
ISSN 2411-1074 
 

ВЕСТНИК 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО  

СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

№ 1 (9), июнь 2023 
 
Издается с 2015 года 
Выходит два раза в год 
e-mail: konf_mosi@mail.ru 
https://mosi.ru/ru/mosi/vestnik-mosi  
 

Психологические науки 

Педагогические науки 

Экономические науки 

Юридические науки 

Филологические науки 

 
Учредитель и издатель – АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», 
424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 28 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций  (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации  
ПИ №ФС77-50936 от 27 августа 2012 г. 

Научно-практический журнал «Вестник Межрегионального открытого социального 
института» включён в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), лицензионный 
договор № 450-06/2015. 

При перепечатке ссылка на «Вестник Межрегионального открытого социального института» 
обязательна. 

Издается в авторской редакции. Ответственность за сведения, представленные в издании, 
несут авторы. Мнения, высказанные в материалах журнала, могут не совпадать с точкой 
зрения редакции. 

 
   © АНО ВО «Межрегиональный  

   открытый социальный институт», 2023 



2 

ISSN 2411-1074 
 

BULLETIN  
OF THE INTERREGIONAL OPEN SOCIAL INSTITUTE 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL 
No. 1 (9), June 2023 

 
Published since  2015 
Publication frequency: 2 issues per year 
e-mail: konf_mosi@mail.ru 
https://mosi.ru/ru/mosi/vestnik-mosi 

Psychology 

Pedagogics 

Economics 

Law 

Philology 

 
 
Founder and Publisher – Interregional open social institute, 28 Prohorova St., Yoshkar-Ola 424007, 
Republic of Mari El, Russian Federation 

The journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information 
Technology and Mass Media (Roskomnadzor). Registration number and date of registration 
decision: series PI No. FS77-50936 dated August 27, 2012 

The journal is included in system of the Russian Science Citation Index.  

Published in author’s edition. The authors are responsible for the information presented in the 
publication. The position of the authors of publications may not coincide with the opinion of the 
editorial board. 

 
 
 
 
 
 

   © Interregional open social institute, 2023 



3 

Главный редактор: Загайнов Игорь Александрович, кандидат  
педагогических наук, доцент, ректор, Межрегиональный открытый  
социальный институт (Йошкар-Ола). 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Арон Ирина Станиславовна – кандидат психологических наук, доцент, 

Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола) 
Баланчук Ольга Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент, 

Межрегиональный открытый социальный институт (Йошкар-Ола); 
Блинова Мария Леонидовна – кандидат педагогических наук, доцент, 

Марийский государственный университет (Йошкар-Ола); 
Головин Виктор Александрович – кандидат экономических наук, доцент 

Межрегиональный открытый социальный институт (Йошкар-Ола);  
Гусакова Татьяна Михайловна – кандидат экономических наук, доцент, 

Межрегиональный открытый социальный институт (Йошкар-Ола);  
Козина Ирина Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент,  

Марийский государственный университет (Йошкар-Ола);  
Кондратенко Зарина Камилевна – кандидат юридических наук, доцент, 

Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) (Казань); 

Лапочкина Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 
Ивановская государственная медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Иваново); 

Петренко Николай Иванович – доктор юридических наук, профессор, 
Межрегиональный открытый социальный институт (Йошкар-Ола); 

Пушкарев Станислав Вадимович – кандидат юридических наук, доцент 
Межрегиональный открытый социальный институт (Йошкар-Ола); 

Суворова Алевтина Павловна – доктор экономических наук, профессор, 
Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола) 

Федоров Игорь Зиновьевич – кандидат юридических наук, доцент, 
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского института 
кооперации (Чебоксары);  

Швецов Николай Михайлович – доктор педагогических наук, кандидат 
экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки  
Республики Марий Эл, Межрегиональный открытый социальный институт 
(Йошкар-Ола). 



4 

Editor-in-chief: Igor A. Zagainov, Ph. D. (Pedagogy), Associate Professor, 
Interregional Open Social Institute, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

EDITORIAL BOARD: 

Irina S. Aron – Ph. D. (Psychology), Associate Professor, Volga State University 
of Technology (Yoshkar-Ola) 

Olga E. Balanchuk  – Ph. D. (Philology), Associate Professor, Interregional Open 
Social Institute (Yoshkar-Ola); 

Maria L. Blinova – Ph. D. (Pedagogy), Associate Professor, Mari State University 
(Yoshkar-Ola); 

Viktor A. Golovin – Ph. D. (Economics), Associate Professor, Interregional Open 
Social Institute (Yoshkar-Ola);  

Tatyana M. Gusakova – Ph. D. (Economics), Associate Professor, Interregional 
Open Social Institute  (Yoshkar-Ola);  

Irina B. Kozina  – Ph. D. (Pedagogy), Associate Professor, Mari State University 
(Yoshkar-Ola);  

Zarina K. Kondratenko – Ph. D. (Law), Associate Professor, Kazan Institute 
(Branch) Russian State University of Justice (Kazan); 

Elena V. Lapochkina  – Ph. D. (Pedagogy), Associate Professor, Ivanovo State 
Medical Academy (Ivanovo); 

Nikolay I. Petrenko – Dr. Sci. (Law), Professor, Interregional Open Social Institute 
(Yoshkar-Ola); 

Stanislav V. Pushkarev  – Ph. D. (Law), Associate Professor, Interregional Open 
Social Institute (Yoshkar-Ola); 

Alevtina P. Suvorova – Dr. Sci. (Economics), Professor, Volga State University of 
Technology (Yoshkar-Ola) 

Igor Z. Fedorov – Ph. D. (Law), Associate Professor, Cheboksary Cooperative 
Institute (Branch) of Russian University of Cooperation (Cheboksary);  

Nikolay M. Shvetsov  – Dr. Sci. (Pedagogy), Ph. D. (Economics), Professor, 
Interregional Open Social Institute (Yoshkar-Ola). 



5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Ванчурова К.Н., Борисова Е.Ю. Результаты развития эмоционального 
интеллекта у подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития   ...................................................................................................................... 9 

Вахотина О.Н., Баланчук О.Е. Применение методики ММРI в исследовании 
межличностных отношений  .................................................................................... 15 

Гребeнева Е.В., Загайнов И.А. Мотивация социального поведения личности  
в основных исследовательских подходах ............................................................... 22 

Ермолаев В.О. Развитие правового регулирования взаимодействия органов 
государственной и муниципальной власти в Российской Федерации ................ 29 

Журавлёв Е.А., Загайнов И.А. История изучения стиля руководства в трудах 
зарубежных и отечественных психологов  ............................................................. 35 

Загайнов И.А., Баланчук О.Е., Калмыкова О.В. Особенности психологического 
состояния женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья: теоретический аспект .............................................................................. 40 

Загайнова Е.Н. Влияние субъектов малого предпринимательства на социально-
экономическое развитие Республики Марий Эл ................................................... 46 

Кожевникова Е.Г., Кондратенко З.К. Перспективы реформирования системы 
государственных закупок ......................................................................................... 52 

Краснова М.А., Загайнов И.А. Психологические проблемы феномена «власти» в 
организации малого и среднего бизнеса ................................................................. 60 

Поздеева С.В., Баланчук О.Е. Влияние индивидуальных особенностей и 
личностных характеристик на решение конфликта .............................................. 67 

Пуршева С.В., Баланчук О.Е. Современное представление о феномене 
психологической защиты: определение предмета, объекта и субъекта 
психологической защиты ......................................................................................... 71 

Савинцев С.А., Федоров И.З. Расследование преступлений, совершенных 
осужденными в исправительных учреждениях ФСИН ........................................ 75 
Сазонтова М.Э. Научно-теоретические основы изучения проблемы  
дисграфии ................................................................................................................... 80 
Секалина К.В., Баланчук О.Е. Исследование личностных факторов 
профессионального стресса медицинских работников и возможности его 
профилактики ............................................................................................................ 90 



6 

Смоленцева О.С., Кондратенко З.К. Процессуальные особенности и проблемы 
содержания апелляционной жалобы (представления) в гражданском 
судопроизводстве ...................................................................................................... 96 

Сперанская Х.С., Загайнов И.А. Взаимосвязь поведения в конфликтной 
ситуации и стиля управления коллективом ......................................................... 101 

Трапезникова Н.А, Федоров И.З. Методика раскрытия и расследования 
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных 
незаконным путем: проблемы теории и практики ............................................... 106 

Тукбаева А.С., Петренко Н.И. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью: особенности методики раскрытия и расследования ......................... 114 

Ходыкин С.В., Петренко Н.И. Домашний арест как мера пресечения: 
преимущества и недостатки ................................................................................... 120 

Целищев А.А. Организационные отношения в структуре предмета 
конституционного права......................................................................................... 125 
Чепайкина А.А, Арон И.С. Возможности коучинга как инструмента развития 
профессиональной компетенции руководителя .................................................. 134 

 



7 

CONTENT 
 

Vanchurova K.N., Borisova E.Y. Development results of emotional intelligence  
in adolescents with severe and multiple developmental disorders  .............................. 9 

Vakhotina O.N., Balanchuk O.E. Application of the MMPI method in the study  
of interpersonal relations ............................................................................................. 15 

Grebeneva E.V., Zagainov I.A. Motivation of social behavior of a person  
n main research approaches  ....................................................................................... 22 

Ermolaev V. O. Development of legal regulation of interaction of state and municipal 
authorities in the Russian Federation .......................................................................... 29 

Zhuravlyov E.A., Zagainov I.A. History of the study of leadership style in the works 
of foreign and domestic psychologists  ....................................................................... 35 

Zagainov I.A., Balanchuk O.E., Kalmykova O.V. Features of the psychological state 
of women raising children with disabilities: theoretical aspect .................................. 40 

Zagainova E.N. The influence of small business entities  
on the socio-economic development of the Republic of Mari El ............................... 46 

Kozhevnikova E.G., Kondratenko Z.K. Prospects for reforming the system public 
procurements ............................................................................................................... 52 

Krasnova М. А, Zagainov I.А. Psychological problems of the phenomenon  
of "power" in the organization of small and medium-sized businesses ..................... 60 

Pozdeeva S. V., Balanchuk O.E. The influence of individual characteristics and 
personal characteristics on conflict resolution ............................................................ 67 

Pursheva S.V., Balanchuk O.E. Modern view on the phenomenon of psychological 
protection: definition of question, object and subject of psychological protection .... 71 

Savintsev S.A., Fedorov I.Z. Investigation of crimes, committed by convicts in 
correctional institutions of the federal penitentiary service ........................................ 75 

Sazontova M.E.  Scientific and theoretical foundations of the study of the problem of 
dysgraphy .................................................................................................................... 80 
Sekalina K.V., Balanchuk O.E. Study of personal factors of professional stress of 
medical workers and the possibilities of its prevention .............................................. 90 
Smolentseva O.S., Kondratenko Z.K. Procedural features and problems of the content 
of an appeal (submission) in civil proceedings ........................................................... 96 



8 

Speranckaya H. S., Zagainov I.A. The relationship of behavior in a conflict situation 
and the style of team management ............................................................................ 101 

Trapeznikova N.A., Fedorov I.Z. Methodology for disclosure and investigation of the 
legalization (laundering) of funds or other property acquired illegally .................... 106 

Tukbayeva A.S., Petrenko N.I. Intentionally causing serious injury to health: features 
of the method of disclosure and investigation .......................................................... 114 

Hodykin S.V., Petrenko N.I. House arrest as a preventive measure: advantages and 
disadvantages ............................................................................................................ 120 

Tselishchev A.A. Organizational relations in the structure of the subject of 
constitutional law ...................................................................................................... 125 
Chepaykina A.A., Aron I.S. Possibilities of coaching as a tool for developing the 
professional competence of a manager ..................................................................... 134 
 

 



9 

УДК 376.7 

Ванчурова К.Н., Борисова Е.Ю.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
У ПОДРОСТКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В данной статье продемонстрирована эмоциональная сфера и 
психофизиологические особенности подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. Даются определения эмоциональному интеллекту, 
тяжелым и множественным нарушениям развития, подростковому возрасту, арт-
терапевтическим методам, эмоциям. Акцентируется внимание на необходимости 
развития всех компонентов эмоционального интеллекта, включая понимание и 
контроль своих эмоций и чужих, включая эмпатию. Приведены результаты 
эксперимента по формированию и развитию эмоционального интеллекта у 
подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития посредством 
арт-терапии. Работа была выполнена на основе модели эмоционального 
интеллекта Д.В. Люсина. Делается вывод, что для подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития важно развитие не только умственных 
способностей, но и развитие остальных сфер. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, тяжелые и множественные 
нарушения развития, подростковый возраст, арт-терапевтические методы, 
эмоции 

Для цитирования: Ванчурова К.Н., Борисова Е.Ю. Результаты развития 
эмоционального интеллекта у подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития // Вестник Межрегионального открытого социального 
института. 2023. № 1 (9). С. 9–15. 

В современных литературных источниках отмечается недостаточность 
исследований, посвященных проблеме воспитания, обучения и психолого-
педагогического сопровождения детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. По определению И.Ю. Левченко «Дети c тяжёлыми 
множественными нарушениями развития – полиморфная группа по своим 
сенсорным, двигательным, речевым, эмоциональным и интеллектуальным 
возможностям, психическое развитие которых проходит в особых условиях 
восприятия окружающей действительности». Дети данной группы 
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характеризуются многообразием вариантов развития, что не позволяет 
рассматривать их внутри других категорий детей. Остается и неизученный 
вопрос развития эмоционального интеллекта у подростков с тяжелыми 
множественными нарушениями развития. 

Подростковый возраст характеризуется в первую очередь межличностным 
общением, ведущим видом деятельности в данном возрасте. Результативное 
общение осуществляется не только благодаря коммуникативным навыкам, но и 
благодаря эмоциональному интеллекту. Под эмоциональным интеллектом 
понимается способность выражать собственные эмоции, воспринимать и 
управлять эмоциями других людей. К.Э. Изард понимает под эмоциями 
переживаемые чувства, которые организуют, мотивируют и направляют 
мышление, восприятие людей. В работе М.А. Манойловой было выделено два 
аспекта в структуре эмоционального интеллекта: внутриличностный и 
межличностный (социальный). Первый аспект направлен на умение понимать 
свои эмоции, что подразумевает самоанализ. Второй аспект представляет собой 
социальную составляющую, включающий умение воспринимать и оценивать 
эмоциональные состояния других людей. Другой ученый, Д.В. Люсин в своей 
работе понимает эмоциональный интеллект, как способность человека к 
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. 

Цель нашего исследования – теоретическое обоснование, разработка и 
апробация программы, направленной на развитие и коррекцию эмоциональной 
сферы подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития с 
помощью арт-терапевтических методов. 

Арт-терапия – это «лечебное применение изобразительной деятельности в 
контексте профессиональных отношений арт-терапевта с людьми, имеющими те 
или иные заболевания, травмы или трудности психической адаптации, либо 
теми, кто стремится к личному развитию» [Копытин, 2015, с.74]. 

На констатирующем и контрольном этапе исследования для изучения 
эмоционального интеллекта подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития были выбраны следующие диагностические методики: 
методика «Изучение способности к распознаванию эмоциональных состояний» 
(Л.Ф. Фатихова); опросник ЭмИн (Д.Люсин).  

Выборку исследования составили подростки с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в количестве 16 человек (8 девочек и 8 мальчиков). 
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В результате констатирующего этапа эксперимента было получено, что 56% 
респондентов обладают средним уровнем распознавания эмоциональных 
состояний (по Л.Ф. Фатиховой). Средний уровень, по мнению автора методики, 
соотносится с группой – «Дети с ЗПР». Такой результат свидетельствует о том, 
что подростки с ТМНР испытывают трудности в распознавании эмоциональных 
состояний. 

Подростки с ТМНР были распределены на 2 группы: контрольную и 
экспериментальную. Для респондентов экспериментальной группы была 
составлена коррекционно-развивающая программа по развитию эмоционального 
интеллекта. 

 
Рис. 1 – Уровень распознавания эмоциональных состояний подростками  

до проведения коррекционно-развивающих занятий (%) 

 
Рис. 2 – Уровень распознавания эмоциональных состояний  
после проведения коррекционно-развивающих занятий (%) 
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У респондентов экспериментальной группы, после проведения коррекционно-
развивающих занятий, средний уровень не изменился (62,5%). Высокий уровень 
увеличился на 12,5% и низкий уровень снизился на 12,5%. В контрольной 
группе распределение по уровням осталось неизменным. Из полученных 
результатов видно, что респонденты экспериментальной группы лучше 
воспринимают эмоциональные выражения (мимику). Чаще всего подростки не 
могли правильно определить эмоции страха, удивления, спокойствия. 

