: «гуляние на воздухе», «общение 
с друзьями», в том числе и в социальных сетях 
(69 %), «просмотр телепередач» и «хобби» (33 %), 
«сидение в телефоне» (26 %), «чтение» (29 %), 
«игра в компьютер» и «выполнение домашнего 
задания» (21 %). Только 15 % подростков отмеча-
ют, что проводят свободное время с родителями: 
«за обедом», «за разговорами, общением», «про-
смотром телепередач». Основные занятия под-
ростков в свободное время — это посещение сек-
ций, кружков. Возросло количество подростков, 
любящих читать, с 20 до 32 %. Это незначитель-
ное пока увеличение, но есть тенденция к росту 
чтения книг подростками.

Возможности более широкой социализации 
подростков в настоящее время приводят к уве-
личению виктимизации подростков. Появляют-
ся чувства одиночества, изоляции, остракизма. 
Объясняют подростки это трудностями совмест-
ного проведения свободного времени по увлече-
ниям и интересам, а также отсутствием места его 
проведения. Детская площадка воспринимается 
как наиболее значимый элемент двора по срав-
нению с остальным пространством. Это ведёт 

к тому, что оставшаяся часть двора теряет статус 
рекреационного пространства и редуцируется 
до транзитного: на территории остаётся всё мень-
ше скамеек и прочих сидячих мест, столов, бесе-
док, нет удобно расположенных урн. Таким обра-
зом, детская площадка превращается в «центр» 
двора. Однако физическая организация простран-
ства не позволяет реализовывать различные инте-
ресы и потребности подростков в равной степени. 
Пространство вне детской площадки оказывается 
непригодным для проведения досуга подростков, 
и заинтересованные в нём как в рекреационном 
ресурсе не получают подтверждения в этом. На-
хождение подростков на площадке ограничено, 
они остаются ущемлёнными. Личное свободное 
время для проведения на площадке остаётся толь-
ко поздно вечером.

Заключение
Таким образом, социализация современных 

подростков в период цифровизации претерпевает 
ряд изменений, которые можно оценить неодно-
значно. Успешная социализация требует актив-
ности, включённости в социальную жизнь в со-
ответствии с планами на будущее и жизненны-
ми целями, принятия ценностей и следования 
им, изменения поведения в соответствии с бли-
жайшими планами — получить высшее образо-
вание и престижную профессию, дающие воз-
можность получить достойную работу. Неуспеш-
ная социализация связана с доступностью сети 
Интернет, возможностью самостоятельно выби-
рать сайты, что происходит чаще стихийно, при 
реализации и исполнении желаний подростков 
самореализоваться, быть неподконтрольными 
взрослым, привлекать к себе внимание и отли-
чаться от других вызывающим поведением. Ра-
бота специалистов с подростками должна быть 
направлена на изменение установок на отноше-
ние к Интернету, выбору сайтов и позитивному 
использованию сетей.
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Введение 1

Допрос в уголовном процессе представляет 
собой одно из следственных действий, перечис-
ленных в УПК РФ, целью производства которо-

© Гашкова К. Д., Егоров О. Н., 2023

го является установление всех обстоятельств со-
вершённого преступления, установление и изо-
бличение лица, совершившего преступление, 
и, в конечном итоге, защита интересов общества 
от противоправных проявлений [1. С. 161]. Если 
рассмат ривать отдельно такой вид допроса, как 
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допрос свидетеля, то можно сделать вывод, что, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на допрос в качестве свидетеля сле-
дователь может вызвать любого гражданина, 
у которого есть какая-либо важная для рассле-
дования уголовного дела информация. Согласно 
ст. 56 УПК РФ, свидетелем является лицо, кото-
рому могут быть известны какие-либо обстоя-
тельства, имеющие значение для расследования 
и разрешения уголовного дела, и которое вызва-
но для дачи показаний1. Эти граждане также мо-
гут быть непосредственными наблюдателями со-
вершения преступления либо знать информацию 
со слов других лиц. С точки зрения Европейского 
Суда по правам человека, «свидетель» — поня-
тие автономное и имеет свой собственный смысл, 
отличающийся от придаваемого национальным 
законодательством. Как отмечает ЕСПЧ, «в слу-
чаях, когда показания могут служить основани-
ем для осуждения, тогда, независимо от того, кто 
из участников [процесса] дал их, они являются до-
казательствами, в отношении которых действуют 
гарантии, предусмотренные пунктом 1 и подпун-
ктом «d» пункта 3 статьи 6 Конвенции»2.

Постановка проблемы
Качество проведения допроса, получение до-

стоверных сведений от свидетеля всегда будут за-
висеть от тактики проведения допроса, которую 
выберет сам следователь; именно поэтому это яв-
ляется сложным взаимодействием, которое про-
исходит между следователем и допрашиваемым. 
Суть допроса заключается в получении следова-
телем информации, которая, будучи надлежащим 
образом воспринятой и закреплённой в протоколе 
допроса, превращается в источник доказательств, 
подтверждающий либо опровергающий версию 
следователя, выдвинутую по расследуемому уго-
ловному делу.

Материал и методы исследования
С целью изучить психологические аспекты 

тактики допроса свидетелей по уголовным де-
лам, которые позволяют обеспечить возможность 
получения от свидетелей полной и достоверной 
информации, а также с целью раскрыть понятие 

1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации : Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
11.01.2023).

2  Решение ЕСПЧ от 22.09.2015 по делу «Евгений 
Павлович Шумеев и три других жалобы против Рос-
сии», жалоба № 29474/07.

допроса свидетелей, рассмотреть мнения учёных 
по поводу тактики проведения допроса свидетеля, 
а также актуальные проблемы работы следовате-
ля в процессе допроса, авторы настоящей работы 
диалектически прибегли к общетеоретическим 
методам анализа и синтеза научной информации 
из общедоступных источников.

Описание исследования
Как следственное действие допрос в уголовном 

процессе исторически существует длительное 
время. Накоплен большой объём дискуссионного 
материала, посвящённого возможностям получе-
ния наиболее полных и объективных показаний. 
В процессе установления истины при разрешении 
различных судебных тяжб традиционно прибега-
ли к помощи свидетелей как источнику получения 
наиболее достоверной информации. При рассле-
довании большого количества преступлений из-
давна использовались свидетельские показания 
как доказательства.

К такому следственному действию, как до-
прос свидетелей, учёные-юристы относились 
по-разному. Так, Бине, Штерн, Лист в своё время 
пришли к выводу о том, что использование свиде-
тельских показаний в судопроизводстве недопу-
стимо, поскольку в них очень высока вероятность 
непроизвольных ошибок, а также искажений [2]. 
Данные суждения, на наш взгляд, не могут яв-
ляться верными, так как роль свидетельских пока-
заний достаточно велика в силу наличия возмож-
ности установить обстоятельства совершённого 
преступления. Что касается возможных искаже-
ний, то следователь при расследовании уголов-
ного дела должен основываться на определённых 
выработанных методиках при допросе свидете-
ля, уметь найти подход к допрашиваемому, кроме 
того произвести правильную оценку полученных 
сведений, суметь понять, действительно ли свиде-
тель говорит правду, и грамотно изложить все по-
казания так, чтобы это могло доказать вину лица 
в совершении преступления или, наоборот, дока-
зать его непричастность.

Совокупность применения следователем всех 
этих положений, а также своих знаний и навы-
ков позволяет не допускать искажений сведений 
и допущения непроизвольных ошибок. Например, 
на сайте юридической психологии размещён слу-
чай из практики, касающийся ситуации, в которой 
важна оценка свидетельских показаний в связи 
с личным восприятием очевидцем происходящих 
событий. Так, при расследовании дела о столкно-
вении двух теплоходов в ночное время и качестве 
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свидетеля был допрошен пассажир, находивший-
ся на верхней палубе одного из этих судов. На во-
прос, с какой стороны приближалось судно, он от-
ветил: «Встречное судно шло прямо на нас». Это 
противоречило фактам, выявленным при осмотре 
повреждений судна. Для выяснения возникшего 
противоречия был поставлен контрольный во-
прос о том, какие огни видел свидетель на встреч-
ном судне. Последовал ответ: «Зелёные». Этот от-
вет ещё раз был перепроверен: «Не видел ли сви-
детель на встречном судне красного огня?» Ответ 
был отрицательным. Итак, свидетель видел толь-
ко зелёный свет — огонь правого борта и не ви-
дел красного, огня левого борта. Это позволило 
сделать вывод, что курсы столкнувшихся судов 
пересекались под некоторым углом1. Данный при-
мер наглядно показывает, что при проведении до-
проса следователь также должен предварительно 
определить круг конкретных вопросов, которые 
должны быть образно нейтральными — в них 
не должно быть образов, которые могут вклю-
чаться в ответ. Кроме того, вопросы следует фор-
мулировать так, чтобы они были доступными для 
понимания свидетеля.