Способности подростков, с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, понимать, управлять и регулировать своими и чужими 
эмоциональными состояниями отражены на рисунках 3 и 4 (Методика ЭмИн). 

 

 
Рис.3 – Показатели эмоционального интеллекта  

до проведения коррекционно-развивающих занятий (средние значения) 
 

 
Рис. 4 – Показатели эмоционального интеллекта  

после проведения коррекционно-развивающих занятий (средние значения) 
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По методике ЭмИн Д.В. Люсина были получены следующие результаты:  
1. Уровень эмоционального интеллекта подростков с ТМНР находится на 

низком уровне (63 и 58 баллов); 
2. После проведения коррекционно-развивающих занятий, средний 

показатель уровня общего эмоционального интеллекта (ОЭИ) увеличился  
на 1,9 баллов. Наблюдается тенденция роста показателей в положительном 
направлении.  

3. Как мы видим из рисунка 4 и 5 по главным составляющим 
эмоционального интеллекта: межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ), 
и внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) у респондентов 
отмечаются низкие баллы. Низкие результаты говорят о том, что подростки с 
комплексными нарушениями не стремятся познать свои и чужие эмоциональные 
состояния. Показатели увеличились на 1,2 балла и на 0,8 баллов. 

4. По шкале «Управление эмоциями» (УЭ) средний уровень увеличился 
лишь на 0,2 балла. Можно предположить, что такой низкий результат связан с 
особенностями детей с ТМНР. Детям данной группы свойственен низкий 
уровень самоконтроля, импульсивность и агрессивность.  

5. По шкале «Контроль экспрессии» (КЭ) респонденты обладают средним 
уровнем, а средний показатель имеет тенденцию к увеличению (средний 
показатель увеличился на 1 балл). Некоторым подросткам с ТМНР свойственно 
безразличие к окружающим людям, пассивность, отстраненность. 

6. Результаты по шкалам, связанные с распознаванием эмоциональных 
состояний: «Понимание своих эмоций» (ПСЭ), «Понимание чужих эмоций» 
(ПЧЭ) можно отметить увеличение среднего показателя на 1,1 балл и на 0,8 
баллов. Подростки из экспериментальной группы стали лучше определять 
эмоции. 

Для подтверждения, результативности реализованной программы, был 
проведен критерий Манна-Уитни. Получена статистически значимая связь 
только по показателям: «Понимание чужих эмоций» (ПЧЭ), «Понимание 
эмоций» (ПЭ), по остальным шкалам наблюдается незначимая разница. 
Подросткам с особенностями в развитии характерно нежелание налаживать 
общение с окружающими людьми, выстраивать с ними отношения.  

По представленным результатам исследования, можно сделать вывод, что 
программа способствовала развитию отдельных компонентов эмоционального 
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интеллекта у подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития.   
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Abstract. This article demonstrates the emotional sphere and psychophysiological 
features of adolescents with severe and multiple developmental disorders. Definitions 
of emotional intelligence, severe and multiple developmental disorders, adolescence, 
art-therapeutic methods, emotions are given. Attention is focused on the need to 
develop all components of emotional intelligence, including understanding and control 
of one's own emotions and others, including empathy. The results of an experiment on 
the formation and development of emotional intelligence in adolescents with severe 
and multiple developmental disorders through art therapy are presented. The work was 
performed on the basis of D.V. Lyusin's model of emotional intelligence. It is 
concluded that for adolescents with severe and multiple developmental disabilities, it 
is important to develop not only mental abilities, but also the development of other 
areas. 
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УДК 159.9 

Вахотина О.Н, Баланчук О.Е. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ MMPI  
В ИССЛЕДОВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация. Данная статья рассматривает применение методики MMPI в 
исследованиях межличностных отношений. Описывает основные и 
дополнительные шкалы методики, особенности каждой шкалы для 
интерпретации результатов. Анализируя основные аспекты MMPI, она 
подчеркивает его роль в раскрытии взаимосвязи между личностными чертами и 
качеством отношений. Статья рассматривает преимущества и ограничения 
MMPI, подтверждая их значимость в изучении межличностной динамики. Эта 
статья обрисовывает важность MMPI в контексте изучения взаимодействия 
личности и отношений. 

Ключевые слова: MMPI, методика, личностные факторы, патология, 
индивидуальные черты. 

Для цитирования: Вахотина О.Н., Баланчук О.Е. Применение методики ММРI в 
исследовании межличностных отношений // Вестник Межрегионального 
открытого социального института. 2023. № 1 (9). С. 15-22. 

Использование MMPI для исследования межличностных отношений 
позволяет не только более глубоко понять индивидуальные особенности 
личности, но и выявить тенденции, стратегии и паттерны поведения, которые 
влияют на взаимодействие с окружающими. Область применения MMPI 
охватывает анализ личностных черт, диагностику конфликтов, оценку 
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социальной адаптации, изучение стратегий межличностного общения и оценку 
эмоциональных аспектов, связанных с взаимодействием с другими людьми. 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) является реализацией 
типологического подхода к изучению личности. Он был разработан в 1943 г. в 
Университете Миннесоты Старком Хатуэйем и Джоном МакКинли с целью 
оценки психологических характеристик, диагностики психических расстройств 
и предсказания патологических состояний. Изначально этот тест был разработан 
для психологической оценки призывников в американскую армию в начале 
1940-х годов (для отбора летчиков во время Второй мировой войны.). Сначала 
ответить на вопросы теста предложили людям, у которых есть психические 
отклонения. На основе распределения ответов разработали специальные шкалы, 
которые свидетельствуют о наличии того или иного симптома: ипохондрия, 
депрессия, истерия, психопатия, психастения, паранойя, шизофрения, 
гипомания. Далее ответы испытуемых из нормативной группы сравнивали с 
ответами людей с отклонениями. Если ответы по одной из шкал полностью или 
частично совпадали, считалось, что у испытуемого те же симптомы. В 
дальнейшем методику значительно усовершенствовали так, что стало 
возможным исследовать именно личностные особенности, а не психические 
отклонения. В настоящий момент данная методика может применяться для 
анализа межличностных отношений, раскрывая более глубокие аспекты 
взаимодействия человека с окружающим миром. 

MMPI представляет собой стандартизированный опросник, содержащий более 
500 утверждений, на которые испытуемый должен указать свою степень 
согласия или несогласия. Особенность этой методики заключается в том, что она 
охватывает широкий спектр личностных характеристик, эмоциональных 
состояний и патологических тенденций. В процессе прохождения теста 
испытуемый сталкивается с разнообразными утверждениями, касающимися его 
поведения, мышления, эмоций и взаимодействия с окружающими. 

Существуют две русскоязычные модификации первой версии MMPI. ММИЛ 
(Методика многостороннего исследования личности), разработанная под 
руководством Ф.Б. Березина [Березин и соавт., 2011], – это существенно 
сокращенный вариант MMPI (384 пункта в первом издании монографии и  
377 пунктов в рестандартизованной версии). И СМИЛ (Стандартизированный 
многофакторный метод исследования личности), автор модификации  
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Л.Н. Собчик [Собчик, 2007, с. 3], в полной версии состоит из 566 пунктов, в 
сокращенной – из 398 пунктов. 

В оригинале опросник состоит из 556 утверждений, образующих 10 основных 
диагностических шкал. На каждое из утверждений обследуемые (лица в возрасте 
от 16 лет и старше с коэффициентом интеллекта не ниже 80) должны дать ответ: 
«верно» или «неверно». Ответ, совпадающий с «ключом», оценивается в один 
балл [Блейхер В.М, Крук И.В., 1986, с. 174]. 

Результатом обследования является построение «профиля личности», который 
вычерчивается на специальных бланках (отдельно для мужчин и женщин), где 
балльные оценки переводятся в стандартные, так называемые Т-оценки со 
средним значением 50 и стандартным отклонением 10. 

Основные шкалы MMPI следующие.  
1. Шкала ипохондрии (HS); была разработана для измерения ипохондрии – 

паттерна «невротического» беспокойства за свое физическое здоровье. 
2. Шкала депрессии (D); была разработана для измерения симптоматической 

депрессии, как отражение общей структуры разума, характеризующейся плохим 
моральным состоянием, отсутствием надежды на будущее, 
неудовлетворенностью своим статусом в жизни, и наличием психических и 
соматических симптомов депрессии. 

3. Шкала истерии (Hy); была разработана для помощи в диагностике 
конверсионного расстройства, и в качестве измерения предрасположенности к 
этому расстройству. Конверсионное расстройство или расстройство 
соматизации (т.е. развитие физических симптомов, таких как потеря голоса или 
психогенные судороги) обычно происходит только при наличии стрессовых 
обстоятельств. 

4. Шкала психопатии (Pd); была разработана для измерения характеристик 
личности, связанных с антисоциальным личностным расстройством или 
психопатией. Характеристики, которые измерялись данной шкалой, включали 
общую социальную дезадаптацию, игнорирование правил и норм, трудности с 
законом или авторитетами, отсутствие переживания сильного позитивного 
эмоционального опыта, поверхностность в межличностных отношениях, 
невозможность обучаться на своем отрицательном опыте, и наличие 
импульсивной и не контролируемой истории поведения. 

5. Шкала маскулинности — феминности (Mf); была добавлена с целью 
выявления личностных особенностей в протекании проблем полоролевой 
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идентичности. Эта шкала не является чистым измерением феминности – 
маскулинности, она является факториально сложной, так как состоит из двух 
групп вопросов – одна группа измеряет мужские, другая – женские интересы. 

6. Шкала паранойи (Pa); изначально была разработана для оценки отношений 
и убеждений, которые отражали бы параноидальное мышление и поведение, или 
могли бы измерять подозрительность, тенденции не доверять окружающим, 
которые часто сопровождают другие личностные расстройства 

7. Шкала психастении (Pt); была разработана для помощи в диагностике 
невротического синдрома психастения, или обсессивно-компульсивного 
синдрома. Синдром психастении в настоящее время не является частью 
психиатрической номенклатуры, но личностные особенности, измеряемые с 
помощью этой шкалы – обсессии, компульсии, тревога или беспокойство, 
необоснованные страхи, чувство вины и т.д. – проявляются при многих других 
психиатрических расстройствах (например, депрессия, невротические реакции и 
психозы). Шкала Pt – это хороший индикатор общей неудовлетворенности, 
напряжения, тревоги, и постоянных сомнений и неверия в свои силы. 

8. Шкала шизофрении (Sc); Содержание вопросов шкалы Sc касается 
социального отчуждения, изоляции, жалоб на чувство отчужденности от членов 
семьи, странных чувств и ощущений, мыслей о внешнем влиянии, своеобразной 
телесной дисфункции, общей неадекватности и неудовлетворенности. 

9. Шкала гипомании (Ma); состоит из утверждений, отражающих характерный 
для гипомании высокий уровень активности, открытость, преувеличение своих 
возможностей и размаха деятельности, а также некоторые аспекты 
взаимоотношений (в частности, высокий уровень контактов) и физического 
состояния (отрицание связанных с ним затруднений). 

10. Шкала социальной интроверсии (Si); предназначена для измерения 
беспокойства в социальных ситуациях, ощущения небезопасности в социальных 
ситуациях и самоуничижения, отрицания импульсов и искушений, и отказа от 
межличностных контактов. Эта шкала очень полезный инструмент для 
измерения легкости или комфорта в социальных ситуациях. Кроме того, она 
служит эффективной мерой измерения подавления или выражения агрессивных 
импульсов. 

Особенностью MMPI является использование в нем дополнительно трех 
оценочных шкал: 

•Шкала «лжи» (L) — предназначена для оценки искренности обследуемого; 
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•Шкала достоверности (F) — создана для выявления недостоверных 
результатов (связанных с небрежностью обследуемого), а также аггравации и 
симуляции; 

•Шкала коррекции (K) — введена для того, чтобы сгладить искажения, 
вносимые чрезмерной недоступностью и осторожностью обследуемого. 

Соотношения между показателями, полученными по этим шкалам, позволяют 
судить о достоверности результатов обследования. 

При интерпретации полученных результатов исходят из того, что любой 
показатель, равный 70 Т или выше (пик «профиля»), принимается в качестве 
нормативного для выявления патологических отклонений [Рукавишников А.А и 
соавт., 1993, с. 7].  

На особенности «профиля личности» влияют возраст, пол, образование 
обследуемого, его отношение к процедуре тестирования и некоторые другие 
переменные. Любая гипотеза, исходящая из интерпретации ведущих пиков 
профиля, должна быть подтверждена показателями других шкал, данными о 
личности обследуемого. 

Основное назначение MMPI — выявление патологий, но его широкий спектр 
шкал позволяет также анализировать индивидуальные черты, поведенческие 
паттерны и стратегии взаимодействия, которые влияют на качество 
межличностных отношений. Данный инструмент позволяет исследователям 
получить глубокое понимание того, как личностные характеристики, 
эмоциональное состояние и психопатологические факторы взаимодействуют в 
межличностной сфере. 

Применение методики Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) в 
изучении межличностных отношений имеет свои сильные стороны и 
ограничения, которые следует учитывать при анализе результатов и 
интерпретации данных. 

Преимущества: 
1. Объективность и стандартизированность. MMPI предоставляет 

стандартизированный набор вопросов, что обеспечивает объективность и 
сравнимость результатов. Это позволяет проводить сопоставления между 
разными испытуемыми и группами. 

2. Широкий спектр анализа. Методика включает в себя множество шкал, 
охватывающих разнообразные аспекты личности, эмоционального состояния и 
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поведения. Это позволяет проводить глубокий анализ многогранной природы 
межличностных отношений. 

3. Определение паттернов поведения. Анализ результатов MMPI позволяет 
выявить паттерны поведения и эмоциональные реакции, которые могут влиять 
на взаимодействие с другими. Это помогает понять, как личностные черты могут 
проявляться в отношениях. 

4. Возможность корреляционного анализа. MMPI предоставляет числовые 
показатели, которые могут быть проанализированы с помощью статистических 
методов. Это позволяет выявить связи между личностными характеристиками и 
межличностными взаимодействиями. 

Ограничения: 
1. Культурные различия. MMPI был разработан в определенной культурной 

среде, что может привести к искажениям в случае использования в других 
культурных контекстах. Некоторые вопросы могут быть неадекватными или 
непонятными для людей из других культур. 

2. Субъективность интерпретации. Анализ результатов MMPI требует 
опытности и профессионального подхода. Интерпретация показателей может 
быть субъективной и зависеть от индивидуальных представлений и опыта 
исследователя. 

3. Ограниченность области изучения. MMPI сконцентрирован на выявлении 
патологий и личностных черт, что не всегда позволяет полностью охватить все 
аспекты межличностных отношений, такие как взаимопонимание,  
поддержка и т.д. 

4. Отсутствие контекста. Методика не всегда учитывает специфические 
контексты межличностных отношений, что может привести к недостаточной 
глубине анализа. 

5. Отсутствие динамической перспективы. MMPI фиксирует состояние 
личности в конкретный момент времени и не всегда учитывает динамику 
изменений в поведении и отношениях. 

Преимущества и ограничения методики MMPI в изучении межличностных 
отношений свидетельствуют о ее потенциале для анализа личностных факторов, 
влияющих на взаимодействие с окружающими. Тем не менее, важно учитывать 
контекст и подходить к интерпретации результатов с осторожностью, учитывая 
возможные ограничения методики. 
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В заключении, методика MMPI является ценным инструментом для изучения 
взаимосвязи между личностными характеристиками и качеством 
межличностных отношений. Ее применение способствует более глубокому 
пониманию влияния личности на межличностные взаимодействия, что может 
привести к разработке эффективных стратегий улучшения качества отношений и 
поддержки психологического благополучия. 
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Abstract. This article examines the application of the MMPI methodology in research 
on interpersonal relationships. Describes the main and additional scales of the 
methodology, the features of each scale for interpreting the results. Analyzing the 
main aspects of MMPI, she emphasizes its role in revealing the relationship between 
personality traits and relationship quality. The article examines the advantages and 
limitations of MMPI, confirming their importance in the study of interpersonal 
dynamics. This article outlines the importance of MMPI in the context of the study of 
personality and relationship interactions. 

Keywords: MMPI, methodology, personality factors, pathology, individual traits. 

Вахотина Ольга Николаевна  
магистрант,  
АНО ВО «Межрегиональный открытый 
социальный институт», 
г. Йошкар-Ола 

Olga N. Vakhotina 
undergraduate, 
Interregional Open Social Institute, 
Yoshkar-Ola 
e-mail: ovah@rambler.ru 

http://berezin-fb.su/%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BB-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2/
http://berezin-fb.su/%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BB-3-%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2/


22 

e-mail ovah@rambler.ru 
Баланчук Ольга Евгеньевна,  
канд. филол. наук, доцент,  
АНО ВО «Межрегиональный открытый 
социальный институт», 
г. Йошкар-Ола 
e-mail: balanchuk.1976@mail.ru 

Olga E. Bakanchuk, 
Ph. D. (Philology), Associate Professor,  
Interregional Open Social Institute, 
Yoshkar-Ola 
e-mail: balanchuk.1976@mail.ru 

 
 
 
УДК 159.9 

Гребенева Е.В., Загайнов И.А. 

МОТИВАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
В ОСНОВНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДАХ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы основных фундаментальных 
проблем в различных исследованиях мотивации социального поведения. В связи 
с этим выделяются основные подходы в изучении мотивации социального 
поведения в зарубежных и отечественных исследовательских направлений в 
психологии. В результате изучения положений авторов различных теорий, 
определена сложная многоуровневая структура мотивации социального 
поведения и обозначена актуальная возможность более глубокого исследования 
мотивации социального поведения в современных условиях.  

Ключевые слова: мотивация социального поведения, активность личности, 
стимулы, потребности, мотивы личности, деятельность, личностный смысл, 
направленность личности. 

Для цитирования: Гребeнева Е.В., Загайнов И.А. Мотивация социального 
поведения личности в основных исследовательских подходах // Вестник 
Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9). С. 22–29. 

Мотивация социального поведения выделяется одной из основных 
фундаментальных проблем как зарубежного, так и отечественного 
исследовательского направления в психологии. В настоящее время, в научных 
психологических исследованиях, значимость мотивации социального поведения 
связана в основном с анализом источников активности личности, а также 
поведения и побудительных сил деятельности человека. Исследования в сфере 
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мотивации социального поведения помогают дать ответ на вопрос, что 
побуждает личность к деятельности, каков мотив того или иного поведения, 
ради чего он её осуществляет. В социальном коммуникативном взаимодействии, 
прежде всего рассматривается информация о мотивах личности, его 
побуждениях и целях, которые с большей или меньшей осознанностью человек 
ставил перед собой. В обобщённом плане мотив социального поведения 
понимается, как фактор, который определяет, стимулирует, побуждает личность 
к совершению какого-либо действия, включённого в определяемую этим 
мотивом деятельность [2]. 

Исследование фактора мотивации социального поведения, является одной из 
важнейших задач в современной психологии, она сложна и многоаспектна, что 
обуславливает множественность понимания сущности, а также природы и 
структуры. В изучении мотивации социального поведения в психологии 
разработан целый ряд подходов.  

Общепринятого и единого определения понятия мотивации социального 
поведения не существует, так как различные авторы характеризуют мотивацию с 
учётом их научного направления, в котором они развивают свою деятельность. 
Общим пониманием мотивации социального поведения, является главной 
движущей силой в поведении, общении и деятельности личности. В основном 
мотивация понимается как совокупность побуждающих факторов, 
определяющая активность личности. К этим факторам относятся мотивы, 
потребности, стимулы и другие, которые определяются основой активности 
личности. 

Видится целесообразным рассмотреть основные направления психологии 
мотивации социального поведения, которые оформились впервой половине  
XX века в работах таких исследователей как З. Фрейд, К. Левин, И.П. Павлов, У. 
Мак-Дугалл, У. Джеймс, Э. Торндайк и другие исследователи [5, с. 231]. 

 Если обратится к великим мыслителям, таким как Аристотель, Гераклит, 
Демокрит, Платон, Сократ, также упоминали о «нужде», которая «для любого 
живого существа являлась детерминантом активности».  

Впервые термин «мотивация» был обозначен А. Шопернгауэром, в статье 
«Четыре принципа достаточной причины» (1900-1910г.), в последствии термин 
достаточно основательно вошёл в словарь терминов психологов, для объяснения 
причин социального поведения и активности человека. 
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Знаковый этап в изучении мотивации социального поведения начался в XIX 
веке. Благодаря учению З. Фрейда о сфере бессознательного и базовых 
влечениях человека. Мнение родоначальника психоанализа и его 
последователей, определяет бессознательное - основным в социальном 
поведении человека, а также бессознательное понимается как ядро его 
психической жизни. По мнению исследователя, эта основа социального 
поведения образуется достаточно сильными сексуальными или агрессивными 
влечениями, требующими удовлетворения. 

Другое мнение высказал исследователь функционалист У. Джемс, который 
считал, что мотивация социального поведения определяется осознанным 
принятием решения.  

В 20-е гг. XX в. В западной психологической науке возникают первые теории 
мотивации социального поведения, например, таких авторов как К. Левин, 
Г. Олпорт и другие исследователи, в работах которых выделяются, помимо 
биологических потребностей, вторичные и психогенные потребности, 
появляющиеся в процессе обучения и воспитания личности. Авторами 
выделяется потребность человека в достижении успеха, в собственной 
независимости, в уважении к себе, избегании неудач и др. [2].  

В XX в. термин «мотивация» личности, в основном связывается с понятием 
потребность. Широкую классификацию потребностей человека обосновал  
А. Маслоу в 1954г. Согласно точке зрения автора, только после удовлетворения 
значимых базовых потребностей, человек может испытывать другие 
потребности, более высокого уровня. В принципиальной основе пирамиды 
потребностей человека, А. Маслоу ставит физиологические потребности, 
потребность в безопасности, а верхний уровень завершается потребностью в 
самоактуализации. 

 Однако, рассмотренные выше теории мотивации потребностей были 
противопоставлены взглядам в работах исследователей систематического 
подхода к изучению поведения людей и животных. Так, например, Э. Торндайк, 
обозначил поведение человека развивающееся по схеме «стимул – реакция», 
понимая раздражитель как наивысший активный источник реакции организма 
человека.  

В целом бихевиористы игнорировали проблему мотивации, обозначенную 
исследователями гуманистического направления, высказывая мнение о том, что 
динамическое условие поведения человека выражена реактивностью организма, 
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тем самым проявляя способность отвечать определённым способом на 
раздражители. 

Во второй половине XX в. появляются другие концепции мотивации 
социального поведения, в обобщённом виде, основной чертой которых, было 
выделение основной роли сознания в детерминации социального поведения 
человека. 

В основном опираясь на когнитивные теории мотивации социального 
поведения, выделялись новые понятия, например, социальные потребности, 
жизненные цели, ценности, ожидание успеха, боязнь неудачи.  

Если рассматривать исследования в области теории мотивации социального 
поведения в отечественной психологии, то значительный вклад внесли такие 
исследователи: П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,  
Р.С. Немов, Е.П. Ильин, которые определили, что целенаправленность действия 
человека объясняется фактором мотивацией. Также характерной чертой является 
организованность и устойчивость целостной деятельности человека, 
направленной на достижение конкретной определённой цели.  
В отечественной теории мотивации социального поведения, принято считать, 
что в основе понятия мотивов деятельности, находится определённая 
потребность. В свою очередь продолжатель деятельностного подхода, развитого 
на основе культурно-исторического подхода в психологии, А.Н. Леонтьев, 
утверждал, что предмет деятельности человека, являясь мотивом социального 
поведения, может быть материальным или идеальным, но за ним всегда стоит 
определённая потребность. Далее, в своих исследованиях,  
А.Н. Леонтьев, разрабатывая тему мотивации в психологии, впервые применяет 
понятие личностного смысла деятельности человека и делает вывод о том, что 
«формирование личности человека находит своё психологическое выражение в 
развитии её мотивационной сферы» [3, с. 24]. 

Также важным определяется точка зрения самого автора теории деятельности 
школы советской психологии С.Л. Рубинштейна, выраженная в книге «Основы 
общей психологии», где побуждающие мотивы рассматриваются в 
неотъемлемой связи с конкретными видами деятельности человека. При этом 
выделялась связь мотивов деятельности с общественно-историческим 
развитием, а также собщественным характером деятельности человека. Автором 
подчеркивалась сознательность человеческой деятельности и 
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противопоставлялась инстинктивному поведению животных. В своих работах 
С.Л. Рубинштейн рассматривал мотивы со стороны потребностного подхода [1]. 

Исследователь Х. Хекхаузен, изучая психологические механизмы мотивации 
социального поведения человека, определил мотивацию, как взаимодействие 
трёх основных факторов: личностного, ситуационного и мотива, соотносящихся 
в своей совместимости посредством механизма когнитивных умозаключений. 

Р.С. Немов обозначает мотивацию социального поведения как «совокупность 
причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его 
начало, направленность и активность» [4, с. 392]. 

Также являются важными разработки В.Н. Мясищева, поднимающего 
проблему мотивации социального поведения, как определённую систему 
отношений человека. Также стоит отметить разработки отечественных 
исследователей Л.И. Божович, В. Э. Чудиновского, занимающимися изучением 
направленности личности и динамику поведения, а также исследования 
ориентировки в деятельности П.Я. Гальперина [2]. 

Мотив, являясь движущей силой, посредством которой человек направляется 
к достижению цели и имеет определённую связь с удовлетворением 
необходимых потребностей. По мнению исследователей с течением времени, 
цель может перейти в насущную для человека потребность. Также стоит 
отметить, что исследователи в области мотивации социального поведения, 
обращают внимание, на то, что расширение количества потребностей человека, 
определённых нужд, также происходит в процессе его деятельности, то есть в 
процессе контакта человека с окружающей средой. 

Таким образом, в отечественной психологии мотивация социального 
поведения рассматривается как сложный многоуровневый регулятор 
жизнедеятельности человека, его поведения и деятельности в социальной среде. 
Опираясь на работы исследователей в данной области, представляется 
возможным считать высшим уровнем этой регуляции сознательно – волевой. 
Формирование мотивационной сферы человека в процессе его онтогенеза 
рассматривается в рамках формирования интересов человека как основных 
причин, побуждающих его к деятельности. 

В целом, зарубежные теории мотивации насчитывают около  
50 концепций, что в принципе значительно осложняет выработку единого 
мнения, определяющего вопрос мотивации социального поведения. В основном, 
если обобщить теории мотивации, то их возможно определить на 
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содержательные и процессуальные. К содержательным теориям, которые 
рассматривают мотивационную сферу с точки зрения потребностей и нужд, 
например, к ним относятся теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория 
приобретённых потребностей Д. МакКлелланда, а также двухфакторная  
теория Герцберга. 

В свою очередь, процессуальные теории, среди которых выделяют теорию 
ожиданий В. Врума, модель-теорию мотивации Портера-Лоулера, теорию 
равенства С. Адамса и др. Исследователи данного направления, рассматривают 
мотивацию с точки зрения причин, побуждающих к деятельности, и в свою 
очередь, поведение человека определяется не только его потребностями, но и 
его восприятием и ожиданиями. Исследователи полагают, что мотивация 
социального поведения и свойства личности, взаимосвязаны, то есть свойства 
личности влияют на особенности мотивации, а особенности мотивации, в свою 
очередь, закрепляются и становятся свойствами личности. Также зарубежными 
исследователями отмечается важный момент, что если человек ориентирован на 
успех, то он может не испытывать страха перед неудачей, а если ориентирован 
на избегание неудачи, то будет тщательнее определять свои возможности, 
сомневаться при принятии решения. Например, стремление к достижению 
успеха по Ф. Хоппе, а также «мотив достижения» по Д. МакКлелланду  
[5, с. 263]. Авторы, в обобщенном смысле своих теорий мотивации, полагают, 
что все мотивы и потребности человека приобретаются и формируются при 
развитии человека в онтогенезе. Под мотивом социального поведения 
понимается «стремление к достижению некоторых довольно общих целевых 
состояний». Однако «мотив достижения» рассматривается не вытекающим из 
общественно-исторических условий, а как первопричина человеческого 
поведения. 

На основе изложенного материала, представляется возможным определить 
мотивацию социального поведения как сложную неоднородную, 
многоуровневую систему побудителей, в которую включены такие факторы как 
потребности, мотивы, интересы, стремления, идеалы, установки, нормы, эмоции, 
ценности человека.  

Так же стоит отметить, что «иерархическая структура мотивационной сферы 
определяет направленность личности человека, которая имеет разный характер 
выражения в зависимости от того, какие именно мотивы социального поведения, 
по своему содержанию и строению стали доминирующими. 
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Таким образом мотивация социального поведения и свойства личности 
взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга, а также формирование 
мотивов и потребностей личности целесообразно рассматривать с учётом 
многих факторов, в том числе общественно исторических условий развития 
личности.  

Таким образом, обзор работ отечественных и зарубежных исследователей в 
психологии, показывает, что проблема изучения мотивации социального 
поведения остаётся актуальной и в настоящем времени. Изучение материалов 
показал, что исследователи, не имеют единого мнения по вопросу однозначной 
природы мотивации, однако существующие материалы позволяют определить 
возможность проведения более глубоких исследований проблемы мотивации 
социального поведения. 
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MOTIVATION OF SOCIAL BEHAVIOR OF A PERSON  
IN MAIN RESEARCH APPROACHES 

Abstract. The article deals with the issues of the main fundamental problems in 
various studies of the motivation of social behavior. In this regard, the main 
approaches to the study of the motivation of social behavior in foreign and domestic 
research areas in psychology are highlighted. As a result of studying the positions of 
the authors of various theories, a complex multi-level structure of the motivation of 
social behavior is determined and the actual possibility of a deeper study of the 
motivation of social behavior in modern conditions is indicated. 
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Ермолаев В.О. 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация.  В данной статье на основе историко-правового материала, 
рассматривается развитие правового регулирования взаимодействия 
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 
Исследуются этапы становления взаимодействия государственной власти и 
местного самоуправления в постсоветский период. Анализируется правовое 
регулирование взаимодействия государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации, действовавшее до становления 
единой системы публичной власти по итогам конституционных изменений 2020 
года. 

Ключевые слова: публичная власть, органы государственной власти, местное 
самоуправление, конституционная реформа, Конституция Российской 
Федерации. 
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Для цитирования: Ермолаев В.О. Развитие правового регулирования 
взаимодействия органов государственной и муниципальной власти в Российской 
Федерации // Вестник Межрегионального открытого социального института. 
2023. № 1 (9). С. 29–34. 

Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации» ознаменовал появление местной администрации, пришедшей на 
смену местным советам, ставшей исполнительным органом муниципального 
образования.  Это явилось первым значимым шагом на пути к выделению 
местного самоуправления из системы органов государственной власти в 
современной России, к правовому и фактическому становлению независимым, 
самостоятельным уровнем власти.  Дальнейшее развитие законодательных 
положений о местном самоуправлении, произошло с принятием на всеобщем 
референдуме Конституции Российской Федерации, упорядочившей и 
узаконившей состояние государственной власти в стране после политического 
кризиса 1993 года, закрепившей местное самоуправление как одну из основ 
нового конституционного строя.  

Местное самоуправление в пределах своих полномочий обрело 
самостоятельность, что стало началом становления автономного уровня местной 
власти, развитие которого было прервано социалистической революцией и 
сломом старого имперского строя.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 1995 года определил правовые 
основы местного самоуправления и порядок его взаимодействия с 
государственной властью при осуществлении собственных полномочий. Он 
также установил широкие пределы независимости местного самоуправления, 
что стало закономерным продолжением конституционных положений об 
обособленности его органов от органов государственной власти.  

Пришедший на смену названному законодательному акту Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
№131-ФЗ) внес существенные изменения в муниципальное законодательство. 
Он сформировал нормативно-правовую основу местного самоуправления, 
зафиксировал структуру и состав органов муниципальной власти, а также 
наделил органы государственной власти инструментами для осуществления 
определенного воздействия на органы муниципальной власти. Государственная 
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власть получила возможность в особых случаях вмешиваться в работу местного 
самоуправления и оказывать влияние на исполнение им собственных 
полномочий [Пешин, 2019, с. 38]. 

Следует отметить, что Федеральный закон №131-ФЗ можно признать 
ключевым этапом правового регулирования местного самоуправления, в том 
числе вопросов относительно сотрудничества с органами государственной 
власти. Вместе с тем, многими конституционалистами отмечается что, практика 
его применения вскрыла как серьезные недостатки самого закона, так и весьма 
существенные проблемы в области местного самоуправления в его самых 
различных проявлениях – политическом, экономическом, организационном 
[Губачева, 2021, с. 176]. 

Проблема взаимодействия государственной власти и органов местного 
самоуправления возникла, в частности, потому что местное самоуправление и 
государственная власть существовали фактически в отрыве друг от друга, а 
возможности для их взаимодействия были ограничены. Нормы статьи 12 
Конституции РФ не только закрепили существование независимого местного 
самоуправления, но и ограничили возможности его взаимодействия с 
государственной властью. Так, известный конституционалист С.А Авакьян 
отмечает, что нормы статьи 12 Конституции РФ привели к искусственному 
разделению системы взаимодействия местного самоуправления и 
государственной власти [Авакьян, 2018, с. 58]. 