Известные отечественные юристы А. Ф. Кони, 
Е. М. Кулишер также считали, что свидетельские 
показания могут успешно использоваться в пра-
восудии, но они должны психологически анали-
зироваться, подвергаться определённой оценке [2; 
3]. В своё время профессор Г. С. Фельдштейн от-
мечал, что «самой важной и серьёзной по своей 
ценности группой доказательств являются сви-
детельские показания» [3]. Он отмечал, что сви-
детельские показания являются фундаментом, 
на котором будет основываться решение следо-
вателя. Он может быть поколеблен только тогда, 
когда будут найдены новые пути, благодаря кото-
рым можно будет устанавливать судебную истину 
при помощи объективного исследования подлежа-
щих доказательству фактов [4]. Кроме того, сви-
детельские показания могут подтверждать те или 
иные факты — подтверждающие вину обвиняемо-
го либо отрицающие её.

Проблема получения показаний свидетелей яв-
ляется очень актуальной в связи с тем, что свиде-
тельские показания можно считать одним из ос-
новных доказательств по делу. В настоящее время 
существует необходимость совершенствования 
тактики их получения. Основными ошибками, ко-
торые допускают следователи при расследовании 

1  Юридическая психология. Психология. Право. 
Наука. URL: http://yurpsy.com/fi les/ucheb/police/023.
htm. (дата обращения: 15.04.2023)

уголовного дела, зачастую является неумение на-
лаживать контакт со свидетелем, кроме того, име-
ет место использование неэффективных методов 
получения информации, в том числе отражение 
неполноты сведений, а именно: не все важные 
и интересующие вопросы, которые могли бы по-
мочь установить истину по делу следователем, за-
давались либо такие вопросы были неправильно 
поставлены перед свидетелем. Кроме того, важ-
ную роль здесь играет знание следователем соста-
ва расследуемого им преступления и возможно-
сти отражения в словах свидетеля объективной 
стороны деяния обвиняемого (подозреваемого). 
Стоит также отметить, что граждане зачастую 
сами скрывают свою осведомлённость в отноше-
нии расследуемого преступления, в связи с чем 
установить лицо, располагающее значимой ин-
формацией, удаётся только после комплекса след-
ственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий.

При дальнейшем закреплении и реализации по-
лученной информации от свидетелей возникает 
большое количество проблем, связанных с специ-
фичностью свидетельских показаний, которая за-
ключается в особенностях формирования образа 
воспринятого. Процесс восприятия лицом всех 
обстоятельств события, являющегося объектом 
следственной деятельности, накладывает на воз-
никающие и хранящиеся в памяти образы и кар-
тины субъективную окраску. С одной стороны, 
неповторимость образов, хранящихся в памяти 
свидетеля, определяет место свидетельских по-
казаний в числе личных доказательств и прида-
ёт им особое свойство. С другой стороны, именно 
это свойство показаний свидетеля предопределя-
ет возможность искажения информации и даже её 
мнимого забывания под влиянием определённого 
воздействия. Способами воздействия на свидете-
лей, с целью склонения их к даче ложных пока-
заний либо отказу от дачи показаний, чаще все-
го являются угрозы. Кроме того, сложность со-
стоит в том, что следователю важно воссоздать 
подлинную обстановку произошедших событий 
и при этом важно вычленить из всей информации, 
которую рассказывает свидетель, самую важ-
ную, которая подтверждает вину лица и раскры-
вает состав преступления либо, наоборот, пол-
ностью опровергает вину лица и «разваливает» 
одну из составных частей состава преступления. 
Только знание психологической природы образо-
вания представлений, факторов, влияющих на их 
личностную реконструкцию, позволяет дать сви-
детельским показаниям  адекватную оценку [5. 



Гашкова К. Д., Егоров О. Н.

Kseniya D. Gashkova, Oleg N. Yegorov36

С. 168]. Показания свидетеля также должны быть 
правдивыми и соответствовать реальности, при 
этом следователь также должен учитывать воз-
можное заблуждение свидетеля в момент дачи 
показаний по делу. Именно поэтому правильная 
оценка показаний свидетеля, учёт основных за-
кономерностей забывания и запоминания также 
являются прерогативой следователя при рассле-
довании преступления. При этом следует иметь 
в виду, что согласно теории защитных механиз-
мов Зигмунда Фрейда, процесс забывания осо-
бенно интенсивен на протяжении первых 3–5 
суток после восприятия событий. Особенно бы-
стро забываются сведения о временных интер-
валах, динамические и количественные характе-
ристики событий, речевые формулировки обща-
ющихся лиц. Именно поэтому И. А. Макаренко, 
отмечая наметившуюся тенденцию снижения 
востребованности получения свидетельских по-
казаний, указывает на возможность изменения 
сообщаемой информации со стороны свидетелей 
и потерпевших под воздействием подкупа, шан-
тажа и иных незаконных действий [6. С. 185]. Мо-
жет оказаться очевидным факт применения угроз 
в момент дачи показания свидетелей, а именно 
угроз физической расправы с самим свидетелем, 
с родными и близкими, угроза уничтожения иму-
щества. На современном этапе существует про-
блема в распространении противодействия в виде 
давления на свидетеля, которая вызывает необхо-
димость составления психологических портретов 
свидетелей, причём на самых ранних этапах рас-
следования, с целью прогнозирования возмож-
ности изменения свидетелем показаний, вплоть 
до полного отказа от них.

Как было установлено в ходе исследования, 
ключевым элементом получения информации 
о личности свидетеля является допрос, кото-
рый можно определить как один из видов обще-
ния. В общении традиционно принято выделять 
три стороны: коммуникативную, интерактивную 
и перцептивную [7. С. 89]. Коммуникативная сто-
рона общения основана на процессе обмена ин-
формацией. Основу успешного обмена информа-
цией посредством получения показаний от свиде-
теля составляет психологический контакт. Ком-
муникативная сторона общения основана на про-
цессе обмена информацией. Основу успешного об-
мена информацией посредством получения пока-
заний от свидетеля составляет психологический 
контакт.

Рассматривая психологический контакт в каче-
стве непременного условия допроса, профессор 

Н. И. Порубов определяет его как «состояние, при 
котором люди могут и желают воспринимать ин-
формацию, исходящую друг от друга» [8. С. 47]. 
Он тесно связан с заинтересованностью в инфор-
мации или в лице, которое выступает в качестве 
её источника. «Заинтересованность — первый 
элемент психологического контакта. Это эмоци-
онально окрашенная направленность личности, 
связанная со стремлением познать, насколько зна-
чима информационная связь для другого индиви-
да…» [9. С. 201].

Для получения объективной информации важ-
но установить контакт следователя со свидетелем. 
Это, кстати, знают и за рубежом — см., например, 
Руководящие принципы по проведению расследо-
вания, размещённые на сайте австралийского ом-
будсмена1. Любое пренебрежение со стороны сле-
дователя рекомендациями по организации про-
цесса коммуникации со свидетелем может стать 
основанием для возникновения проблем и невоз-
можности получения достоверных данных. В та-
ком случае допрос может носить только формаль-
ный характер и не сможет помочь установить все 
обстоятельства произошедшего для дальнейшей 
оценки следователем действий обвиняемого (по-
дозреваемого). Производство допроса в условиях, 
когда у следователя имеются основания подозре-
вать недостоверность даваемых свидетелем пока-
заний, следует относить к оказанию противодей-
ствия со стороны свидетеля. Тактические приёмы, 
реализуемые при допросе свидетелей в подобных 
ситуациях, базируются на общих правилах изо-
бличения ложных показаний, но в целом суще-
ственно ограничены, по сравнению с тактически-
ми приёмами, используемыми в конфликтной си-
туации допроса подозреваемого, обвиняемого.

К числу факторов, неблагоприятно влияющих 
не только на возможность получения объектив-
ных и полных показаний от свидетелей, но и фор-
мирующих негативное отношение у них к воз-
можности свидетельствования, можно отнести 
недифференцированный подход, определяющий-
ся одинаковыми стилями общения со всеми ка-
тегориями допрашиваемых со стороны опытных 
следователей. Подобный подход приводит к тому, 
что допрошенные в качестве свидетелей граж-
дане, настроенные нейтрально либо благожела-
тельно в отношении правоохранительных орга-

1  Guidelines on Conducting Investigations. 
Ombudsman Western Australia. URL: https://www.
ombudsman.wa.gov.au/Publications/Documents/
guidelines/Binder-Conducting-Investigations.pdf. (дата 
обращения: 27.10.2023)



Психологические аспекты в тактике допроса свидетелей по уголовным делам

Psychological aspects in the tactics of interrogation of witnesses in criminal cases 37

нов, постепенно меняют своё отношение на резко 
негативное [10. С. 259]. Происходит это под воз-
действием неуважения, невнимания к их словам 
и под влиянием превратных толкований, грубых 
искажений сказанного.