Важным этапом на пути реорганизации взаимодействия государственной 
власти и местного самоуправления стало принятие конституционных поправок 
2020 года, касающихся создания системы единой публичной власти. В 
настоящее время, несмотря на активно развивающееся законодательство о 
публичной власти, последнее все еще имеет ряд недочетов. Между тем следует 
отметить, что с появлением законодательных положений о публичной власти 
появилась возможность для преодоления существовавшего разрыва между 
местными властями и органами государственной власти. 

Закрепленная в Конституции РФ единая система публичной власти, 
необходимость которой ученые – конституционалисты обосновывали уже давно, 
в настоящее время не только осложнила решение некоторых уже 
существовавших проблем правового регулирования местного самоуправления, 
но и обнаружила новые. В законодательстве о местном самоуправлении в ряде 
ключевых положений до настоящего времени сохраняются противоречия 
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новому принципу публичной власти. Вследствие чего развитие правового 
регулирования местного самоуправления как самостоятельной комплексной 
отрасли права, применения уже накопленного опыта и устранения 
существующих недочетов, а также развитие форм и принципов 
функционирования местного самоуправления в единой системе публичной 
власти и определения основных принципиальных основ его взаимодействия с 
органами государственной власти, является неоспоримым условием 
эффективной деятельности [Чеботарев, 2022, с. 60]. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» от 21.12.2021 № 414- ФЗ (далее – 
Федеральный закон № 414-ФЗ) не регулирует местное самоуправление как 
отдельный уровень публичной власти, а только регламентирует деятельность 
органов федеральной и региональной ветвей законодательной и исполнительной 
власти в единой системе публичной власти. Рассматривая их, законодатель 
допускает лишь обзорную или рамочную регламентацию. К примеру, в законе 
не раскрывается, что следует понимать под федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Федерации, не раскрывается понятие «иные органы государственной власти», не 
затронут вопрос о судебной власти в единой системе публичной власти. 
Приведенные выше понятия законодателем обозначены как существующие, но 
не раскрыты. Также в законодательстве не отражены порядок и формы 
взаимодействия органов государственной и местной власти, не раскрывается, 
что включается в ключевое понятие взаимодействия уровней публичной власти.  

Система публичной власти объединяет в себя все органы государственной 
власти и местное самоуправление при учете самостоятельности этих уровней, а 
также необходимости совместной деятельности в рамках осуществления 
межуровневого взаимодействия. Положения Федерального закона № 414-ФЗ, 
формируя и обобщая порядок функционирования уровней публичной власти 
должны, «складываться в последовательную правовую пирамиду, на вершине 
которой находится конституционный первоисточник термина «публичная 
власть» [Михеева, 2022, с. 38]. 

Институт публичной власти — это система, которая упорядочивает и 
организовывает взаимодействие всех уровней власти в государстве, где они 
являются «партнерами» друг для друга в рамках собственных полномочий. 
Законодательное закрепление публичной власти в конституционных изменениях 
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2020 года стало правильным и логичным решением, так как созрели все 
внутренние и внешние предпосылки к тому, чтобы в Конституции Российского 
государства нашли отражение вышеназванные изменения [Михеева, 2020, с. 20]. 

Однако для построения системы эффективного сотрудничества 
государственной и муниципальной власти требуется гораздо более глубокая 
проработка нормативно-правовой базы и осмысление места и статуса местного 
самоуправления, что необходимо для встраивания местного самоуправления в 
систему единой публичной власти и укрепления его статуса. Что в свою очередь 
позволит обеспечить более гладкое и продуманное объединение органов 
местной и государственной власти в единую систему публичной власти.  

В настоящее время Государственной Думой рассматривается законопроект 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти», который должен привести нормы федерального закона 
№131-ФЗ в соответствие с нормами о единой системе публичной власти и 
разрешить ряд существующих проблем взаимодействия местного 
самоуправления и государственной власти как уровней единой системы 
публичной власти. В частности, определить роль и статус местного 
самоуправления в системе публичной власти, а также формы, порядок и пределы 
его взаимодействия с органами государственной власти. 

Необходимость изменений, в том числе в части системы взаимодействия 
государственной и местной власти, подчеркивает  
С.А. Авакьян обосновывая, что большинство проблем возможно разрешить с 
принятием нового Основного закона страны [Авакьян, 2023, с. 3]. 

Результатом таких преобразований стало построение справедливой системы 
публичной власти, основанной на «партнерстве» её уровней и четко 
определенных рамках для каждого из уровней в части функций, порядка, форм и 
пределов их взаимодействия. Хочется верить, что развитие законодательства о 
местном самоуправлении пойдет в правильном направлении, прошлый опыт 
будет учтен, что позволит решить большинство существующих проблем, 
затрудняющих построение нового института  единой публичной власти. 
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The legal regulation of the interaction between state power and local self-government 
in the Russian Federation, which was in force before the formation of a unified system 
of public power following the results of constitutional changes of 2020, is analyzed. 

Keywords: public authority, state authorities, local self-government, constitutional 
reform, the Constitution of the Russian Federation. 
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Журавлёв Е.А., Загайнов И.А. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА  
В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ 

Аннотация. В данной статье изложена краткая история изучения психологии 
стиля руководства в современном мире. В ней отображена история появления 
понятия «стиль руководящей личности» от момента его определения до 
настоящего времени с позиции эмпирического исследования психологических 
аспектов стилей руководства. Описаны основные этапы, отличия между 
школами разных исследователей. Особое внимание уделено роли отечественных 
ученых в исследовании проблемы управления коллективом. В заключение 
говорится о важности дальнейшего изучения данного вопроса, так как 
появляются новые факторы, оказывающие непосредственное влияние на 
отношения, руководитель-подчиненный.  

Ключевые слова: руководитель, управленческое решение, стиль руководства, 
подчиненные. 

Для цитирования: Журавлёв Е.А., Загайнов И.А. История изучения стиля 
руководства в трудах зарубежных и отечественных психологов // Вестник 
Межрегионального открытого социального института. 2023.   № 1 (9).  С. 35-40. 

С начала 20-го века вся финансовая система планеты претерпевала изменения 
глобального характера. В сферу обслуживания, образования и работу были 
внесены изменения. Большее количество работников на производстве не нужно, 
их заменили компьютеры и автоматические системы. 

В 2020 году компании вынуждены были адаптироваться к карантину, который 
был объявлен в связи с пандемией COVID-19. 

Факторы, которые раньше были мотивирующими работника не работают в 
современных реалиях. Стандартные решения также стали неэффективными на 
фоне новой действительности. Получается, что руководству организаций в 
современных условиях приходится изменять свой стиль руководства. 

Наиболее характерные и устоявшиеся способы решения возникающих 
проблем, которыми руководствуется руководитель в своей деятельности, 
называются стилем руководства. Стиль управления имеет непосредственное 
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влияние на эффективность осуществления проекта и управление  
людьми [14, с. 114]. 

Самые разные статьи и монографии посвящены теории лидерства. Данная 
работа описывает основные этапы изучения стиля руководства. Здесь кратко 
рассмотрены такие понятия как лидерство и стиль лидерства. 

Данные экспериментальные исследования, проводившиеся К.Левиным 
совместно с Р Липпитт и Уайтом в начале ХХ века позволили выявить начало 
понятия «стиль руководства». Одним из результатов его исследований стал 
вывод о трех «классических» стилях руководства: авторитарный, 
демократический и попустительский. Критерии категоризации были взяты из 
характера принятия управленческих решений и отношения руководителя к 
подчиненным [2, c.218]. 

Во многих случаях, ученые отказываются от терминологии К. Левина и 
расширяют классификацию, которую он привел ранее. 

Важнейший вклад К. Левина и его коллег в теорию лидерства заключается во 
внимании к характерам взаимоотношений начальника с подчиненными, 
произвели анализ ̧ сформировали классификацию. К. К. Левин и его 
последователи неосознанно принимали мнение о том, что существует только 
один успешный стиль руководства. 

Группа исследователей, руководимая Р. Стогдиллом и Т. Хилтоном в 60-х гг. 
ХХ в. приходит к заключению что лидер является функцией ситуации.  
Р. Стогдилл писал: «лидерство – это взаимосвязь, которая существует между 
людьми в определенной социальной ситуации; люди, являющиеся лидерами 
одной эпохи, не обязательно будут лидерами другой» [13, с. 45]. 

Последовательно развитие теории стилей руководства началось с работы  
Д. Мак-Грегора – «XY-теорией». Основываясь на своих ключевых работах 
«Человеческая сторона предприятия» и в 1960 году Мак-Грегор утверждает, что 
все управленческие решения или действия предшествуют несколько гипотез о 
человеке по поводу его природы поведения. И эти предположения формируют 
стиль деятельности работника. Каждая переменная должна включаться в него: 
характеристики лидера, характеристикам последователей которого должны 
соответствовать организации и социальная сфера (включая  
политическую) [2, с. 218]. 

Теория Д. Мак-Грегора (теорию «Y» в дальнейшем стали называть теорией Z) 
получила дальнейшее развитие у немецких специалистов по управлению 
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персоналом Вигерта и Ланга как мотивационная теория, а также У.Оучи  
теория Z [2]. 

Главной изюминкой теории Z представляется нахождение групповых 
принципов мотивации. Исходя из этой концепции, ценностные ориентации 
сотрудников должны влиять на их мотивацию. Подобные ценности важно 
развивать в своих сотрудниках через правильное управление, подкрепленное 
воспитанием приверженности общим и командным целям. Также нужно 
стремиться к единению коллектива на основе доверия. Необходимо чтобы цели 
работника и компании совпадали. 

Исходя из исследований, У. Врум [15] предполагает, что успешные лидеры 
могут изменять свое поведение с авторитарного на демократическое. Если 
обобщить, то проблема лидерства — это дилемма нахождения и 
информирования лидеров о диагностических критериях, которые помогут им 
выбрать тип поведения в различных ситуациях. 

Теория стилей лидерства развивается дальше. Так, концепция ситуационного 
управления, разработанная Полом Харси [15] базируется на степени прямого 
контроля и ступени социально-эмоциональной поддержки (личностно 
ориентированное поведение), которая применяется руководителем в каждой 
конкретной ситуации или коллективе. 

Несмотря на то, что исследования последних 10 лет показали – нет «лучшего» 
стиля руководства, Пол Харси считает: «Базовые стили могут быть успешными 
или неуспешными в зависимости от ситуации, для которой они  
применяются [2, с. 218]. 

Изучения различных ситуационных моделей помогают сделать вывод о 
необходимости гибкого подхода к управлению. Для оценки ситуации, 
руководитель должен хорошо понимать своих подчиненных и себя как 
руководителя. Также необходимо точно представлять себе задачи подчинённых: 
какова должна быть структура информации в целом, каков характер работы. 
Именно поэтому руководитель должен быть всегда готов пересмотреть решения 
и при необходимости поменять стиль управления. 

Как говорят модели стиля руководства П.Харси, У. Врума и  
Ф. Фидлера: «управлять не обязательно посредством отношений руководителя с 
подчиненными. Главными переменными успешности руководителя являются: 
цели, структура, задачи и люди». 
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Стиль руководства, согласно мнению многих отечественных психологов, 
имеет многомерное происхождение. В их число входят Г.М. Андреева,  
И.П. Волков, А.Л. Журавлев, Е.С Кузьмин, А.И. Китов и др.) 

А. Л. Журавлев выделял 20 параметров деятельности руководителя, по 
которым руководитель имел возможность проявлять любой из трех основных 
стилей руководства. А. Л. Журавлев говорит о том, что стиль руководства 
какого-либо одного конкретного руководителя – это совокупность основных 
компонентов стиля: выразительности этих трех составляющих и является его 
индивидуальностью. Изучение полученных данных показало, что можно 
выделить несколько типичных стилей руководства. Было выявлено, что 
представители таких стилей руководства как директивный, коллегиальный или 
либеральный встречаются реже чем руководители с различными сочетаниями 
этих видов управления у одного и того же руководителя. [5]. 

Следуя другому подходу к классификации стиля руководства, можно найти в 
работе B.C. Кузьмина, И П Волкова, Ю.И. Емельянова [10]. 

Они основываются на изучении реальной практики и выделяют следующие 
стили руководства: дистанционный стиль, контактный стиле, целеполагающий 
стиля в лице делегирующего начальства или проблемо-организующий стиль. 
Каждому из представленных стилей соответствует личный стиль руководителя и 
его организационные подходы работы с людьми. 

Многие авторы, работающие в области психологии считали необходимым 
соблюдение единства стиля руководства и специфики конкретной ситуации 
(И.П. Волков, А.Н. Лутошкин, И.Л Свенцицкий, Р.Х. Шакуров, В.Г. Шорин [16].  
Таким образом руководитель должен использовать плюсы и минусы того или 
иного стиля руководства, а также нивелировать негативные моменты? 

В представленном кратком исследовании теоретических и эмпирических 
изучений стиля лидерства как психологического феномена деятельности 
руководителя говорится о том, что изначальная схема К. Левина претерпела 
существенные изменения в процессе своего существования стала отправной 
точкой для появления новых теорий. 

Данные вопросы вызывают большой спор в современном мире, при изучении 
стиля руководства как психологического феномена. Неясными являются такие 
понятия, как категоризация стилей и успешность того или иного вида 
стилизации разными методами оценки (методология), ригидный стиль с 
некоторыми причинами его возникновения [12, 15, 16]. 
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На динамику психологических взаимоотношений в коллективах влияют 
изменения организационно-экономических условий совместной работы. В то же 
время, психология постоянно пополняется новыми данными. Она разрабатывает 
новые концепции и гипотезы для психологических аспекта стиля руководства. В 
условиях рыночной экономики, устойчивые концепции и схемы управления 
требуют нового подхода к изучению стилей руководства с использованием 
«психологических параметров», которые будут направлены на налаживание 
межличностных отношений между руководителем и подчиненными. 
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HISTORY OF THE STUDY OF LEADERSHIP STYLE  
IN THE WORKS OF FOREIGN AND DOMESTIC PSYCHOLOGISTS 

Abstract. This article provides a brief history of the study of the psychology of 
leadership style in the modern world. It shows the history of the emergence of the 
concept of "leadership style" from the moment of its definition to the present time 
from the position of empirical research of psychological aspects of leadership styles. 
The main stages, differences between the schools of different researchers are 
described. Special attention is paid to the role of domestic scientists in the study of the 
problem of team management. In conclusion, it is said about the importance of further 
study of this issue, as there are new factors that have a direct impact on the 
relationship, manager-subordinate. 

Keywords: manager, managerial decision, leadership style, subordinates. 
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УДК 159.9 

Загайнов И.А., Баланчук О.Е., Калмыкова О.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения 
особенностей психологического состояния женщин, воспитывающих детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется 
эмоциональному состоянию родителей как основе семейного благополучия, 
определяющего успешное развитие и социализацию «особенных» детей; 
приводится квалификация психологических типов матерей в соответствии с 
вариантами акцентуаций, возникших в результате длительной 
психотравмирующей ситуации.   

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 
психологическое состояние; женщины, воспитывающие «особенных» детей, 
стрессовое состояние. 

Для цитирования: Загайнов И.А., Баланчук О.Е., Калмыкова О.В. Особенности 
психологического состояния женщин, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья: теоретический аспект // Вестник Межрегионального 
открытого социального института. 2023. № 1 (9). С. 40-46. 

Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
является сильным травмирующим фактором для всех членов семьи. Этот фактор 
нарушает внутрисемейные отношения и контакты с окружающим социумом. 

Становление ребенка как отдельного человека начинается с семьи. Самыми 
важными участниками воспитательного процесса выступают члены семьи: мама, 
папа, бабушки – дедушки, сиблинги и т.д. Конкретно от действий семьи и их 
отношения к ребенку находится в зависимости успех его формирования. Если 
малыша в семье не принимают, члены семьи не удовлетворяют его нужды в 
любви, ласки и эмоциональном контакте, то все это стимулирует задержку 
личностного формирования ребенка.  

В.В. Ткачева пишет: «Семья - микросоциум, в котором не только протекает 
жизнь ребенка, но и формируется его нравственные качества, отношение к 
людям, представления о характере межличностных связей; в современных 
исследованиях выявлена прямая зависимость особенностей развития ребенка от 
семейного фактора: чем сильнее проявляется семейное неблагополучие, тем 
более выражены нарушения развития у ребенка» [3, с. 271]. 

По данным исследования А.И. Мкртчян, «родители детей-инвалидов 
характеризуют свое эмоциональное состояние, используя вербальные обороты 
типа «крушение надежд», «жизнь рухнула», отмечают склонность к стрессам, 
депрессии, ощущение беспомощности и безнадежности. При этом автор 
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обращает также внимание на «взаимное влияние эмоционального состояния 
родителей и детей с нарушениями развития» [2, с. 432]. 