Заключение
В настоящее время есть необходимость в раз-

работке и внедрении в практику расследования 
преступлений тактических, в том числе и пси-
хологических, рекомендаций по производству 
допроса свидетелей. Целью данного внедрения 
будет являться разрешение проблем, связанных 
с ухудшением качества раскрываемости, рассле-
дования и предотвращения преступлений. Дан-
ные тактические рекомендации должны вклю-
чать в себя полные рекомендации по проведению 
допроса, а именно должны включать в себя раз-
работку следователем плана по проведению до-
проса и формулирование вопросов, важных для 
выяснения всех обстоятельств дела. Кроме того, 
важным будет являться умение следователя слу-
шать свидетеля, возможность разговоров не толь-
ко по уголовному делу, но и по каким-либо быто-
вым вопросам, в отношении отвлечённых тем, для 
установления контакта с допрашиваемым, чтобы 
он мог почувствовать себя расслабленно и спо-

койно. По нашему мнению, не повредит и толика 
не агрессивного юмора, какой-либо к месту рас-
сказанный следователем короткий анекдот, разу-
меется, никак не оскорбляющий свидетеля. Имен-
но такая тактика, на наш взгляд, позволит полу-
чить достоверные и полные сведения от свидете-
ля, помочь ему довериться правоохранительным 
органам, почувствовать себя в безопасности. Сле-
дователь должен с особой чуткостью и внимани-
ем относиться к словам свидетеля, а также создать 
все условия для комфорта лица во время дачи им 
показаний по делу — комфорта как физического, 
так и психологического. Стоит особо отметить, 
что в некоторых случаях имеется необходимость 
в проведении допроса свидетеля на месте проис-
шествия. Это поможет свидетелю психологически 
погрузиться в атмосферу, которая была на месте 
происшествия, что способствует отражению бо-
лее точных сведений. Следователь должен проя-
вить должную меру чуткости и понимания, быть 
предельно вежливым, конечно, ни в коем случае 
не допускать оскорблений и нравоучений, а так-
же должен обеспечить в целом плодотворную мо-
рально-нравственно-психологическую атмосферу 
на протяжении всего допроса свидетеля по уго-
ловному делу.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ВРАЧА-БИОФИЗИКА
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Аннотация.  Во все времена люди нуждались в оказании квалифицированной медицинской помощи. 
 Ас-Самарканди говорил: «Если болезнь не определена, невозможно и лечить её». Так, в связи с выявле-
нием в 2019 в г. Ухань новой коронавирусной инфекции возникла острая необходимость в строительстве 
инфекционных стационаров, перепрофилировании действующих больниц в инфекционные, разработке, 
производстве оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, 
а также в специалистах — врачах функциональной диагностики (рентгенологах, вирусологах, клинических 
лаборантах, лабораторных генетиках, ультразвуковых диагностах, радиологах), которые точно смогли бы 
распознать болезнь, тем самым помочь лечащему врачу выбрать верную тактику лечения пациентов. Од-
нако осуществление любой профессиональной деятельности может привести к юридической ответствен-
ности. В связи с чем хотелось бы изучить вопросы правовой защиты врача-биофизика как будущего спе-
циалиста функциональной диагностики. В работе рассмотрены виды юридической ответственности меди-
цинских работников, а также сформулированы основные правовые риски в деятельности врача-биофизика, 
сформулированы рекомендации, при соблюдении которых риск наступления уголовной и административно 
ненаказуемых деяний минимален.
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Abstract. At all times, people have needed qualifi ed medical care. As-Samarqandi said: “If the disease is not de-
termined, it is impossible to treat it”. So, in connection with the detection of a New coronavirus infection in Wu-
han in 2019, there was an urgent need for the construction of infectious hospitals, the conversion of existing hos-
pitals into infectious, the development, production of equipment and drugs for the diagnosis, detection, prevention 
and treatment of COVID-19. And also in specialists — doctors of functional diagnostics (radiologists, virologists, 
clinical laboratory assistants, laboratory geneticists, ultrasound diagnosticians, radiologists) who would be able to 
accurately recognize the disease, thereby helping the attending physician to choose the right tactics for treating pa-
tients. However, the exercise of any professional activity may lead to legal liability. In this connection, I would like 
to study the issues of legal protection of a biophysicist as a future specialist of functional diagnostics. The paper 
considers the types of legal liability of medical workers, and also formulates the main legal risks in the activities 
of a biophysicist, formulates recommendations, in compliance with which the risk of criminal and administratively 
non-punishable acts is minimal.

Keywords: medical activity, functional diagnostics, legal responsibility

© Салынская Н. С., 2023



Салынская Н. С.

Nadezhda S. Salinskaya40

For citation: Salinskaya NS. Issues of legal protection of a biophysicist doctor. Bulletin of Chelyabinsk State Uni-
versity. Education and Healthcare. 2023;(3(23):39-45. doi: 10.47475/2409-4102-2023-23-3-39-45. (In Russ.).

Введение
Осуществление любой медицинской деятель-

ности связано не только с большой ответственно-
стью, но и с высокими рисками, ценой которых 
может стать чья-то жизнь. Существуют основные 
законы, защищающие пациента, —  «Об охране 
здоровья граждан» (1993 г.) и «О защите прав по-
требителя» (1996 г.). Однако закона, защищаю-
щего права врача, нет. В своей книге Г. М. Мес-
тергази осмысливает понятия «врачебная ошиб-
ка», обозначает, анализирует основные причины 
и пути снижения числа врачебных ошибок, а так-
же мер их профилактики. На сегодняшний день 
не для всех заболеваний разработаны методы диа-
гностики и лечения. Зачастую бывает, что какое-
либо средство помогает одним пациентам, но про-
тивопоказано другим. Также нет и утверждённых 
на государственном уровне стандартов оказания 
медицинской помощи, что во многих случаях за-
трудняет юридическую оценку её качества. В свя-
зи с вышеперечисленными обстоятельствами спо-
собом защиты как врача, так и пациента является 
принцип доказательной медицины, а документом, 
доказывающим обоснованность производимого 
лечебно-диагностического процесса конкретно-
му пациенту, является история его болезни.

Одно из «древних» официальных названий до-
кумента — «скорбный лист». В последующем это 
название претерпело изменения и стало обозна-
чаться как «история болезни». В России в VIII в. 
П. З. Кондоиди окончательно узаконил обязатель-
ное ведение истории болезни и сам термин «исто-
рия болезни» [1].

Вопросами юридической ответственности вра-
чей подробно интересовались А. К. Сисакьян, 
А. В. Семено, Т. Е. Сучкова и др. [2; 3].

Постановка проблемы
В России Международная классификация бо-

лезней 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как 
единый нормативный документ для учёта забо-
леваемости, причин обращений населения в ме-
дицинские учреждения всех ведомств, причин 
смерти. Она внедрена в практику здравоохране-
ния на всей территории РФ в 1999 г. приказом 
Минздрава России от 27.05.97 г. № 170.

Соглашусь с мнением О. Н. Егорова, который 
в своей статье «Вопросы юридической ответ-
ственности в медицинской деятельности» подни-
мает актуальные вопросы популяризации юриди-

ческих аспектов в медицинских журналах. Ведь 
действительно, от медицинских работников тре-
буются знания не только медицинской направлен-
ности, но и юридической [4].

Как защитить врача-биофизика в его профес-
сиональной деятельности? Ответ на этот вопрос 
постараюсь дать в данной работе. Существует фи-
лософско-медицинско-правовая проблема оценки 
соотношения между риском для здоровья и жизни 
пациента со стороны патологии, по поводу кото-
рой предпринимается лечение, и риском самого 
медицинского вмешательства. Имеем в виду как 
моральную, так и юридическую ответственность. 
Вопросам защищённости врача при проведении 
функциональной диагностики и лечебных про-
цедур и посвящена настоящая работа.

Методы и методология
Для достижения указанной цели были исполь-

зованы методы научного познания диалектиче-
ской логики, методы анализа, синтеза, дедукции, 
индукции и т. д. В качестве материала использо-
вались нормативно-правовые источники, данные 
научной литературы и опыт автора.

Описание исследования
В последнее время возросла необходимость 

в специалистах, которые могут работать с обору-
дованием, проводить анализы, а также правиль-
но интерпретировать результаты проводимых 
исследований. Как раз этим и занимается врач-
биофизик:

   – проводит функциональную диагностику сер-
дечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем 
при помощи аппаратных средств. Это могут быть 
аппараты ЭКГ и ЭЭГ, аппараты УЗИ, МРТ, КТ 
и прочие средства (A/01–04.7);

   – фиксирует и расшифровывает результаты 
анализов и передаёт их лечащему врачу;

   – ведёт соответствующую документацию;
   – участвует в диспансеризации населения;
   – организует работу диагностического кабине-

та;
   – проводит исследования в области медицины 

и биологии;
   – выполняет фундаментальные научные иссле-

дования в области медицины и биологии (B/01.7);
   – выполняет прикладные и поисковые научные 

исследования в области медицины и биологии 
(B/02.7).
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Отметим, что хотя это и врачебная специаль-
ность, но медицинский биофизик не ставит диа-
гнозов и не занимается лечением. Данными во-
просами он может заниматься только после про-
хождения ординатуры по следующим направле-
ниям специальности:

   – «Рентгенология»;
   – «Вирусология»;
   – «Клиническая лабораторная диагностика»;
   – «Лабораторная генетика»;
   – «Ультразвуковая диагностика»;
   – «Радиология».