Е.С. Гринина отмечает: «Семейная социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья во многом зависит от качества детско-родительских 
отношений. Гармоничные, соответствующие возможностям и потребностям 
ребенка такие взаимоотношения являются необходимым условием 
формирования у него готовности и способности к относительно 
самостоятельной жизни, а также уменьшают риск социальной дезадаптации в 
дальнейшем. Появление в семье ребёнка с отклонениями в психофизическом 
развитии создает сложную стрессовую ситуацию, дезорганизует межличностные 
отношения, нарушает привычный уклад жизни ее членов. В связи с этим 
индивидуальные особенности и характеристики личности родителей в 
значительной мере определяют характер социализации и успешность адаптации 
такого ребенка в жизни» [1, с. 164]. 

При этом, как подчеркивает В.В.Ткачева, «обязанности мужа и жены, отца и 
матери в обычных традиционных семьях распределяются стандартно. Вопросы 
хозяйственного плана, поддержка жизнедеятельности семьи, наведение уюта, а 
также воспитание и обучение детей ложится на плечи женщины. Мужчина в 
основном занимается добычей экономической базы семьи. Из-за рождения 
нездорового ребенка, отец семьи обычно не меняет профиль своей работы, 
потому не выпадает, по сравнению с женщиной, из привычного течения жизни, 
из социальных отношений. Жизненные стереотипы отца практически не 
меняются, так как большую часть времени он проводит в привычной для него 
среде» [4, с. 32]. 

По мнению исследователя, «эмоциональное воздействие стресса на женщину, 
родившую больного ребенка, неизмеримо значительнее. Сам факт того, что 
именно она произвела на свет больного малыша, заставляет ее невыносимо 
страдать. У матерей часто наблюдаются истерики. Страхи, одолевающие 
женщин по поводу будущего ребенка, рождают чувство одиночества, 
потерянности и ощущение «конца» жизни» [33, с 42]. Матери находятся с 
детьми-инвалидами постоянно, что вызывает утомление, астенизацию и 
депрессивные настроения: «у матерей наблюдается снижение психического 
тонуса и самооценки, что проявляется в отказе от реализации собственных 
творческих планов и карьерного роста, в потере интереса к себе как женщине и 
личности, в потере «вкуса» к жизни. Выраженные психофизические нарушения 
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ребенка, а также личностная незрелость матери, проявляющаяся в 
неспособности перенести такой жизненный удар, могут служить источником 
материнской депривации» [4, с. 42]. 

  Согласно предложенной В.В. Ткачевой классификации психологических 
типов матерей в соответствии с вариантами акцентуаций, возникших в 
результате длительной психотравмирующей ситуации, можно выделить 
следующие типы родителей: 

1. Родитель авторитарного типа: к нему относятся матери с активной 
жизненной позицией, стремлением контролировать все вокруг, действовать 
своими убеждениями вопреки советам родственников и специалистов.  

В рамках данного типа можно выделить две категории материей в аспекте 
доминирования форм поведения с «особенным» ребенком: первая, узнав о 
нездоровом ребенке, может отказаться от него еще в роддоме; вторая 
(преобладающая часть матерей, начинает активно искать выходы из 
сложившейся ситуации с ребенком).  

Позиция матерей данного типа характеризуется феноменом «вытеснения» 
негативных переживаний, связанных с проблемами ребенка.  

При всей активности родителей, их целенаправленности на выздоровление 
ребенка и готовности справляться со всеми проблемами, они не всегда способны 
контролировать свои негативные эмоции: гнев, раздражение, уверены, что 
окружающая среда обязана подстраиваться под них и их ребенка.  

Часто родители авторитарного типа используют довольно жесткие методы 
воспитания, переоценивая возможности ребенка и выдвигая к нему 
неоправданные требования, что приводит к появлению у ребенка заниженной 
самооценки, тиков, энуреза и других проблем.  

2. Родитель невротического типа: матери относятся к проблемам со здоровьем 
своего ребенка более пассивно; у них не развивается способность к принятию 
проблем со здоровьем своего ребенка и на стремление к их исправлению. Как 
правило, родители данного не типа не концентрируются на решении проблемы, 
связанной с ребенком, оправдывая свое бездействие по отношению к здоровью 
ребенка отсутствием конкретных указаний от врачей. 

Такие родители чаще всего не признают, что некоторые проблемы в развитии 
и здоровье ребенка является отсутствием должного ухода и помощи в развитии, 
то есть родительской несостоятельности. Проявления объективных трудностей с 
воспитанием «особенных» детей у родителей данного типа объясняется не 
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только отсутствием желания соприкасаться с проблемами ребенка, но и так же 
слабой волей характера: «Такие родители непоследовательны и в использовании 
приемов поощрения или наказания ребенка. В их взаимоотношениях с ребенком 
отсутствует требовательность, а порой и необходимая строгость. Они во всем 
идут на уступки ребенку, «заласкивают» его, а иногда их «сверхнежные» 
отношения переходят в сюсюканье. Межличностные связи «родитель–ребенок» 
в таких семьях могут приобретать симбиотический характер» [5, с. 241]. 

Противоположная форма поведения невротичных матерей -глобализирование 
проблем ребенка, последствием чего являются частые истерики, затяжные 
депрессии; будущее ребенка воспринимается как малоинтересное и 
бесперспективное. 

3. Родители психосоматичного типа: наиболее часто встречающийся тип 
матерей. Как пишет В. В. Ткачева, «в поведении, как правило, проявляется 
нормативность. Они ведут себя корректно и сдержанно, иногда замкнуто. 
Проблема ребенка, часто скрываемая от посторонних взглядов, переживается 
ими изнутри. Канал отреагирования на проблему, фрустрирующую психику, у 
данной категории родителей переведен во внутренний план переживаний, в то 
время как у первых двух типов родителей он проявляется во внешнем плане (у 
невротичных – слезы, истерики, у авторитарных – скандалы, агрессия, окрик)» 
[3, с. 48]. 

Все усилия родители направляются на оказание помощи своему ребенку. 
Мамы, как и родители авторитарного типа, большую часть заботы взваливают на 
свои плечи, но при этом не жалуются на потребность в отдыхе, как невротичные. 
Часто сами матери становятся лучшими специалистами для детей, принимая 
самое непосредственное участие в его жизни: они активно участвуют в его 
воспитании, обучаются новым навыкам, необходимым для сопровождения 
«особенного» ребенка. Некоторые мамы обучаются специальному 
дефектологическому образованию, и начинают помогать уже не только своим 
деткам, но и чужим. Все эти отмеченные особенности помогают понять 
отношение родителя к своему больному ребенку, а затем уже на них 
наслаиваются мировоззренческие, культурные, социальные и другие 
характеристики [4]. 

Таким образом, рождение особенного ребенка в семье является тяжелым 
психологическим ударом для женщины. Женщина часто начинает испытывать 
чувства вины, страха, отчаяния, что сопоставимо с потерей близкого человека. 
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Вместе с тем именно психологическое состояние матери является основным для 
успешного развития и социализации ребенка, что объясняет необходимость 
организации системного сопровождения не только «особенного» ребенка, но и 
его родителей. 
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Загайновa Е.Н. 

ВЛИЯНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Аннотация. Малое предпринимательство – это важнейший фактор, 
оказывающий влияние на региональное социально-экономическое развитие. В 
рамках данной статьи рассмотрены вопросы, которые позволяют оценить 
социальное и экономическое состояние Республики Марий Эл с точки зрения 
вклада малого предпринимательства. Данный аспект рассматривается в рамках 
изучения значимости вклада малого бизнеса в контексте инвестиционных, 
экономических и социальных показателей.   

Ключевые слова: малое предпринимательство, регион, инвестиции, показатели, 
развитие. 
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Развитие регионов, с точки зрения их социально-экономических показателей, 
имеет прямую зависимость от показателей успешности малого и среднего 
предпринимательства в регионах. Необходимо понимание того, что стабильное 
развитие региональных субъектов малого предпринимательства зависит от 
влияния внешней, институциональной среды, которая включает в себя меры 
мотивационной политики, способствующей развитию инновационного 
потенциала, увеличению трудовых, материальных и финансовых  
ресурсов [1, c.38].  

Предпринимательство в общепринятом понимание определяется как 
способность предпринимателя к осуществлению деятельности, носящей  
инновационный характер, привлекая для реализации новые, новаторские 
подходы, с помощью которых появляется возможность преодоления кризисных 
ситуаций и трудностей. Приоритетным направлением для предпринимательства 
является инновационный подход [2, c. 120]. 

Для того, чтобы дать оценку социально-экономическому развитию региона, 
необходимо анализировать основные показатели, в том числе показатели 
деятельности субъектов малого предпринимательства. Ранее данную 
информацию по итогам года можно было изучить по данным Министерства 
экономического развития Республики Марий Эл. На сегодняшний день, такой 
мониторинг не проводится и в открытом доступе информация, размещенная 
органами статистики в регионе. 

При этом важным является понимание проявления социальной 
ответственности субъектами малого предпринимательства, под которой нами 
понимается: совокупность инновационных управленческих действий, 
реализуемых субъектами малого предпринимательства, направленных на 
удовлетворение своих материальных потребностей и потребностей общества в 
целом. При этом основным, наиболее важным является вопрос влияния и 
развития институциональной среды, которая включает в себя взаимодействие 
субъектов малого предпринимательства и государства и от развитости которой 
напрямую зависит развитие малого предпринимательства в регионе.  

В рамках вопроса, который мы подняли в данной статье необходимо 
обратиться к источникам официальной статистика, для того чтобы дать оценку 
развитости малого бизнеса. Экономический фактор развития малого 
предпринимательства включает в себя объем продукции, произведенной малыми 
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предпринимателями в ВРП Республики Марий Эл (%). Данный показатель 
представлен на рисунке 1.  

По данным статистики и произведенных расчетов можно сделать вывод, что 
экономический фактор малого предпринимательства в социально-
экономическом развитии региона значительный. Об этом свидетельствует 
показатель за 2017-2018 гг. Это позволяет сделать вывод, о высокой доле вклада 
малого предпринимательства в экономическое развитие региона. 

 

 

Рис. 1 Экономический фактор развития малого предпринимательства РМЭ  
 за 2017-2021 гг. (%) 

Социальны фактор (Рис.2) оценивается с помощью анализа средней 
численности занятых на малых предприятиях региона в общей средней 
численности занятых. Диаграмма, которая представлена на рисунке наглядно 
демонстрирует относительную стабильность данного показателя, но и также его 
незначительность. Тенденция последнего десятилетия свидетельствует, о 
снижении занятых как в целом по отраслям в регионе, так и о снижение занятых 
на малых предприятиях. Так в 2011 году на малых предприятиях было 
задействовано 46 тыс. человек, в 2016 г. 43,9 тыс. человек, а в 2021 году всего 
38, 8 тыс. человек. 
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Рис. 2  Социальный фактор развития малого предпринимательства РМЭ  

за 2017-2021 гг. (%) 
 

Третий, не менее важный фактор развития – инвестиционный. Для того, чтобы 
его оценить необходимо рассчитать долю инвестиций малых предприятий в 
объеме инвестиций предприятий региона в целом. (Рис.3). 

 
Рис. 3  Инвестиционный фактор развития малого предпринимательства РМЭ  

за 2017-2021 гг. (%) 

Рассмотренный показатель демонстрирует относительно стабильную 
динамику при том, что в 2015 году он достиг минимального значения за десять 
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лет и составил 9,45 % в 2017 году он вырос вдвое и выровнялся на достаточно 
стабильном уровне. Следует отметить, что данный скачок может 
свидетельствовать о снижении инвестиционных показателей для среднего и 
крупного бизнеса. 

Детальную оценку нам позволит сделать расчет средних показателей данных 
факторов. Это даст возможность оценить уровень вклада малого 
предпринимательства в социально-экономическое развитие Республики Марий 
Эл (Рис.4).    

 
Рис.4. Средние показатели коэффициентов вклада малого предпринимательства  

в развитие региона  для Республики Марий Эл 

Заключительным этапом анализа является расчёт сдвигов данных показателей, 
что позволяет оценить вклад малого предпринимательства в социально-
экономическое развитие республики Марий Эл (Рис.5) [3]. Данная анализ 
позволяет нам сделать вывод о значимости масштабов предпринимательства в 
том или ином регионе. На основе данного анализа можно сделать выводы о 
дальнейшем стимулировании предпринимательства, о мерах поддержки 
необходимых для развития как малого предпринимательства, так и региона в 
целом.  
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Рис.5. Вклад малого предпринимательства Республики Марий Эл  

в социально-экономическое развитие 
 

Проанализировав показатели для малого предпринимательства в Республике 
Марий Эл, мы можем сделать вывод о том, что данный сектор экономики вносит 
существенный вклад в развитие региона. В рамках данной методики мы оценили 
регионы ПФО и можем сделать вывод о том, что в регионах со значительно 
высокими показателями социально-экономического развития все-таки вклад 
малого предпринимательства не так значителен, но это обусловлено масштабами 
регионов. Для маленьких регионов, таких как Республика Марий Эл, Чувашия, 
Ульяновская область малое предпринимательство носит существенный 
характер, так как позволяет решать различные социально-экономические 
вопросы, связанные с занятостью, объемами производства и т.д. Поэтому 
следует делать акцент именно на социально-ответственное малое 
предпринимательство в рамках развития институциональной среды и 
инновационного развития регионов.  
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УДК 347 

Кожевникова Е.Г., Кондратенко З.К. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Аннотация. В статье проведен анализ развития системы государственных 
закупок в Российской Федерации. Представлены последние исследования, 
которые связаны с идентификацией недостатков регулирования системы 
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государственных закупок. Сделаны предложения по совершенствованию 
контрактной системы для ее адаптации под современные реалии. Затронут 
вопрос о важности внедрения более усовершенствованных цифровых 
технологий. Уделено внимание практике, которая имеется в корпоративном 
секторе, т.е. тем механизмам, которые поспособствовали бы законодательству в 
системе государственных закупок стать более адаптированным для текущих 
задач 

Ключевые слова: государственные закупки, Федеральный закон, идентификация 
недостатков системы госзакупок, региональный заказчик, проблема сговора, 
автоматизация процедур, цифровой след, ускорение платежа, каталогизация 
товаров, «умный контракт», электронный документооборот.  

Для цитирования: Кожевникова Е.Г., Кондратенко З.К. Перспективы 
реформирования системы государственных закупок // Вестник 
Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9). С.52-60. 

История системы государственных закупок начинается с середины 1990-х гг. 
и тогда ее регулирование осуществлялось в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 305. На тот момент данная новелла была не совсем 
полной, но тем не менее это была попытка институционализировать все 
процессы, связанные с расходованием бюджетных средств для государственных 
нужд. Позже был принят Федеральный закон «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд» от 06.05.1999 № 97-ФЗ (далее – 97-ФЗ), который также 
был промежуточным. В 2005 г. появился более полный и систематизированный 
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – 94-ФЗ). И наконец, в 2013 г. был принят 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (далее – 44-ФЗ), который сегодня является фундаментальным законом 
для регулирования контрактной системы государственных закупок. Его 
основной задачей стало обеспечить все аспекты регулирования закупочной 
деятельности государства. Несмотря на то, что данный нормативный правовой 
акт претерпел множество изменений, совершенствование его продолжается.  
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Рассмотрим возможные варианты совершенствования системы 
государственных закупок.  

Если рассматривать нормативно-правовое регулирование контрактной 
системы на региональном уровне, следует отметить то, что было бы разумно 
позволить региональным заказчикам осуществлять закупки исходя из 
особенностей регионов, так как ситуации в различных регионах складываются 
разные и вопросы должны решаться по-разному. Говоря о работе специалистов 
по закупкам, это и контрактные управляющие учреждений, и работники 
региональных уполномоченных органов, все те, кто, по сути, занимаются 
типичными, рутинными процессами. Все эти процессы можно 
автоматизировать. Таким образом, роль регионального закупщика можно свести 
к работе в большой информационной системе: закупщик будет действовать 
согласно алгоритму, заложенному в законе, по автоматизированному процессу, 
используя региональную информационную систему, и специалисту нужно будет 
только выбирать необходимые действия для решения текущей задачи.  

В процесс государственных закупок уже внедрен электронный 
документооборот при исполнении государственных и муниципальных 
контрактов, в который также вовлечены исполнители, подрядчики, поставщики 
по контрактам; внедряются консолидированные поставки, и не только для 
государственных заказчиков по Федеральному закону № 44-ФЗ, но и по 
Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ). 

Консолидированные поставки следует рассматривать, как логистический 
процесс, благодаря которому есть возможность экономить на транзакциях, 
связанных с большими поставками. 

На данном этапе развития системы государственных закупок можно было бы 
выстроить федеральную информационную систему по распределенному 
принципу, состоящую из совокупности региональных информационных систем.  