Благодаря новым медицинским технологиям, 
в том числе диагностических систем и комплек-
сов, внедрённых в практику, стало возможным по-
высить эффективность лечебно-диагностического 
процесса и сократить экономические и трудовые 
потери. Возросли роль и значение функциональ-
ных методов исследования для раннего выявле-
ния патологии, дифференциальной диагностики 
различных заболеваний и контроля эффектив-
ности лечебно-оздоровительных мероприятий. 
В связи с этим утверждаются приказы:

   – приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 30 ноября 1993 г. № 283 «О совершенствовании 
службы функциональной диагностики в учрежде-
ниях здравоохранения Российской Федерации»;

   – приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 4 августа 2017 г. № 611н «Об ут-
верждении профессионального стандарта “Врач-
биофизик”».

Вместе с получением аккредитации по вышеиз-
ложенным направлениям специальности возрас-
тает и ответственность. Под ответственностью 
в юридической практике понимается применение 
к лицу, совершившему правонарушение, преду-
смотренных законом мер принуждения. Как изла-
гает профессор Ю. Д. Сергеев: «Совершение пре-
ступления медицинским работником в ходе своей 
профессиональной деятельности является квали-
фицирующим обстоятельством и, как следствие, 
предусматривает повышенную ответственность» 
[5. С. 132].

В каждой профессии есть свои риски. Nullum 
pericŭlum sine pericŭlo vincĭtur (Никакая опасность 
не преодолевается без риска), врач-биофизик зна-
ет об этом как никто другой.

В Уголовном кодексе РФ предусмотрены умыш-
ленные преступления, которые могут совершать-
ся медицинским персоналом данных специально-
стей:

Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Статья 124. Неоказание помощи больному [6].

Статья 125. Оставление в опасности.
Статья 228.2. Нарушение правил оборота нар-

котических средств или психотропных веществ.
Статья 233. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право 
на получение наркотических средств или психо-
тропных веществ.

Статья 234. Незаконный оборот сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Статья 235. Незаконное осуществление меди-
цинской деятельности или фармацевтической де-
ятельности.

Статья 237. Сокрытие информации об обстоя-
тельствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей.

Также список деяний дополняют и администра-
тивные правонарушения:

Статья 284. Нарушение правил осуществления 
медицинской и фармацевтической деятельности.

Статья 285. Незаконное занятие народной ме-
дициной.

Статья 286. Нарушение установленных правил 
в сфере обращения медицинских изделий.

Статья 287. Обращение фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и незаре-
гистрированных лекарственных средств, меди-
цинских изделий и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок.

Статья 289. Нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Статья 290. Сокрытие источника заражения 
ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и кон-
тактов, создающих опасность заражения.

Статья 293. Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, но-
вых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ.

Статья 297. Нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

Статья 298. Нарушение государственных нор-
мативных требований охраны труда, содержа-
щихся в федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации.

Все вышеперечисленные правонарушения 
страшны, однако в юридической практике наибо-
лее часто медицинские работники привлекаются 
к уголовной ответственности по статьям:
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Статья 109. Причинение смерти по неосторож-
ности.

Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности.

Статья 236. Нарушение санитар но-эпи де-
миологических правил.

Статья 293. Халатность (халатность — неис-
полнение или ненадлежащее исполнение долж-
ностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения 
к обязанностям, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека).

Обязательным условием для привлечения лица 
к уголовной ответственности является установле-
ние правовых предписаний, регламентирующих 
поведение лица в той или иной профессиональ-
ной сфере. Отсутствие соответствующей право-
вой нормы (правил поведения) свидетельствует 
и об отсутствии самого общественно опасного де-
яния, поскольку в таком случае нельзя установить 
отношение лица к тем или иным правовым пред-
писаниям (профессиональным обязанностям).

Кроме того, несовершение необходимого дей-
ствия либо совершение запрещаемого действия 
должно быть обязательным условием наступив-
шего последствия, то есть таким условием, устра-
нение которого (или отсутствие которого) предуп-
реждает последствие [7].

Для предупреждения к привлечению уголов-
ной, административной и других видов ответ-
ственности врач-биофизик, а в последующем — 
врач функциональной диагностики должен по-
стараться предупреждать дефекты оказания ме-
дицинской помощи и нарушения прав пациентов.

Профилактика дефектов оказания медицинской 
помощи неразрывно связана с балансом прав и за-
конных интересов как медицинского работника, 
так и врача. Баланс интересов пациента и врача 
строится в первую очередь на потребности паци-
ента получить доступную и качественную меди-
цинскую помощь.

Статьи 41 и 72 Конституции РФ гарантируют 
гражданину охрану здоровья, оказание медицин-
ской помощи надлежащего качества как обязан-
ности государства и определяют источники её фи-
нансирования.

Важным в балансе интересов является равен-
ство прав пациентов и врачей на надлежащее ка-
чество получаемой и оказываемой медпомощи.

Конституция РФ в статье 19 «Государство га-
рантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от имущественного 

положения, места жительства» гарантирует ра-
венство всех перед законом. Равенство обеспечи-
вается и статьёй 21 «1. Достоинство личности ох-
раняется государством. Ничто не может быть ос-
нованием для его умаления» Конституции РФ че-
рез понятие достоинства личности. То есть, врач, 
который взаимодействует с пациентом, должен 
понимать, что он взаимодействует с личностью, 
достоинство которой охраняется. С другой сто-
роны, врач тоже является личностью, и его до-
стоинство тоже охраняется Конституцией и го-
сударством.

В феврале 2019 г. Следственный комитет напра-
вил в Минздрав письмо «Криминалистическая ха-
рактеристика преступлений, связанных с ненад-
лежащим оказанием медицинской помощи и ме-
дицинских услуг», где фактически содержатся 
те дефекты оказания медицинской помощи, кото-
рые приговорами уголовного суда закреплены как 
преступления. Следственный комитет детализи-
ровал эти группы и отдельно выделил дефекты, 
допускаемые медработниками:

1. Ненадлежащее проведение диагностических 
и лечебных мероприятий — 46 % (отказ от при-
влечения специалиста; несвоевременное непол-
ное описание или неправильная трактовка рент-
геновского снимка или других исследований; от-
сутствие необходимых исследований; непринятие 
во внимание анамнеза, клинических проявлений; 
ненадлежащее наблюдение; отсутствие диагноза; 
недооценка риска; непринятие мер к направлению 
в медицинскую организацию; неадекватная мани-
пуляция; невнимательность, отсутствие квалифи-
кации и прочее).

2. Проведение процедуры с нарушением поряд-
ка действий — 18 % (блокада, пункция, катетери-
зация, санация и др., неадекватная манипуляция, 
невнимательность, непривлечение специалиста, 
ненадлежащее место оказания медпомощи, от-
сутствие наблюдения; недооценка риска).

3. Оперативное вмешательство, проведённое 
с нарушениями: несвоевременное или без осно-
ваний — 13 % (неадекватная манипуляция, недо-
оценка риска, непринятие во внимание анамнеза, 
невнимательность и пр.).

4. Неправильная техника ведения пациента — 
13 % (непринятие во внимание анамнеза, клини-
ческих проявлений; ненадлежащее наблюдение; 
недооценка риска).

5. Отказ в выдаче направления или отказ в го-
спитализации при наличии показаний — 5 % (не-
дооценка риска; непринятие мер к направлению 
в медицинскую организацию; ненадлежащее на-
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блюдение; непринятие во внимание анамнеза, 
клинических проявлений).

6. Дефект в период оказания медпомощи — 
ненадлежащее проведение реанимационных ме-
роприятий — 2 % (паника, растерянность, недо-
оценка риска; непринятие во внимание клиниче-
ских проявлений).

7. Бездействие в форме неоказания медпомо-
щи — 3 % (отказ в направлении бригады СМП, 
непринятие мер к ликвидации последствий опас-
ного для здоровья и жизни пациента состояния 
(оставление в мокрой одежде с переохлаждени-
ем) и др.