Остановимся на последних исследованиях, которые связаны с 
идентификацией недостатков регулирования системы государственных закупок. 
Одно из последних исследований было посвящено рассмотрению проблем 
сговора. Предложения по ревизии ст. 49 44-ФЗ приведены в статье, 
опубликованной в журнале «ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, 
обеспечение» (№ 67, с. 98–105). В рамках вышеупомянутого исследования по 
противодействию сговору были изучены международные рекомендации, а 
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именно руководство по введению в действие Модельного закона о 
государственных закупках ЮНСИТРАЛ, в котором говорится о расширении 
полномочий заказчика при обнаружении признаков сговора. В России иная 
ситуация: несколько поставщиков допущено к участию в аукционе, никто из них 
не подает предложений о снижении цены, в том числе те, кто из протокола 
рассмотрения заявок информирован о более поздней подаче своей заявки и 
невозможности победы на торгах без снижения цены. Сговор очевиден, но 
полномочия отменить такую процедуру у заказчика нет. Об этом в «Вестнике 
Санкт-Петербургского университета» написана достаточно подробную статья. В 
законе существуют и такие моменты, которые напротив стоило бы исключить: 
это закрытый перечень оснований закупки у единственного поставщика, когда-
то он насчитывал 11 случаев, на сегодня их 60. Остается надеяться, что рано или 
поздно российский законодатель вернется к апробированному международному 
опыту, так, например, в рамках вышеупомянутого Модельного закона 
формулируется всего лишь пять оснований для размещения заказа у 
единственного поставщика. 

Несомненно, вся система госзакупок, это одна из самых серьезных 
общефедеральных реформ. Она затрагивала и регионы, и муниципалитеты, и 
работу огромного числа людей – 3 млн человек работают в системе закупок, в 
ЕИС. Оценивая экономические результаты реформы, можно с уверенностью 
сказать, что сегодня благодаря ей мы имеем довольно неплохую конкурентную 
среду. Даже в условиях пандемии, когда в законе появилось много послаблений, 
в среднем в закупках по ФЗ-44 стабильно принимали участие три-четыре 
участника. В ЕИС зарегистрировано почти 600 тыс. предприятий, которые 
участвуют на регулярной основе, подают заявки, контрактуются, исполняют эти 
контракты. Благодаря данной системе мы имеем цифровой след, у нас есть все 
договоры, которые мы можем анализировать, и есть соответствующие 
процедуры. Сегодня все федеральные органы власти, включая ФНС, Росреестр, 
все крупные ИТ-корпорации – все идут по пути централизованных 
платформенных решений, потому что это – консолидация данных. 
Консолидация данных, их анализ позволяют принимать правильные 
управленческие решения. На сегодняшний день мы уже все понимаем важность 
цифровых данных, накопив которые, возможно анализировать и оценивать 
результаты торгов, ценовые аномалии и прочее. 
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Что касается контрольных органов, сейчас, благодаря объему данных, создана 
мониторинговая подсистема, к которой подключены все контролеры, и 
формируется антирейтинги заказчиков, поставщиков. На наш взгляд особенно 
важно перейти от контроля последующего к превентивному, когда 
контролирующий орган сможет предотвратить правонарушение, на стадии, 
когда контракт пока еще не исполнен. Сейчас эта работа уже ведется – на 
основании цифровых решений и благодаря тому, что весь документооборот стал 
электронным.  

Благодаря автоматическому контролю стали возможны такие серьезные 
дополнительные функции, как ускорение платежа. Осуществляется переход на 
цифровой платеж. Например, в госзакупках по 44-ФЗ оплата контракта 
составляла 30 дней, сейчас с учетом и контрсанкционных мер, планов, 
разрабатываемых совместно с Минфином, оплата будет осуществляться в 
течение 5–7 дней. Также следует отметить, что и приемка товаров, работ, услуг 
была переведена в электронный формат (360-ФЗ). В данном законе заложена 
большая реформа, в частности, тот же электронный магазин. То, что котировки 
так востребованы как короткая процедура, говорит о том, что аукционы и 
конкурсы должны быть заменены в итоге неким глобальным электронным 
магазином – агрегатором торговли. 

Другим же и очень существенным фактором является каталогизация товаров. 
В России ни одно отраслевое ведомство, кроме Минздрава, не занимается 
каталогами товаров, работ и услуг. В строительстве, например, как такового 
классификатора стройматериалов нет. Вся стоимость строительных работ, 
которая сейчас определяется, на самом деле эфемерна. На наш взгляд, еще одно 
большое направление – это строительная биржа, о чем уже многократно 
говорилось в различных поручениях правительства. Поэтому приоритетными 
направлениями развития, сегодня являются: биржа в сфере строительства, 
электронный магазин, ускорение платежей на основе цифровых актов приемки, 
реализация 360-ФЗ. 

Необходимо отметить, что в 44-ФЗ сейчас задан тренд изменений, 
направленный на сокращение количества процедур. Например, убрали план 
закупок и оставили план-график закупок. Таким образом количество 
подпроцессов уменьшается. Безусловно, вероятность нарушений сокращается, 
работы для заказчиков также становится меньше. Соответственно, каждое 
сокращение количества задач в процессе либо времени на их выполнение, 
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безусловно, говорит о том, что закупочная система как процесс становится более 
эффективной. 

Сейчас процесс закупок – это в основном ручная работа. Для того чтобы 
выполнить задачу вручную, требуются понятные и непротиворечивые 
технологические карты, по сути, это нормативная база. Она, к сожалению, 
сейчас очень и очень большая. Можно смело отметить, что контрактный 
управляющий должен быть одновременно доктором экономических наук, 
юридических наук, разбираться в судебной практике, отслеживать все 
изменения в законодательстве, хорошо разбираться в экономике, уметь 
мониторить рыночные цены, знать и применять информационные системы. На 
контрактного управляющего возложили большой спектр обязанностей и дали 
множество инструкций, которые порой противоречивы. Если говорить об 
эффективной технологии, то инструкций должно быть меньше, процесс должен 
быть автоматизирован до такой степени, что его нельзя нарушить. При 
улучшении технологии трудозатраты должны сокращаться. 

Например, технология, разработанная в Московской области, которая 
называется «Умный контракт». Это не просто текст контракта в электронном 
виде – это система алгоритмической связи условий контрактов, которая 
обеспечивает полную информацию о состоянии контракта, при этом контракт 
мы в руки не берем, он сам нас информирует о том, что с ним происходит. 
Специалисты смогли решить эту задачу таким образом, что теперь проекты 
контрактов формируются автоматизированно, без нарушений, ручного труда 
здесь практически нет, сократились сроки подготовки проектов контрактов, вся 
информация представлена онлайн. В отношении исполнения контрактов нас 
интересуют прежде всего следующие основные четыре показателя: сроки 
поставки, приемки, оплаты и претензионная работа. Благодаря автоматизации 
данного процесса появилась возможность сократить сроки нарушений по 
каждому из этих показателей.  

Основными же сложными принципиальными проблемами системы 
государственных закупок остаются: получение лучшего товара и получение 
результата по работам и услугам в установленные контрактом сроки. Но эту 
задачу 44-ФЗ пока не смог решить. При описании товара заказчики могут 
использовать настолько общие характеристики, что зачастую результат его 
поставки может стать сюрпризом, не говоря уже о том, что не факт, что это 
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будет товар от лучшего производителя. С подрядчиками для выполнения работ и 
исполнителями для оказания услуг тоже лотерея.  

Сегодня наиболее актуальным является проанализировать подходы              
223-ФЗ, практику, которая имеется в корпоративном секторе, т.е. найти 
механизмы, которые могут быть внедрены в 44-ФЗ, что помогло бы стать ему 
более адаптированным для текущих задач. События последних лет – это и 
санкционное давление, и пандемия – во многом обнулили те реформы 
госзакупок, которые проводились, во всяком случае в части 
высокотехнологичных закупок. Сейчас появились новые вызовы, 
соответственно, и методы противостояния должны быть иными, новыми. 
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УДК 159.9 

Краснова М. А, Загайнов И.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕНОМЕНА «ВЛАСТИ»  
В ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Аннотация. Власть многоплановое явление, которое встречается во многих 
сферах жизни человека. Особо важной задачей стоит определение проблемы 
лидерства и власти в сфере малого и среднего бизнеса. Власть пронизывает всю 
жизнь организации, поддерживает ее структуру. Реальной же властью в 
организации обладает только ее высшее руководство. Только оно ответственно 
за общую миссию, формулирование политики, разработку стратегических 
планов, распределение ресурсов, реформирование структуры и осуществление 
связей с внешней средой. От того, кто и как руководит компанией напрямую 
зависит ее становление и развитие. 
Феномен власти вызывает широкий интерес у исследователей, поскольку он 
имеет значительное влияние на психологическую составляющую участников 
организации. В данной статье будет проведен анализ психологических проблем, 
связанных с феноменом власти в организации малого и среднего бизнеса и 
намечены пути их решения. 

Ключевые слова: власть, феномен власти, руководство, лидер, организация, 
структура, организационная психология. 

Для цитирования: Краснова М.А., Загайнов И.А. Психологические проблемы 
феномена «власти» в организации малого и среднего бизнеса // Вестник 
Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9). С. 60-66. 

Определение феномена власти не так часто встречается в психологической 
науке. Не упоминается понятие «власти» и в большинстве психологических 
словарей, но если обратиться к общефилософскому определению «власти», то 
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обнаружится, что это понятие не просто имеет непосредственное отношение к 
психической жизни людей, но является фактором, оказывающим 
определяющее влияние на их поведение и деятельность, поэтому исследование 
власти должно быть одной из центральных проблем психологии.  

Роль психологических аспектов феномена власти в организациях малого и 
среднего бизнеса является ключевой для понимания динамики этого явления. 
Различные авторы указывают на значимость таких психологических факторов, 
как лидерство, мотивация, эмоции и конфликты, которые проявляются в 
контексте власти. 

Глубокое исследование в области психологии власти провел Хайнц Хекхаузен 
«Мотивация и деятельность» (Heckhausen, 1986г.) его обобщающий труд по 
мотивации дает полное представление о феномене власти, мотиве власти и 
мотивации деятельности. Автор представляет в своей работе разбор основных 
научных теорий власти и предлагает свое видение сути данного вопроса. 

Хекхаузен рассматривает также определения мотива власти, данные 
исследователями, разработавшими методики его измерения. Мюррей (Murray, 
1938) называет этот мотив потребностью в доминировании. Верофф (Veroff, 
1957) указывает на получение удовлетворения от возможности оказывать 
влияние на других людей. Юлиман (Uleman, 1966, 1972гг.) понимает власть как 
способность субъекта заставить объект как-то реагировать на свои энергичные 
действия. Уинтер (Winter, 1973г.): «Социальная власть есть способность 
производить ...желаемые эффекты в поведении или переживаниях другого 
человека» [1, с. 590], Шнакерс и Кляйнбек (Schnackers, kleinbeck, 1975г.) 
определяют мотив власти как «...стремление... проводить в жизнь свои 
намерения и решения, используя свои возможности контроля над происходящтл 
в социальных ситуациях, предполагающих различные установки, планы и 
способы действия. Как правило, все это влияет на поведение и судьбу других 
людей» [1, с.591]. МакКлелланд (McClelland, 1975) описывает мотив власти как 
один из способов ощутить себя силы-шм и продемонстрировать эту силу. 

Альфред Адлер (A.Adler, 1927г.) выделяет два вида власти. Власть, 
основанную на силе, (чувстве компетентности состоятельности и т.д.) и власть, 
основанную на слабости (чувстве неполноценности, некомпетентности и т.д.) и 
говорит о стремлении к личной власти как о «роковом заблуждении, 
отравляющим жизнь человеческого общества» [2, с.235]. 
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 Одним из методов исследования проблемы феномена власти является анализ 
лидерства. В соответствии с теорией трансформационного лидерства (Avolio, 
Bass, Jung, 1993; Bass, 1999), лидерский стиль может оказывать значительное 
влияние на поведение работников и создавать основу для формирования 
властных отношений. [3, c. 112-121]. Некоторые авторы (например, Минцберг  
(Henry Mintzberg 1973г.) указывают на то, что неконтролируемая власть может 
привести к негативным последствиям для организации [4]. 

Важным аспектом является также мотивация персонала. Согласно теории 
потребностей А.Маслоу (A. Masloy 1943г.), желание испытывать чувство власти 
может быть связано с удовлетворением высших потребностей, таких как 
самореализация. Однако неконтролируемое использование власти может 
вызвать демотивацию сотрудников и привести к конфликтам [5]. 

Основные психологические проблемы, возникающие в контексте власти в 
организациях малого и среднего бизнеса, являются предметом активного 
исследования в области психологии организаций.  

Первая проблема – это конфликт интересов между руководителем и 
подчиненными. Из-за неравномерного распределения власти и ресурсов часто 
возникают различия в целях, приоритетах и мотивациях участников 
организации. Это может привести к недостаточной коммуникации, конфликтам 
и даже открытому сопротивлению со стороны сотрудников. 

Вторая проблема – это стресс, связанный с ответственностью за принятие 
решений и управление персоналом. Руководители малых и средних предприятий 
часто испытывают высокую степень давления на работе из-за необходимости 
постоянно принимать сложные решения, осуществлять контроль за 
выполнением задач и решать конфликтные ситуации. Это может привести к 
эмоциональному и физическому перенапряжению, а также к возникновению 
психологических проблем, таких как тревога или депрессия. 

Третья проблема – это недостаток лидерских навыков у руководства. 
Успешные лидеры способны учитывать индивидуальные особенности 

каждого члена команды и создавать условия для их самореализации. Это 
помогает повысить мотивацию сотрудников и улучшить результаты работы 
организации. 

Власть является одним из ключевых аспектов организационной жизни, и ее 
присутствие может вызывать различные психологические проблемы в 
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организациях малого и среднего бизнеса. Существуют психологические 
стратегии, которые могут помочь преодолеть эти проблемы. 

Одной из таких стратегий является установление открытого 
коммуникационного процесса в организации. Согласно исследованиям, Р. 
Хэкмана (R.Hackman) и Грега Олдхэма (G. Oldham 2002г.), коммуникация играет 
важную роль в создании доверия между руководителями и подчиненными, что 
способствует снижению напряжения и конфликтов, связанных с властью. [6]. 

Другой стратегией является развитие лидерских навыков у руководителей. 
Дж. Коттер (J. Kotter 1990) указывает на необходимость для лидеров 
организаций малого и среднего бизнеса развивать навыки эффективного 
общения, делегирования полномочий и мотивации сотрудников. Это поможет 
установить гармоничные отношения в организации и снизить негативные 
последствия власти. [7]. 

Одной из ключевых проблем является также влияние психологического 
климата на эффективность власти в малом и среднем бизнесе, которые могут 
возникать при управлении организацией.  

Одним из самых распространенных методов исследования этой проблемы 
является анализ организационной культуры. Согласно исследованиям, 
позитивный и поддерживающий психологический климат способствует 
эффективности власти. Сотрудники, работающие в такой организации, 
чувствуют себя более мотивированными, уверенными и готовыми выполнять 
поставленные задачи. 

Для измерения психологического климата используются опросники. Они 
рассматривают такие факторы как коммуникация, лидерство, доверие и уровень 
конфликтов. Путем анализа результатов опросов можно определить наиболее 
проблемные области и разработать меры для улучшения психологического 
климата. 

Также важным методом исследования является анализ личностных 
характеристик руководителей и сотрудников. 

Феномен власти в организациях малого и среднего бизнеса является сложной 
психологической проблемой, требующей всестороннего изучения и анализа.   

Одним из ключевых методов исследования является анализ взаимодействия 
лидерства и подчинения. Герт Хофстеде (Geert Hofstede 1997) в своих 
исследованиях указывает на то, что стиль лидерства может существенно 
повлиять на психологический климат в организации. Неконтролируемое 
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использование власти может привести к различным психологическим 
проблемам, таким как низкая мотивация персонала или конфликты между 
сотрудниками [8]. 

 Социальные психологи Джон Френч и Бертрам Рейвен (J.R.P French, B. Reven 
1959) выделяют несколько типов власти. Их анализ был сфокусирован на 
способах, с помощью которых руководитель влияет на подчиненного в 
организационной ситуации. Первоначально они определяли власть как 
изменения в представлениях, аттитюдах или поведении индивида, объекта 
влияния власти, которые происходят в результате действий или присутствия 
другого индивида или группы индивидов, которого/ которых исследователи 
рассматривали в качестве субъекта влияния (власти). 

Власть определялась как потенциал такого влияния. Теория предлагала 
рассматривать шесть оснований власти или ресурсов, которые субъект влияния 
может использовать для изменения представлений, аттитюдов или поведения 
объекта влияния: 1) вознаграждение (власть поощрения), 2) принуждение 
(власть силы, насилие), 3) легитимность (должностная власть, закрепленная 
законами, нормами и правилами), 4) экспертные знания (экспертная власть),  
5) харизма (референтная власть), 6) информация (информационная власть). 

При этом информация как основание власти была включена в модель только в 
середине 60-х годов. [9] 

Экспертная власть основана на знаниях и навыках человека, его 
компетентности в определенной области. Люди обращаются к эксперту за 
советом и руководством, принимая его мнение во внимание. Взаимодействие 
между экспертами и их подчиненными часто основано на уважении и доверии, 
что благотворно влияет на психологический климат организации. 

Референтная власть основана на уважении и привлекательности лидера. Люди 
считают, что лидер является идеальным примером, желают быть похожими на 
него и стремятся иметь его одобрение. Референтная власть может оказывать 
сильное влияние на межличностные отношения в организации, вызывая 
привязанность и преданность лидеру. 

Легитимная власть основана на формальных должностных полномочиях и 
статусе человека в организации. Люди подчиняются лидеру в соответствии с его 
должностными обязанностями и компетенциями. Однако, легитимная власть 
может порождать конфликты и недовольство, если руководство не получило 
признания и уважения со стороны подчиненных [9]. 
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Еще одним из ключевых факторов, влияющих на власть в коллективе, 
является личностная харизма руководителя, которая способна привлечь и 
удержать подчиненных. Как отмечает Ховард Гарднер (H. Gardner), профессор 
гарвардского университета: «Лидерство – это комбинация различных качеств, 
таких как эмоциональный интеллект, способность вести за собой и оказывать 
положительное воздействие на окружающих» [10]. Уверенность лидера и его 
способность мотивировать коллектив создают благоприятную атмосферу для 
развития авторитета. 

Кроме того, понимание своих потребностей и стремление к достижению 
поставленных целей помогают лидеру эффективно использовать свою власть. 
Как отмечает Дэниел Гоулман (D. Goleman), автор книги "Эмоциональный 
интеллект": «Лидеры, которые мотивированы своими целями и амбициями, 
лучше управляют своим временем и ресурсами» [11]. 

Стремление к более глубокому пониманию психологических проблем 
феномена власти в организациях малого и среднего бизнеса требует 
дальнейшего изучения и анализа. 

Нам удалось посмотреть, как фигура руководителя и выбранный им стиль 
руководства организации напрямую влияет на нее, а также определяет 
дальнейший путь развития предприятия. Были рассмотрены наиболее удачные 
формы взаимодействия руководителя и подчиненных. 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE PHENOMENON  
OF "POWER" IN THE ORGANIZATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

BUSINESSES  

Abstract. Power is a multifaceted phenomenon that occurs in many areas of human 
life. A particularly important task is to determine the problem of leadership and power 
in the field of small and medium-sized businesses. Power permeates the entire life of 
the organization, supports its structure. The real power in the organization is held only 
by its top management. It alone is responsible for the overall mission, policy 
formulation, development of strategic plans, resource allocation, structural reform and 
communication with the external environment. From who and how manages the 
company directly depends on its formation and development. 
The phenomenon of power is of great interest to researchers, since it has a significant 
impact on the psychological component of the participants in the organization. This 
article will analyze the psychological problems associated with the phenomenon of 
power in the organization of small and medium-sized businesses and outline ways to 
solve them. 
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Поздеева С.В., Баланчук О.Е. 

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И  
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  НА РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического обзора 
исследований по проблеме влияния индивидуальных особенностей и 
личностных характеристик на решение конфликта. Дается определение 
конфликта, решения конфликта, индивидуальных особенностей и личностных 
характеристик, как основных факторов, влияющих на процесс возникновения и 
разрешения конфликта. Делается вывод о том, что цель исследований по 
разрешению конфликтов состоит в том, чтобы правильно идентифицировать 
источник (прежде всего, в виде выявления индивидуальных особенностей и 
личностных характеристик участников конфликта) для выстраивания более 
точечной и эффективной работы, направленной на профилактику и преодоление 
конфликтов путем использования конструктивных стилей разрешения 
конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт, разрешение конфликта, личностные характеристики 
и индивидуальные особенности, конструктивные стили разрешения конфликтов. 

Для цитирования: Поздеева С.В., Баланчук О.Е. Влияние индивидуальных 
особенностей и личностных характеристик на решение конфликта // Вестник 
Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9). С. 67-71. 
 

Анализ литературы показывает, что конфликт неизбежен в любых 
отношениях, и достижение мирного урегулирования важно для здоровых 
отношений. Теоретики психологии развития утверждают, что конфликт важен, 
поскольку он стимулирует изменения в личности, организации или обществе в 
целом [1].  

Конфликт рассматривается как процесс взаимодействия, который возникает, 
когда существует разлад, дисгармония или несовместимость внутри социальных 
существ или между ними. Этот процесс взаимодействия включает в себя 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты. С этой точки зрения, 
межличностный конфликт становится фактом, который возникает из-за 
последствий ощущения негативной эмоциональной реакции (эмоциональный), 
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реализации профилактики (поведенческий) и восприятия несовместимости 
(когнитивный), когда взаимозависимые стороны достигают своих  
целей [2]. 

Л. Эдмунд выделяет типы конфликтов, которые обычно происходят в 
сообществе: конфликты, основанные на событиях, - это кратковременные 
конфликты без глубоких корней, и они происходят в контексте межличностных 
или групповых взаимодействий, которые не имеют устоявшегося механизма 
разрешения конфликтов; коммуникативно-аффективные конфликты 
предполагают более глубокое соперничество, которое является результатом 
более длительной совместной истории сторон; и конфликты, основанные на 
идентичности, связаны с теми, которые угрожают личной стабильности, такими 
как семья, системы убеждений и представления о себе [3]. 

Разрешение конфликтов – важный аспект повседневной жизни. То, как 
человек подходит к ситуациям, связанным с конфликтом, признается его 
характерным способом разрешения конфликта. 

Конструктивный или деструктивный конфликт зависит от того, как он 
воспринимается и какой подход к разрешению применяется. Это касается 
концепции разрешения конфликтов для получения конструктивных и 
положительных результатов. Разрешение конфликтов можно определить, как 
некий синтез разрешения с приспособлением, сосредоточив внимание на стилях 
разрешения конфликтов, которые устраняют существующую несовместимость 
интересов участников конфликта. Стили разрешения конфликтов относятся к 
специфическим моделям поведения, которые люди используют, когда имеют 
дело с конфликтом [4]. Неправильный стиль разрешения конфликтов может 
усугубить существующий конфликт и привести к возникновению 
дополнительных конфликтов. Различные стили разрешения конфликтов имеют 
свои преимущества и недостатки в соответствии с типом конфликта и его 
контекстом. 

Еще исследователи конца прошлого века отмечали, что философия 
разрешения конфликтов должна основываться на двух основных допущениях: 
что конфликт является фундаментальным и неизбежным, и что процесс 
разрешения может привести к различным результатам, которые могут быть как 
конструктивными, так и деструктивными [5; 6]. 

Литература показывает, что конфликт, как правило, фокусируется либо на 
отдельной личности, либо на ситуационных факторах, которые окружают 
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человека, но недавние исследователи рассматривают поведение как функцию и 
личности, и окружающей среды. На наш взгляд, именно индивидуальные 
особенности и личностные характеристики влияют на то, как люди подходят к 
конфликтам и справляются с ними. Другими словами, личностные факторы 
очень важны для объяснения того, как индивид справляется с конфликтами. 
Например, конфликты становятся более напряженными и жесткими, когда 
вовлеченные стороны обладают такими личностными качествами, как 
доминирование, агрессивность и подозрительность. Однако конфликты более 
управляемы, когда заинтересованные стороны обладают такими качествами, как 
доверие, симпатия и непредубежденность [7]. 

Наиболее общепринятой моделью для описания индивидуальных 
особенностей и личностных характеристик человека в настоящее время является 
пятифакторная факторная модель, называемая Большой пятеркой. 
Пятифакторная модель была широко принята как консенсусная основа [8]. 
Предполагается, что большая пятерка личностных черт влияет главным образом 
на стили разрешения конфликтов, поскольку они влияют на уровень заботы о 
себе и других, что влияет не только на разрешение конфликта, но и на 
вероятность возникновения конфликта и его природу, при согласии с тем, что 
основные пять черт – невротизм, экстраверсия, уступчивость, добросовестность 
и открытость опыту – стабильны в разных возрастных группах и культурах. 

Некоторые исследователи приходят к выводу, что особенности темперамента, 
характера и рефлексии, проявляясь в разнообразных формах и сочетаниях, могут 
приводить к внутриличностным и межличностным конфликтам [9]. То есть, по 
сути, все люди являются в какой-то мере обладателями конфликтогенных 
свойств и качеств.  

Следовательно, цель исследований по разрешению конфликтов состоит в том, 
чтобы правильно идентифицировать источник (прежде всего, в виде выявления 
индивидуальных особенностей и личностных характеристик участников 
конфликта) для выстраивания более точечной и эффективной работы, 
направленной на профилактику и преодоление конфликтов путем использования 
конструктивных стилей разрешения конфликтов. 
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THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND  
PERSONAL CHARACTERISTICS ON CONFLICT RESOLUTION 

Abstract. The article presents the results of a theoretical review of research on the 
problem of the influence of individual characteristics and personal characteristics on 
conflict resolution. The definition of conflict, conflict resolution, individual 
characteristics and personal characteristics as the main factors influencing the process 
of conflict emergence and resolution is given. It is concluded that the purpose of 
research on conflict resolution is to correctly identify the source (first of all, in the 
form of identifying individual characteristics and personal characteristics of conflict 
participants) in order to build more targeted and effective work aimed at preventing 
and overcoming conflicts by using constructive styles of conflict resolution. 
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Пуршева С.В., Баланчук О.Е. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФЕНОМЕНЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ:  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА, 

ОБЪЕКТА И СУБЪЕКТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются современные взгляды на феномен 
психологической защиты, влияние социума на индивидуальные защитные 
механизмы, понятие групповой защиты. С учетом значения социальной жизни 
человека дается определение предмета и объекта психологической защиты, 
субъекта психологической защиты.   

Ключевые слова: феномен психологической защиты, защитные механизмы, 
групповая защита. 

Для цитирования: Пуршева С.В., Баланчук О.Е. Современное представление о 
феномене психологической защиты: определение предмета, объекта и субъекта 
психологической защиты // Вестник Межрегионального открытого социального 
института. 2023. № 1 (9).  С. 71–74. 

Начиная с 90-х годов 19 века и до 80-х годов 20 века понятие феномена 
психологической защиты претерпевало постепенные изменения, в этот период 
накоплены обширные, но разрозненные представления о защитных механизмах, 
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их роли, значении для индивида.  Начиная с 80-х годов происходит переоценка 
феномена психологической защиты и в первую очередь она связана со 
смещением фокуса отношения к феномену от «ограничивающего», 
обедняющего полноту реакций в сторону понимания психологической защиты 
как нормального повседневно работающего механизма личности, понижающего 
субъективную травму [8]. Еще одной особенностью современного 
представления о феномене психологической защиты стало существенное 
расширение его значения, выявление феномена групповой защиты, интеграция 
широкого спектра научных знаний в различных областях психологии с 
имевшимися знаниями о феномене психологической защите. Так, большое 
влияние на современные представления о психологической защите оказала 
теория о стрессе Селье.  

Одна из самых популярных современных теорий психологической защиты - 
теория Р.Плутчика, связавшего эмоции и защитные механизмы в структурную 
модель. Автор теории рассматривает эмоции как средства адаптации. Насколько 
полярны эмоции, настолько полярны и защитные механизмы, 
сформировавшиеся в процессе развития человека как способ с нами справиться. 
По Плутчику, каждый защитный механизм связан со специфическим 
аффективным состоянием и диагностическим понятием. Он так же выделил 
четыре группы проблем адаптации: 1. иерархии (относится к вертикальному 
измерению и проявляется в возрастных отношениях, отношениях полов, 
социально-экономических отношениях) 2. территориальности (связана со 
стремлением контролировать свои границы) 3. идентичности (стремление 
определить свое место в социуме) 4. временности (связана с ограниченностью 
человеческой жизни во времени). На основе теории Плутчика разработан 
первый диагностический тест для определения психологической защиты – 
опросник Келлермана-Плутчика.  

В отечественной психологической науке исследования феномена 
психологической защиты в конце двадцатого века активно развивались в 
медицинской психологии, где рассматривалась нейропсихологическая основа 
феномена, связь защиты с типами характера и личностного поведения. В 
настоящее время психологическая защита в отечественной психологии 
рассматривается как сложная «многоуровневая система социальных, социально-
психологических и индивидуально-личностных механизмов, образований и 
форм поведения, которая должна обеспечить безопасность человека в обществе, 
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его психологическую защищенность» [8, с.32]. Вклад в такое современное 
представление о психологической защите внесли, в том числе, исследователи 
Е.Л.Доценко, Г.В.Грачев, Ю.Б.Захарова, В.А.Штроо и другие [3,5,6,9]. 
Подробнее их позиция изложена в нашей статье «Сущность и содержание 
понятия «психологическая защита» [7]. 

Таким образом, в фокусе современного представления о психологической 
защите находится социальная жизнь человека, в том числе его роль в трудовом 
коллективе, где современный человек проводит существенную, чаще всего 
самую большую по времени, часть своей жизни. С усложнением межличностных 
отношений, с изменением характера этих отношений изменяется и защита. Из 
представления о том, что среда способствует не только развитию человека, но и 
изменению его защитных механизмов, складывается следующее современное 
понятие о предмете, объекте и о субъекте психологической защиты: 

Объект психологической защиты – это любая часть социума -государство, 
определенное сообщество, организация, семья или отдельный человек. 

Предмет защиты – психика или ее составляющая (например, самооценка, 
знания, или привычка человека) за которой стоит единое «Я» личности, 
защищающее себя. 

Субъект защиты – индивид или группа (если речь идет о феномене групповой 
защиты). При работе в группе индивидуальные защиты перестраиваются под 
влиянием группы. 

Подводя итог, следует отметить, что современные представления о 
психологической защите существенно продвинулись в период с 80-х годов 20 
века до настоящего времени, расширилось понимание психологических защит, 
существенное внимание уделено социальной стороне жизни человека, 
групповой защите и влиянию социума на индивидуальные защитные механизмы 
личности.  
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 Савинцев С.А., Федоров И.З. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН 

Аннотация. В статье отражаются основные особенности преступлений, 
совершенных осужденными в местах лишения свободы, указываются 
направления деятельности по их расследованию, выделяются основные 
проблемы в данной области, отражаются рекомендации по повышению 
эффективности следственных и иных заинтересованных органов в данном 
направлении.  

Ключевые слова: расследование, преступления, осужденные, места лишения 
свободы.  

Для цитирования: Савинцев С.А., Федоров И.З. Расследование преступлений, 
совершенных осужденными в исправительных учреждениях ФСИН // Вестник 
Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9). С. 75-79. 

Рассматривая особенности расследования преступлений, совершаемых 
осужденными в исправительных учреждениях ФСИН России, следует отметить 
использование общих процессуальных принципов указанной деятельности. Так, 
на основании ч.2 ст.6 УПК РФ, «уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению 
уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 
необоснованно подвергся уголовному преследованию» [1]. Указанные 
положения подтверждают единообразие применения уголовно-процессуального 
законодательства независимо от места совершенного преступления. 

Вместе с тем, расследование преступлений данной категории имеет свои 
специфические процессуальные, криминалистические и иные особенности. В 
частности, В.С. Ишигеев указывает: «к числу объектов криминалистики 
относится и поведение людей в специфических условиях совершения 
преступления и производства по уголовному делу. Поэтому для развития теории 
и практики борьбы с преступностью в местах лишения свободы необходима 
разработка методических рекомендаций по оптимизации предварительного 
расследования в условиях исправительных колоний» [2, с.112]. По этой причине 
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преступления, совершаемые осужденными в местах изоляции от общества 
нуждаются в тщательном теоретическом изучении. При этом необходимо 
анализировать соответствующую специальную литературу, документы, 
характеризующие ход и результаты расследования, оперативного 
сопровождения, а также судебную практику в целях подготовки 
соответствующего методического сопровождения.  