Знание нормативных документов и законов 
(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. 
от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) и За-
кон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 14.07.2022) 
«О защите прав потребителей», а также приказ 
МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утвержде-
нии Квалификационных требований к медицин-
ским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки “Здра-
воохранение и медицинские науки”», приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры (об-
следования) и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжёлых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда (с изменени-
ями и дополнениями) (документ утратил силу) 
и др.) обезопасит специалиста в его профессио-
нальной деятельности. Однако при реализации 
диагностических процедур и лечении нельзя ис-
ключать как риски развития осложнений, так 
и полное выздоровление. В статье 39 («1. Край-
няя необходимость. Не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным зако-
ном интересам в состоянии крайней необходимо-
сти, то есть для устранения опасности, непосред-
ственно угрожающей личности и правам данного 
лица или иных лиц, охраняемым законом инте-
ресам общества или государства, если эта опас-
ность не могла быть устранена иными средствами 
и при этом не было допущено превышение преде-
лов крайней необходимости») и 41 («2. Обоснован-
ный риск. Риск признаётся обоснованным, если 

указанная цель не могла быть достигнута не свя-
занными с риском действиями (бездействием) 
и лицо, допустившее риск, предприняло достаточ-
ные меры для предотвращения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам») обоснованы дей-
ствия, защищающие врача от последствий прово-
димых процедур [8].

Заключение
Необходимо подчеркнуть, что настоящее уго-

ловное законодательство в условиях стремитель-
ного научно-технического прогресса не полно-
стью соответствует объективным потребностям 
как охраны прав пациентов, так и защиты прав 
врачей. Увеличение числа дел, связанных с ме-
дицинской деятельностью, свидетельствует о не-
обходимости формирования комплекса мер, на-
правленных на защиту врачей от необоснованных 
жалоб пациентов при оказании медицинской по-
мощи. Для предупреждения к привлечению уго-
ловной, административной и других видов ответ-
ственности врач-биофизик, а в последующем — 
врач функциональной диагностики должен по-
стараться предупреждать дефекты оказания ме-
дицинской помощи и нарушения прав пациентов. 
Соответственно, специалист должен обладать 
высоким уровнем медико-правовой грамотности, 
достойным качеством профессиональной деятель-
ности, достоверно определять медицинские пока-
зания и противопоказания к проведению разно-
го вида исследований и осуществлять подготов-
ку к ним; интерпретировать данные, полученные 
с использованием аппаратного и программного 
обеспечения; консультировать врачей-специали-
стов в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам оказания медицин-
ской помощи и с учётом стандартов медицинской 
помощи; грамотно вести медицинскую докумен-
тацию. Поддерживаю точку зрения президента 
Национальной ассоциации медицинского права, 
профессора Ю. Д. Сергеева: «Юридическая и ме-
дицинская практика убедительно свидетельству-
ет, что чем выше правовая культура врачей, тем 
неукоснительнее выполняются ими профессио-
нальные обязанности, тем выше качество и эф-
фективность лечебно-диагностической помощи 
населению, тем реальнее обеспечиваются права 
и законные интересы граждан в сфере здравоох-
ранения» [9].

Несомненно, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры прокурорского надзора и ор-
ганизации правоохранительной деятельности 
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О. Н.  Егоров прав, указывая на необходимость 
внедрения в специализированную медицинскую 
литературу вопросов правовой и юридической на-
правленности.

Считаю, что тема, освещённая в этой работе, 
является актуальной, однако требует более раз-
ностороннего и детального взгляда на поставлен-
ную проблему.

Список источников
1. Лазебник Л. Б., Ефремов Л. И. Вехи истории: скорбный лист — история болезни — медицинская 

карта стационарного больного // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2011. № 4. 
С. 110–114. PMID: 21916211.

2. Сисакьян А. К. К истории юридической ответственности врачей // Правопорядок: история, теория, 
практика. 2015. № 2 (5). С. 108–111.

3. Семено А. В., Сучкова Т. Е. Некоторые аспекты становления института юридической ответствен-
ности врачей // Вестник ВятГУ. 2012. № 1. С. 80–87.

4. Егоров О. Н., Майоров А. В. Вопросы юридической ответственности в медицинской деятельно-
сти // Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение. 2022. 
№ 4 (16). С. 23–30.

5. Сергеев Ю. Д., Концевая А. Ю. Уголовная ответственность за профессиональные и должностные 
правонарушения в медицинской деятельности: состояние правового регулирования // Медицинское 
право России : материалы всероссийской научно-практической конференции. М. : Национальный ин-
ститут медицинского права, 2015. С. 127–133.

6. Волков А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в медицине : учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. М. : Юрайт, 2022. 
278 с.

7. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 25.11.2015) (ред. от 28.03.2018) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/

8. Огнерубов Н. А. Преступления в сфере медицинской деятельности : учебное пособие. М. : Юрайт, 
2022. 123 с.

9. Сергеев Ю. Д., Ерофеев С. В. Неблагоприятный исход оказания медицинской помощи: клин. оцен-
ка. судеб.-мед. экспертиза. Юрид. квалификация. Пути профилактики. М., 2001. 284 с.

References
1. Lazebnik LB, Efremov LI. Milestones of history: grief sheet — medical history — medical record of an 

inpatient. Experimental and Clinical Gastroenterology. 2011;(4):110-114. PMID: 21916211 (In Russ.).
2. Sisakyan AK. To the history of legal responsibility of doctors. Legal and order: history, theory, practice. 

2015;(2):108-111. (In Russ.).
3. Semeno AV, Suchkova TE. Some aspects of the formation of the institute of legal responsibility of doctors. 

Vestnik VyatSU. 2012;(1):80-87. (In Russ.).
4. Egorov ON, Mayorov AВ. Issues of legal responsibility in medical activity. Bulletin of Chelyabinsk State 

University. Education and Public Health. 2022;(4):23-30. (In Russ.).
5. Sergeev YD, Kontsevaya AYu. Criminal liability for professional and offi  cial off enses in medical activity: 

the state of legal regulation. Medical Law of Russia: materials of the All-Russian scientifi c-practical conference. 
Moscow, 2015:127-133. (In Russ.).

6. Volkov AM, Lyutyagina EA. Legal support of professional activity in medicine: textbook for secondary 
vocational education. Moscow, Yurait Publishing House; 2022. 278 p. (In Russ.).

7. Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation # 3 (2015) (approved by the 
Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation 25.11.2015) (ed. of 28.03.2018). Consultant Plus 
Available from: https://www.consultant.ru/ (In Russ.).

8. Ognerubov NA. Crimes in the sphere of medical activity: study guide. Moscow, Yurait Publishing House; 
2022. 123 p. (In Russ.).

9. Sergeev YD, Erofeev SV. Unfavorable outcome of medical care: Clin. evaluation. Forensic-medical exper-
tise. Juridical qualifi cation. Ways of prophylaxis. Moscow, 2001. 284 p. (In Russ.).



Вопросы правовой защиты врача-биофизика

Issues of legal protection of a biophysicist doctor 45

Информация об авторе
Н. С. Салынская — фельдшер; студентка факультета фундаментальной медицины.

Information about the author
N. S. Salynskaya — Paramedic; Student of the Faculty of Fundamental Medicine.

Статья поступила в редакцию 13.06.2023; при-
нята к публикации 01.10.2023.

The article was submitted 13.06.2023; accepted for 
publication 01.10.2023.

Автор заявляет об отсутствии конфликта инте-
ресов.

The author declares no confl icts of interests.



46

Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение. 2023. № 3 (23).
С. 46–52. ISSN 2409-4102 (print)
Bulletin of Chelyabinsk State University. Education and Healthcare. 2023;(3(23):46-52. ISSN 2409-4102 (print)

Научная статья

УДК 614.2+349.3

doi: 10.47475/2409-4102-2023-23-3-46-52

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИСПЫТАНИЙ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Анна Олеговна Антонова1, Мария Дмитриевна Верховская2

1 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, inozemtseva_anechka@mail.ru
2 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, maria.verh1@mail.ru

Аннотация.  Вопросы юридической ответственности при организации клинических исследований и ис-
пытаний всегда остаются актуальными, поскольку их проведение влечёт за собой большие риски для уча-
ствующих в них лиц. Клинические испытания — это научная и инновационная деятельность в области ме-
дицины, суть которой заключается в изучении незарегистрированного лекарственного препарата с целью 
установления его эффективности и безопасности.

Ключевые слова:  клинические исследования, клинические испытания, юридическая ответственность, нор-
мативные акты, клиническая практика, субъект исследования, новые лекарственные средства, защита прав
Для цитирования:  Антонова А. О., Верховская М. Д. Процедура проведения клинических исследований 
и испытаний новых лекарственных препаратов, вопросы юридической ответственности // Вестник Челя-
бинского государственного университета. Образование и здравоохранение. 2023. № 3 (23). С. 46–52. doi: 
10.47475/2409-4102-2023-23-3-46-52.

Original article

PROCEDURE FOR CONDUCTING CLINICAL TRIALS AND TRIALS 
OF NEW DRUGS, ISSUES OF LEGAL RESPONSIBILITY
Anna O. Antonova , Maria D. Verkhovskaya
1 Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia, inozemtseva_anechka@mail.ru
2 Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia, maria.verh1@mail.ru

Abstract. Issues of legal responsibility in the organization of clinical trials and trials always remain relevant, since 
their conduct entails great risks for those involved in them. Clinical trials are scientifi c and innovative activities 
in the fi eld of medicine, the essence of which is to study an unregistered drug in order to establish its eff ectiveness 
and safety.

Keywords: clinical research, clinical trials, legal responsibility, regulations, clinical practice, research subject, new 
medicines, protection of rights

For citation: Antonova AO, Verkhovskaya MD. Procedure for conducting clinical trials and trials of new drugs, 
issues of legal responsibility. Bulletin of Chelyabinsk State University. Education and Healthcare. 2023;(3(23):46-
52. doi: 10.47475/2409-4102-2023-23-3-46-52. (In Russ.).

Введение 1

Быстрое развитие новых лекарственных 
средств, методов лечения и создание инноваци-
онных устройств привели к резкому увеличению 
числа клинических испытаний, необходимых 
для их надлежащей оценки. Таким образом, су-
ществует очевидная потребность в том, чтобы все 
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лица, участвующие в клинических исследовани-
ях, осознавали серьёзность своей юридической 
ответственности перед законом и государством 
в целом.

В настоящее время нет сомнений в том, что 
большинство контролируемых клинических ис-
пытаний являются как этическими, так и закон-
ными. Законодательные органы во всём мире 
официально признали, что только эксперимен-
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ты на пациентах дают достоверную информацию 
и помогают защитить население от неэффектив-
ных и небезопасных лекарственных средств.

Правовое регулирование юридической ответ-
ственности за правонарушения в области кли-
нических испытаний должно прежде всего учи-
тывать характер, порядок проведения и правовой 
статус субъектов исследования.

Каждое испытание должно проводиться в со-
ответствии с комплексным планом или протоко-
лом. В плане указаны типы пациентов, которые 
могут участвовать в исследовании, график тестов 
и процедур, препараты и дозы, необходимое по-
следующее наблюдение и продолжительность ис-
следования. В нём также описываются результа-
ты, которые будут измеряться, и тип собираемой 
информации, которая затем передаётся регули-
рующим органам для получения маркетингового 
разрешения.

Таким образом, все клинические испытания 
проводятся поэтапно и каждый этап должен быть 
предназначен для ответа на определённые вопросы.

Постановка проблемы
Рассматривая тему клинических исследований 

лекарственных препаратов на территории РФ, мы 
подходим к вопросу о подготовке исследований 
и требованиях нормативно-правовых актов.

Все клинические испытания на начальном эта-
пе проводятся на животных с целью изучения раз-
личных видов токсичности, канцерогенности, те-
ратогенности и др. Только после успешного завер-
шения доклинических испытаний на животных, 
можно проводить исследования на человеке [1; 2].

Итоги всех завершённых исследований пре-
парата, доклинических и клинических, должны 
быть представлены в отчёте исследователя.

Главное — должна быть завершена фармацев-
тическая разработка нового лекарства: выбрана 
лекарственная форма, дозировка, состав вспо-
могательных веществ. Проработаны процедуры 
и стандарты контроля качества (нормативная до-
кументация), установлены условия и сроки хране-
ния. Следует учитывать, что препараты для кли-
нических исследований производятся в соответ-
ствии с правилами надлежащей производственной 
практики (GMP) [2].

Каждое запланированное клиническое исследо-
вание начинается с постановки целей и написания 
синопсиса протокола. При этом дизайн исследо-
вания будет зависеть от того, насколько подроб-
но было изучено новое лекарство, какие клиниче-
ские исследования и испытания были проведены 

ранее и является ли препарат оригинальным или 
воспроизведённым. Также принимается реше-
ние о том, сколько пациентов или здоровых до-
бровольцев примут участие в исследовании. Под-
бираются препараты сравнения, длительность 
курса лечения, основные процедуры и анализи-
руемые параметры. Немаловажную роль играет 
бюджет будущего исследования, так как после его 
утверждения компанией-разработчиком создаёт-
ся более подробный протокол клинического ис-
следования, являющийся основным документом 
и руководством для врачей-исследователей.

Основным моментом до подачи документов 
в Минздрав должны быть: выбор медицинских 
центров и главных исследователей — врачей, ко-
торые возглавят исследовательскую команду. Сле-
дует обратить внимание, что врач должен быть 
специалистом в соответствующей терапевтиче-
ской области и иметь опыт работы в клинических 
исследованиях не менее трёх лет.

Исследователи привлекают к участию паци-
ентов и здоровых добровольцев, руководствуясь 
критериями протокола. Для исследуемых состав-
ляется информационный листок с формой согла-
сия, так как в соответствии со ст. 21 Конститу-
ции РФ, защищающей основные права граждан, 
гарантировано, что без добровольного согласия 
никто не может подвергаться медицинским, науч-
ным или иным исследованиям. Поэтому каждому 
участнику клинического исследования должны 
быть представлены основные сведения об изуча-
емом препарате, процедурах и сроках проведения 
испытания. Только после этого участник клини-
ческого исследования подписывает договор согла-
сия [2].

Основные вопросы, связанные с клинически-
ми испытаниями, в России регулируются статья-
ми 38–44 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [1; 3].

Однако существуют такие виды клинических 
испытаний, которые не требуют разрешения 
Минздрава для их проведения, например: наблю-
дательные виды исследований, которые изначаль-
но предполагают, что зарегистрированный пре-
парат может назначаться врачом в соответствии 
с инструкцией по применению.

Но тем не менее все испытания должны при-
держиваться общих правил надлежащей клини-
ческой практики [1].

Описание исследования
В нашу страну поступает множество зару-

бежных препаратов, прошедших клинические 
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 испытания. РФ признаёт результаты клиниче-
ских исследований других стран, но, как указа-
но в п. 16 ст. 18 Закона № 61-ФЗ, для регистрации 
лекарственного препарата исследования должны 
быть проведены и в России [4]. Исключение со-
ставляют лишь препараты, предназначенные для 
лечения орфанных заболеваний.

Основные цели клинических испытаний, про-
писанные в ст. 38, соответствуют разделению ис-
следований на следующие фазы:

фаза I — установление безопасности/переноси-
мости препарата для здоровых добровольцев;

фаза II — подбор оптимальных дозировок 
и курса лечения для пациентов с определённым 
заболеванием или оптимальных доз и схем вак-
цинации иммунобиологическим препаратом для 
здоровых добровольцев;

фаза III — установление безопасности препара-
та и его эффективности для пациентов с опреде-
лённым заболеванием, профилактической эффек-
тивности иммунобиологических лекарственных 
препаратов для здоровых добровольцев;

фаза IV — изучение возможности расширения 
показаний к медицинскому применению и выяв-
ление ранее неизвестных побочных действий за-
регистрированного препарата.

Провести клинические исследования и испыта-
ния той или иной фазы можно только с разреше-
ния Минздрава РФ.

В документе Минздрава указано, что нужно 
оплатить государственную пошлину и подать 
на экспертизу ряд документов, перечисленных 
в ст. 39 Закона № 61-ФЗ [5].

При рассмотрении заявления Минздрав на-
правляет документы на две параллельные экс-
пертизы: научную, которую проводит Научный 
центр экспертизы средств медицинского приме-
нения, и этическую, которую проводит незави-
симый этический комитет при Минздраве. Дан-
ный порядок закреплён приказами Минздрава 
России от 24.08.2017 № 558н «Об утверждении 
Правил проведения экспертизы лекарственных 
средств для медицинского применения и особен-
ности экспертизы отдельных видов лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения» 
и от 26.08.2010 № 753н «Об утверждении поряд-
ка организации и проведения этической экспер-
тизы возможности проведения клинического ис-
следования лекарственного препарата для меди-
цинского применения и формы заключения совета 
по этике» [6; 7].

После тщательной оценки имеющихся данных 
о безопасности, целесообразности и этичности 

планируемого клинического исследования Мин-
здрав на основе заключений экспертов и незави-
симого этического комитета выносит решение 
о возможности проведения клинических иссле-
дований и испытаний.

Стоит учитывать, что отчёт о результатах кли-
нических исследований должен быть передан 
в Минздрав в срок, не превышающий трёх меся-
цев со дня его завершения, приостановления или 
прекращения (согласно ст. 40 закона № 61-ФЗ) [8].

В 2019 г., в связи с ростом заболеваемости ви-
русной инфекцией, под названием Covid-19, сроки 
предоставления отчёта по клиническим исследо-
ваниям были изменены. В 2020 г. средний срок 
получения разрешения составил 103 календарных 
дня при максимальном сроке ожидания 286 кален-
дарных дней. Доходит до того, что международ-
ные исследования, одобренные в других странах, 
успевают завершиться к моменту получения раз-
решения в России. В результате компании отказы-
ваются от проведения запланированных клиниче-
ских испытаний [2].

Для решения данной проблемы в апреле 
2020 г. Правительство России закрепило Поста-
новление № 441, регламентирующее обращение 
лекарственных препаратов в чрезвычайной ситу-
ации. Оно открыло возможность тестировать уже 
зарегистрированные лекарства по новым показа-
ниям без разрешения Минздрава (включающего 
экспертную оценку качества протокола). В этом 
случае будет достаточно лишь уведомить мини-
стерство о начале эксперимента. Это решение 
привело к неизбежным вопросам о качестве и до-
казательности испытаний, не прошедших экспер-
тизу [2].

Все клинические исследования, одобренные 
Минздравом, должны проводиться в соответ-
ствии с приказом Минздрава от 01.04.2016 № 200н 
«Об утверждении правил надлежащей клиниче-
ской практики» [9].

Помимо приказа № 200н в РФ действует на-
циональный стандарт ГОСТ Р 52379-2005 «Над-
лежащая клиническая практика», утверждённый 
приказом Росстандарта от 27.09.2005 № 232-ст. 
[10; 11]. Он аналогичен международному Руко-
водству по надлежащей клинической практике 
ICH GCP R1 (Guidelinefor Good Clinical Practice), 
которое разработано с учётом действующих тре-
бований ЕС, США, Японии, Австралии, Канады, 
а также ВОЗ.

Соблюдение указанного стандарта при прове-
дении клинических исследований служит гаран-
тией того, что права, безопасность и благополу-



49Procedure for conducting clinical trials and trials of new drugs, issues of legal responsibility...

Процедура проведения клинических исследований и испытаний новых лекарственных препаратов...

чие субъектов исследования защищены, согласу-
ются с принципами, заложенными Хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ассоциа-
ции, и что данные, полученные в ходе исследова-
ния, достоверны.

Национальный стандарт ГОСТ Р 52379-2005 
«Надлежащая клиническая практика» не проти-
воречит приказу № 200н и является более подроб-
ным руководством по проведению клинических 
исследований [9; 10].

Государственный контроль за соблюдением 
правил Закона № 61-ФЗ и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами 
осуществляет Росздравнадзор (согласно поста-
новлению Правительства России от 30.06.2004 г. 
№ 323 «Об утверждении Положения о Федераль-
ной службе по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития») [3; 12].

Каждая проверка осуществляется в медицин-
ских организациях, которые непосредственно 
выполняют исследования, и контролируется ад-
министративным регламентом Росздравнадзо-
ра, утверждённым приказом Минздрава России 
от 29.09.2011 № 1091н [13].

Некоторым видам клинических исследований 
уделяется особое внимание. К таким видам от-
носится исследование биоэквивалентности. Оно 
представляет собой проведение государственной 
регистрации воспроизведённых препаратов (дже-
нериков), а также внесение существенных изме-
нений в состав или технологию производства уже 
зарегистрированных препаратов. Все эти исследо-
вания попадают под стандарт ГОСТ Р 57679-2017 
«Лекарственные средства для медицинского при-
менения. Исследования биоэквивалентности ле-
карственных препаратов» [14].

При проведении клинических исследований, 
в которых участвуют только здоровые доброволь-
цы, необходимо соблюдать требования приказа 
Минздрава России от 25.08.1992 № 235 «Об орга-
низации отделений клинических испытаний ле-
карственных препаратов на здоровых доброволь-
цах» [15].

Одной из главных проблем при проведении 
клинических испытаний остаётся риск нанесения 
вреда жизни и здоровью испытуемому по неосто-
рожности, при возникновении побочных действий 
от лекарственных средств или вследствие небла-
гоприятного стечения обстоятельств. Риск клини-
ческих испытаний может нанести непоправимый 
вред здоровью, так как новые лекарственные сред-
ства находятся в процессе изучения и могут по-
влиять на обычное течение заболевания.

Чтобы избежать негативных последствий, 
в ходе проведения клинических испытаний но-
вых лекарственных средств, применяется стра-
хование жизни и здоровья пациентов — участни-
ков клинических испытаний. Это является обяза-
тельным требованием для получения разрешения 
на их проведение [16].

Страхование жизни и здоровья стало значимым 
элементом защиты прав участников клинических 
испытаний и гарантией для получения возмеще-
ния в случае причинения вреда жизни или здоро-
вью. Так, права и обязанности сторон обозначены 
Типовыми правилами обязательного страхования 
жизни и здоровья пациента, которые утверждены 
Постановлением Правительства от 13 сентября 
2010 г. № 714 [17]. В 2011 г. были внесены измене-
ния в Типовые правила обязательного страхова-
ния жизни и здоровья, которые позволяют персо-
нифицировать страховую защиту пациентов по-
средством установления индивидуального иден-
тификационного кода пациентов [16].

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» предусматривается значитель-
ное увеличение страховых выплат пациентам (при 
ухудшении здоровья застрахованного лица, не по-
влекшем за собой установление инвалидности, — 
не более чем 300 тыс. руб., а в случае смерти за-
страхованного лица — 2 млн руб.). В каждом от-
дельном случае размер страховых выплат может 
быть изменён в сторону увеличения на основании 
решения суда [3].

К сожалению, механизм страховой защиты име-
ет ряд недостатков. Например, одним из таких 
недостатков является то, что выплаты возмож-
ны только при наступлении страхового случая 
во время проведения клинических исследований, 
после окончания исследований возместить вред 
жизни или здоровью представляется юридически 
невыполнимой задачей.

Чаще всего в правоохранительные органы, 
в том числе в суды, обращаются уже не сами па-
циенты, а их родственники.

В связи с недостаточной правовой грамотно-
стью населения большинство исковых заявлений 
в суде остаются без рассмотрения.

Заключение
Подводя итог всему вышесказанному, мы при-

ходим к выводу, что все клинические исследова-
ния и испытания в России проходят при соблюде-
нии нормативных актов, несоблюдение которых 
несёт за собой юридическую ответственность.
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Клинические исследования лекарственных 
средств — это сложная и ответственная про-
цедура, реальная практика которой диктует необ-
ходимость дальнейшего совершенствования нор-
мативно-правовой базы для проведения клиниче-
ских испытаний и исследований, а также механиз-

мов защиты прав субъектов клинических иссле-
дований, учитывая быстро меняющиеся реалии 
современного мира и возникающие глобальные 
пандемические проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться в настоящее время.
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Аннотация.  Представлен краткий отчёт о работе I Всероссийской с международным участием научно-
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ментальной медицины и Института права. В работе конференции приняли участие учёные (врачи, юри-
сты, преподаватели различных дисциплин) и практики в сфере права и медицины — как из России, так 
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сы прав и обязанностей медицинских работников и пациентов, различные аспекты медицинского права. 
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личных участников.
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Второго декабря 2022 г. в городе Челябинске 
(Россия) на базе Челябинского государственного 
университета при организаторском участии фа-
культета фундаментальной медицины и Институ-
та права — структурных подразделений Челябин-
ского государственного университета — состоя-
лась I Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция «Право в ме-
дицине». Организационный комитет мероприятия 
состоял из декана факультета фундаментальной 
медицины, доктора медицинских наук Цейликман 
Ольги Борисовны; директора Института права, 
кандидата юридических наук Великого Андрея 
Анатольевича; заместителя по научной работе 
декана, и. о. заведующего кафедрой общей и кли-
нической патологии факультета фундаментальной 
медицины, доцента кафедры прокурорского над-
зора и организации правоохранительной деятель-
ности Института права, кандидата медицинских 
наук Егорова Олега Николаевича; заведующе-
го кафедрой конституционного права и муници-
пального права Института права, кандидата юри-
дических наук Неровной Натальи Николаевны.

Мероприятие было посвящено различным пра-
вовым аспектам медицинской деятельности, свя-
занным с внедрением современных технологий 
в медицинскую практику, с правовой защитой 
интересов медицинских работников и пациентов 
в уголовном и гражданском судопроизводстве, 
с предупреждением правонарушений в сфере 
здравоохранения и с другими важными актуаль-
ными юридическими проблемами медицинской 
деятельности.

С приветственным словом выступили руко-
водитель Управления Росздравнадзора по Челя-
бинской области Землянская Лариса Александ-
ровна, проректор по учебной работе Челябин-
ского государственного университета, доктор 
физико-математических наук Федоров Владимир 
Евгеньевич, декан факультета фундаментальной 
медицины Челябинского государственного уни-
верситета, доктор медицинских наук Цейликман 
Ольга Борисовна и советник ректора Челябин-
ского государственного университета, кандидат 
юридических наук Каягин Андрей Борисович.

Процедуру мероприятия официально от-
крыл проректор по учебной работе Челябин-
ского государственного университета, доктор 
физико-математических наук Федоров Владимир 
Евгеньевич. «Право и медицина окружают нас 
повседневно, — подчеркнул он. — Люди имеют 
свойство болеть и иногда вынуждены обращать-
ся за медицинской помощью. При этом зачастую 

на первый план выходят организационно-право-
вые вопросы функционирования системы здраво-
охранения, вопросы защиты прав врачей и паци-
ентов. Юридическая ответственность в медици-
не, контроль и надзор в здравоохранении и многие 
другие проблемы на стыке права и медицины ста-
нут предметом обсуждения на этой конференции 
в ЧелГУ».

В свою очередь, приветствуя участников кон-
ференции, руководитель территориального орга-
на Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения Землянская Лариса Александровна 
с видимым удовольствием подчеркнула, что своё 
второе высшее образование, юридическое, она по-
лучила в стенах ЧелГУ. «И это образование, клас-
сическое юридическое, — отметила она. — Не раз 
помогало на нашей специфической службе, долж-
ным образом дополняя медицинское».

Декан факультета фундаментальной медици-
ны Челябинского государственного университе-
та, доктор медицинских наук Цейликман Ольга 
Борисовна в своём выступлении выделила зна-
чимость медико-юридической тематики встре-
чи для тех, кто только начинает свой профессио-
нальный путь. «Результаты нашей работы будут 
полезны для всех участников, а прежде всего — 
для молодёжи, — отметила декан. — Пройдёт со-
всем немного времени, и многие из молодых лю-
дей станут руководителями. А руководить — зна-
чит предвидеть. Понадобятся самые разные ком-
петенции. И для того, чтобы врач был больше, 
чем врач, а юрист — больше, чем юрист, и нуж-
ны такие междисциплинарные конференции, как 
“Право в медицине”. В этом смысле классический 
университет — та драгоценность, которую слож-
но переоценить. Не бойтесь узнавать то, что нахо-
дится за гранью учебных дисциплин!».

Далее в качестве спикера конференции к её ра-
боте подключился, также приветствуя всех со-
бравшихся, советник ректора Челябинского го-
сударственного университета, кандидат юриди-
ческих наук Каягин Андрей Борисович, который 
в дальнейшем и вёл пленарное заседание.

В качестве почётных гостей конференции и до-
кладчиков пленарной части дистанционно высту-
пили государственный медицинский судебный 
эксперт Отдела общих экспертиз № 2 управле-
ния судебно-медицинских экспертиз Управления 
государственного комитета судебных экспертиз 
по г. Минску (Республика Беларусь) Яцук Вита-
лий Александрович и представители Республики 
Армения — и. о. заведующего кафедрой уголов-
ного права и уголовно-процессуального права Ин-
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ститута права и политики Российско-Армянско-
го (Славянского) университета, кандидат юриди-
ческих наук Зограбян Наира Юрьевна, а также 
преподаватель указанного института кандидат 
юридических наук Саргсян Аделина Арменовна. 
Иностранные докладчики, поприветствовав со-
бравшихся, рассказали об особенностях законода-
тельной регламентации отношения к ятрогениям 
в соответствующих странах.

Руководитель Управления Росздравнадзо-
ра по Челябинской области Землянская Лариса 
Александровна сделала доклад о деятельности 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего в России функции по контро-
лю и надзору в сфере здравоохранения.

Также с докладами в пленарном заседании вы-
ступили:

   – доцент кафедры трудового права юридиче-
ского факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук Кондратьева Зоя Александров-
на («Юридическая ответственность при оказании 
медицинской помощи»);

   – преподаватель Челябинского юридического 
колледжа Блинова Анастасия Федоровна («Ятро-
генные преступления в Российской Федерации: 
понятие и значение в современной правовой дея-
тельности. Особенности квалификации и доказы-
вания по уголовным делам, связанным с оказани-
ем медицинской помощи»);

   – заместитель по научной работе декана, и. о. 
заведующего кафедрой общей и клинической па-
тологии факультета фундаментальной медицины, 
доцент кафедры прокурорского надзора и органи-
зации правоохранительной деятельности Инсти-
тута права Челябинского государственного уни-
верситета, врач, юрист, кандидат медицинских 
наук Егоров Олег Николаевич («Медико-правовые 
вопросы ятрогенной патологии»);

   – помощник в аппарате судьи судебного участ-
ка № 4 Советского района г. Челябинска, советник 
юстиции 3-го класса Волков Александр Серге-
евич («Актуальные вопросы биоэтики»);

   – доцент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения Южно-Уральского государ-
ственного медицинского университета Семченко 
Любовь Николаевна («Опыт работы студенческо-
го научного кружка по дисциплине “Правоведе-
ние” на кафедре общественного здоровья и здра-
воохранения медицинского университета»);

   – доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Института права Челябинского го-
сударственного университета, кандидат юридиче-

ских наук Новикова Юлия Сергеевна («Медицин-
ское право — отрасль законодательства?»);

   – доцент кафедры конституционного права 
и муниципального права Института права Че-
лябинского государственного университета, до-
цент кафедры отечественной истории и права 
Южно-Уральского государственного гуманитар-
но-педагогического университета, кандидат юри-
дических наук Винокурова Мария Александровна 
(«Административно-правовые основы профилак-
тики нарушений обязательных требований в сфе-
ре оказания качественной медицинской помощи: 
понятие и значение»);

   – заведующий кафедрой прокурорского надзо-
ра и организации правоохранительной деятельно-
сти Института права Челябинского государствен-
ного университета, кандидат (с 2023 г. — доктор) 
юридических наук Майоров Андрей Владимиро-
вич («Уголовное право и медицина»);

   – студенты 4-го курса Иркутского юридическо-
го института (филиала) Университета прокурату-
ры Российской Федерации Филимонов Аркадий 
Дмитриевич и Роднёнок Анастасия Александров-
на («Возможности применения новейших техно-
логий в судебно-следственной и экспертной прак-
тике»);

   – доцент кафедры уголовного права и крими-
нологии Института права Челябинского государ-
ственного университета, кандидат юридических 
наук Штефан Алёна Владимировна («О видах 
коррупционных преступлений в сфере здравоох-
ранения»);

   – доцент кафедры гражданского права и про-
цесса Института права Челябинского государ-
ственного университета, кандидат юридических 
наук Новокшонова Нина Александровна («К во-
просу о защите чести и достоинства врачей»).

Участники конференции обсудили правовые 
нюансы цифровизации здравоохранения, косну-
лись актуальных вопросов современной право-
вой политики России в сфере здравоохранения, 
подискутировали на тему биоэтики. Немало вни-
мания было уделено проблемам юридической от-
ветственности при оказании медицинской помо-
щи и гражданско-правового и уголовно-правово-
го регулирования отношений в сфере медицины. 
В поле зрения специалистов в области медицин-
ского права оказались, в числе прочего, особенно-
сти регулирования труда медицинских работни-
ков и их правовой защиты. Собравшиеся не смог-
ли обойти стороной и медико-правовые вопросы 
ятрогенной патологии, рассмотрев их как с меди-
цинской, так и с юридической точек зрения. Так, 
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заместитель по научной работе декана, и. о. заве-
дующего кафедрой общей и клинической патоло-
гии факультета фундаментальной медицины, до-
цент кафедры прокурорского надзора и организа-
ции правоохранительной деятельности Институ-
та права Челябинского государственного универ-
ситета, врач, юрист, кандидат медицинских наук 
Егоров Олег Николаевич, приведя конкретные 
примеры из общедоступной и личной практики, 
указал на сложность трактовки случаев админи-
стративно и уголовно ненаказуемых ятрогений, 
подчеркнул их деление на медицинскую ошибку, 
несчастный случай в медицине и реализованный 
риск медицинского вмешательства. Специалисты 
поговорили на темы, касающиеся коррупционных 
преступлений в сфере здравоохранения, ознако-
мились с тенденциями международного пра-
ва в части защиты прав и достоинства человека 
в связи с применением достижений медицины.

Важной составляющей работы конференции 
«Право в медицине» стала деятельность её моло-

дёжной секции, в рамках которой студенты, в том 
числе магистратуры и аспирантуры, Института 
права и факультета фундаментальной медици-
ны Челябинского государственного университе-
та, а также Южно-Уральского государственного 
медицинского университета смогли представить 
результаты своих научных изысканий. В частно-
сти, молодые учёные рассмотрели такие вопросы, 
как субъективная сторона преступления в соста-
вах преступлений против личности с врачом как 
специальным субъектом; причинение вреда жиз-
ни и здоровью третьих лиц субъектами оператив-
ного внедрения; вопросы правовой защиты врача-
биофизика и многое другое.

Подводя итоги вышесказанному, как и прорек-
тор по учебной работе Челябинского государствен-
ного университета, доктор физико- математических 
наук Федоров Владимир Евгень евич, выразим на-
дежду и уверенность в том, что конференция «Пра-
во в медицине» станет в Челябинском государ-
ственном университете ежегодной.
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