В целях наглядности, выделим современные достижения в области 
повышения эффективности расследования пенитенциарных преступлений на 
современном этапе развития России. Одним из таких инструментов является 
активное внедрение передовых средств электронной коммуникации -  
видеоконференцсвязи (далее ВКС). Система видеоконференцсвязи в 
учреждениях ФСИН (ст.189.1 УПК РФ), по мнению Е.А. Лукьяновой, 
«способствует эффективному осуществлению следственных действий, а именно: 
– помощь в осуществлении следственных действий следователей (дознавателей), 
а также сотрудников учреждений, взаимодействующих при расследовании 
пенитенциарных преступлений; – гарантирование безопасности лицам, 
принимавшим участие в следственных действиях; – использование результатов 
следственных действий в качестве доказательств по уголовному делу (система 
ВКС это уже процесс видео фиксации проводимых действий); – исключение 
возможности побега лиц, доставляемых для осуществления следственных 
действий, ввиду отсутствия необходимости в их конвоировании к месту 
проведения следственного действия» [3, с.115]. Аналогичные решения в 
настоящее время активно используются судебными органами и доказали свою 
эффективность. Считаем целесообразным использование указанного механизма 
на стадии расследования указанных преступлений более широко, с 
закреплением соответствующего порядка в нормах УПК РФ. 

Рассматривая основные особенности совершения преступлений в осужденных 
и содержащихся в местах изоляции от общества, Д.А. Харченко и О.В. Сергеева 
отмечают: «преступления при совершении их на территории исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы России, однозначно обладая 
типичными признаками аналогичных преступлений, совершаемых вне 
пенитенциарных формирований, имеют ряд уникальных особенностей, 
определяемых группой факторов и обстоятельств, ключевым из которых 
является обстановка их совершения. Общественная опасность насильственных 
преступлений, совершаемых осуждёнными в местах лишения свободы, 
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обусловливается тем, что вред здоровью и жизни потерпевших причиняется в 
условиях отбывания наказания лицами, ранее уже совершившими преступления, 
типично характеризующиеся как тяжкие и особо тяжкие, в основном при 
наличии конфликтной ситуации в пенитенциарном учреждении, возможно, 
носящей длительный характер и обусловленной криминальной средой и 
обстановкой, сложившейся в учреждении в силу самых различных объективных 
и субъективных причин» [4, с.164]. Помимо того, в пенитенциарных 
учреждениях сложно обеспечить полный контроль за обстановкой (за 
исключением тюрем и особого режима), в силу чего сокращается возможность 
избежать совершения преступлений в среде осужденных. Основная 
деятельность следователей и органов дознания заключается в работе по факту 
совершенного преступления, в то время как персонал пенитенциарных 
учреждений, прежде всего, ориентирован на осуществление профилактических 
мероприятий.  

Нельзя обойти вниманием современную проблему увеличения отдельных 
категорий преступлений в местах лишения свободы. Так, А.А. Нуждин пишет: 
«удельный вес пенитенциарной преступности невелик (примерно 0,1 % от 
общего количества регистрируемых преступлений в России), но все 
противоправные деяния носят высокий уровень общественной опасности. 
Преступления, совершенные с использованием информационно-
коммуникационных технологий в местах лишения свободы, составляют четверть 
всей статистики пенитенциарных преступлений, а «мобильные» мошенничества 
по количеству уступают лишь дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, и преступлениям в сфере незаконного 
оборота наркотиков» [5, с.149-150]. Отмечая данную особенность, автор 
указывает на отсутствие фактов массовых раскрытий преступлений, 
совершаемых с использованием мобильных средств связи. Кроме того, следует 
учитывать факт запрета доступа осужденных к данным предметам, постоянную 
целенаправленную деятельности администрации учреждений ФСИН России по 
их поиску, изъятию, блокировке и т.д.  

К.В. Бобрешова, рассматривая проблемы расследования преступлений в 
местах изоляции от общества, указывает: «преступности в пенитенциарных 
учреждениях присущ высокий уровень латентности, и чем больше тяжесть 
преступлений, за которые осужденные отбывают наказание, тем выше уровень 
латентности. Продолжительное пребывание осужденных в агрессивных и крайне 
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конфликтных условиях среди числа лиц криминально зараженных создает 
предпосылки для появления и существования группировок различной 
направленности, которые зачастую отрицательно настроены к сотрудникам 
учреждения, а также провоцируют конфликтные ситуации, как с другими 
осужденными, так и с администрацией исправительного учреждения. Более 
того, лицам, отбывающие наказания в местах лишения свободы приходится 
соблюдать неписанные правила тюремной жизни, что подразумевает по собой 
деление на «своих и чужих», борьбу за приобретение определенного статуса, за 
различные привилегии» [6, с.25]. Указанные факты существенно усложняют 
раскрытие и расследование преступлений, совершенных осужденными в местах 
лишения свободы. По этой причине считаем целесообразным рекомендовать 
более заинтересованным субъектам в рамках расследования указанных 
преступлений активизировать процессуальное и непроцессуальное 
взаимодействие, которое должно носить планомерный и систематичный 
характер, а также координироваться для наиболее результативного 
использования сил и средств различных органов. Необходимо использовать 
новейшие технические разработки при условии соответствующего 
процессуального закрепления в нормах действующего УПК РФ. Кроме того, в 
целях повышения эффективности следственных действий и оперативного 
сопровождения, требуется разработка современных общих и частных методик с 
использованием материалов правоприменительной деятельности и судебной 
практики. 
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highlights the main problems in this area, reflects recommendations for improving the 
effectiveness of investigative and other interested bodies in this direction. 

Keywords: investigation, crimes, convicts, places of imprisonment. 

Савинцев Сергей Анатольевич  
магистрант, 
АНО ВО «Межрегиональный открытый 
социальный институт», 
г. Йошкар-Ола 
e-mail: vpoik5@mail.ru 

Sergey S. Savintsev 
undergraduate, 
Interregional Open Social Institute, 
Yoshkar-Ola 
e-mail: vpoik5@mail.ru 

Федоров Игорь Зиновьевич 
канд. .юрид. наук, доцент,  
Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета 
кооперации, 
г. Чебоксары 
e-mail: fedorov.ig2013@yandex.ru 

Igor Z. Fedorov 
Ph. D. (Law), Associate Professor,  
Cheboksary Cooperative Institute (branch) of 
the Russian University of Cooperation, 
Cheboksary 
e-mail: fedorov.ig2013@yandex.ru 

 
 
 

mailto:fedorov.ig2013@yandex.ru
mailto:fedorov.ig2013@yandex.ru


80 

УДК 376.2 
 Сазонтова М.Э. 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ ДИСГРАФИИ 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного начального 
языкового образования – проблеме формирования грамотной письменной речи и 
коррекции дисграфии у школьников младших классов общеобразовательной 
школы. Автор раскрывает понятие дисграрфии, научно-теоретические основы 
изучения дисграфии.  Цель статьи состоит в изучении дисграфии для 
определения правильных направлений в работе по коррекции дисграфии. 
Методологической основой исследования являются работы по проблеме 
нарушений письменной речи (А.Н.Корнев, И.Н.Садовникова, Т.А.Фотекова); 
научные теории о психофизиологических механизмах и психологической 
структуре процесса письма (Б. Ананьев, Л. Выготский,     А. Леонтьев, А. Лурия 
и другие).  

Ключевые слова: дисграфия, письменная речь, методы, принципы, приёмы, 
этапы.  

Для цитирования: Сазонтова М.Э. Научно-теоретические основы изучения 
проблемы дисграфии // Вестник Межрегионального открытого социального 
института. 2023. № 1 (9). С. 80-89. 

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речи у детей в 
настоящее время является одной из самых актуальных задач логопедии. В 
начальный период школьного образования у многих учащихся часто 
обнаруживаются трудности с грамотным письмом и правильным чтением. 

В школах возрастает число обучающихся со всевозможными видами 
нарушения письма. Данное явление возникает вследствие незрелости 
определенных психических процессов. Поэтому и происходит полное или 
частичное нарушение процесса написания слов. 

Дисграфия у школьников младших классов проявляется в допущении часто 
повторяющихся ошибок. Данное затруднение, как правило, не связано с 
отсутствием знаний орфографических норм школьников младшего школьного 
возраста и выявляется более чем у 30% детей данной возрастной группы. 
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Дисграфию нужно корректировать, используя различные варианты, 
основанные на преодолении сложностей фонематического анализа, 
неразличении сходных по артикуляции звуков, трудности усвоения зрительного 
образа буквы, а также смешение близких по написанию букв. 

Для определения правильных направлений в работе по коррекции дисграфии 
нужно проводить подробный анализ ошибок разных типов, а также подробно 
исследовать процесс взаимосвязи нарушений письменной речи и психических 
функций школьников младших классов. 

Педагогика и психология имеют широкий спектр инструментов для 
подробного исследования всевозможных психических функций, выявление 
системной связи между которыми может быть возможно только при применении 
совместно с нейропсихологическими психолого-педагогических 
диагностических методов. 

До настоящего времени проблема такого комплексного изучения нарушений 
письменной речи у школьников младших классов остается нерешённой. 

Невозможно переоценить роль педагога в успешном развитии письменной 
речи. Учитель должен стимулировать учащихся прилагать волевые усилия. 
Процесс этот сложен и утомителен. Задача педагога- помогать ребенку на всех 
этапах его работы, заинтересовать его так, чтобы обеспечить максимальную 
производительность в процессе деятельности по развитию навыков грамотного 
письма и пробуждение интереса не только к результату работы, но и к самому 
процессу. От правильной его организации зависит множество факторов в 
обучении ребёнка основам грамотной письменной речи. 

Письмо- достаточно сложный процесс, в функционировании которого 
задействованы всевозможные речедвигательные, слуховые, зрительные и другие 
анализаторы, по средствам которых возможен переход артикулемы в фонему, 
фонемы в графему, графемы в кинему [2]. 

Успешное владение грамотной письменной речью невозможно без работы над 
повышением  уровня развития грамотной устной речи. Этот процесс возможен 
только при соблюдении условия постоянного и целенаправленного обучения. 

Письмо – это сложный психофизиологический процесс речевой деятельности, 
включающий следующие операции:  

-обозначение фонем посредством символов; 
-создание модели словесной звуковой структуры, используя определенные 

графические символы [1];  
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Каждая из перечисленных операций представляет собой определенный 
самодостаточный навык и требует необходимое психологическое обеспечение. 
Среди основных особенностей письма можно выделить требование, 
объединение и скоординированную работу всех вышеперечисленных операций. 

Наибольшие сложности в процессе письменной речи вызывает слабая 
способность к созданию звуковой словесной структуры с помощью букв. 
Целесообразно реализовать это умение в младших классах, разбив его усвоение 
на 2 этапа, первым из которых является способность правильно устанавливать 
временную последовательность составляющих слово фонем. На втором этапе 
совершенствуется умение производить данную трансформацию в правильную 
последовательность букв. Данный процесс происходит у школьников младших 
классов одновременно с фонематическим и фонетическим анализом и 
графическими и моторными письменными операциями. 

Овладение процессом грамотного письма во многом зависит от развития и 
сформированности вербальных и невербальных функций, которые относятся к 
правильному формированию процесса письменной речи: грамотное 
звукопроизношение, различение фонем, фонетический, языковой, послоговый, 
зрительный синтез и анализ, лексико-грамматический строй речи и 
пространственно-речевые представления [3]. 

В случае несформированности какой-то из вышеперечисленных функций 
нарушается письменная речь с последующим её распадом или недостаточным 
развитием отвечающих за процесс письма психических функций. 

Все принципы письменной речи как языковой знаковой системы 
осуществляются в ходе самого письменного акта, который проявляется в виде 
реализации навыков и демонстрации умения, владения различными видами 
графо-моторной деятельности. Письменный навык, несмотря на тесную 
взаимосвязь с закономерностями устной речи, имеет специфическую 
сенсомоторную и психологическую основу. 

С точки зрения А.Н. Леонтьева, процесс письма состоит из следующих 
основных операций: 

1. Обозначение звуков речи с помощью символов. Данный навык, который 
определяет буквенное выражение звуков определяется наличием способностей к 
использованию символов в разных видах деятельности (игра с заменой 
предметов, занятие живописью как процесс реализации знаковой деятельности и 
т. д.). Актуальным остается вопрос формирования зрелости процесса 
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фонематического восприятия и формирования языкового сознания, 
протекающего в несколько этапов: 

а) дофонетическая стадия: отсутствие звукоразличения и понимание речевой 
деятельности и основных возможностей речи; 

б) начальный этап характеризуется выделением наиболее ярких звуков. В 
процессе определения слова акцент ставится на интонационно-ритмические 
(просодические) особенности; 

в) различение звуков по фонетическим особенностям; 
г) в сознании возникают преимущественно верные образы звучания слова; 
д) завершающий этап формирования фонематического восприятия. Ребёнок 

правильно воспроизводит слова и слышит их; 
е) верное восприятие звукового состава слова и составляющих его частей.  
2. Конструирование звуковой модели слов с использованием графических 

средств на первоначальной стадии обучения включает следующие этапы: 
звуковое построение фонетической стороны слова, т.е. изменение временного 
расположения звуков в последовательность букв в пространстве, которое 
осуществляется одновременно с фонетическим анализом и графо-моторным 
процессом.   

3. Графо-моторные операции. Данный вид приобретенных письменных 
навыков представляет собой заключительный этап в процессе составляющих 
письмо операций. Они влияют не только на каллиграфическое написание, но и в 
целом на весь процесс письменной речи. Нельзя недооценивать роль зрительно-
моторной координации, являющейся важнейшей функцией письма. В период 
младшего школьного возраста именно этот вид координации превалирует в 
процессе регулирования графических и моторных движений и развитии 
письменных навыков [4]. 

Учитывая вышеизложенное, каждую из данных операций можно считать 
самостоятельным навыком, определяющим соответствующее психологическое 
обеспечение. 

Особенность процесса письменной речи как структурированного навыка 
заключена в том, что данный процесс требует определенного определения всех 
вышеперечисленных операций. Чем проще «фонетичность» письменной речи, 
тем труднее достигается конструирование звуковой словесной структуры и 
осваиваются навыки письменной речи. В связи с этим в русском языке именно 
фонетический принцип в правописании является ведущим. 
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Психологические основы письменной речи раскрыты в работе «Письмо и 
речь» известного психолога А.Р. Лурия, рассматривающего процесс письма как 
сложный психологический акт, структура которого меняется по мере развития 
письменного навыка. А сам письменный процесс имеет в своем составе 
множество сходных деталей. 

Начальным этапом письменной речи можно считать звуковой анализ слова, 
подлежащего написанию. На данном этапе выделяются определённые операции. 
Из общей массы звучащей речи, которую воспринимает и представляет человек, 
пишущий под диктовку, он должен выделить фрагменты сначала тех звучаний, с 
которых берёт начало нужное слово, а потом и всех последующих. 

Определение звуковой последовательности, из которой состоит слово, можно 
считать первоначальной операцией в разделении потока речи, то есть в 
превращение данного потока в определённую систему членораздельных звуков. 
Следующей, непосредственно связанной с предыдущей операцией, можно 
считать процесс звукового уточнения и превращения вариантов звука в 
обобщенные речевые звуки-фонемы. Под данным определением принято 
понимать речевой звук, при изменении которого меняется смысл слова.  

Осуществление деятельности по анализу звуков и их уточнению-следующая 
важная операция процесса письменной речи, так как только звуки, отвлеченные 
от случайного звукового восприятия и отделённые от звукового комплекса, 
составляющего то или иное слово, могут быть объектом письма. 

Конструирование и сохранение структуры звуков, а также трансформация 
вариантов звука в устойчивые фонемы являются важнейшим этапом на пути к 
реализации самого процесса письма. 

На первоначальном этапе развития навыков письменной речи данные 
процессы проходят вполне осознанно, затем они практически не осознаются, и 
их осуществление происходит автоматически. 

Второй этап, освоение которого необходимо в процессе письма,-переведение 
в графическую зрительную систему выделенных фонем и их комплексов. 
Каждый звук переводится в определённую букву, изображение которой 
возникает при письме. При проведении четкого предварительного анализа 
звуков данное перекодирование звуков речи в буквы не затрудняет 
обучающихся. Овладение процессом письма доказывает, что данное звено 
письменного навыка усваивается без особого труда и только в исключительных 
случаях педагог отводит время для специальной дополнительной работы [1]. 
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Заключительным этапом в процессе формирования письменной речи можно 
считать трансформацию определённых оптических знаков в необходимые 
графические обозначения. 

На начальном этапе формирования навыка письменной речи освоение 
процесса движения необходимого для графического начертания букв и для 
каждого отдельного буквенного элемента, данный навык является результатом 
вполне осознанного действия. Ученик, овладев процессом письма, записывает 
определёнными знаками различные комплексы звуков, соединяя автономные 
процессы. Процесс, характеризующий письменную речь, объединяющую 
разрозненные сочетания звуков, приобретает определённый характер 
автоматизма, и фиксация цельных комплексов звуков становится операцией, 
выполняемой автоматически. 

Л.Я. Желтовская обосновывает мысль о том, что по достижении ребёнком 
школьного возраста функционально и морфологически развиты не все участки 
головного мозга, особенно это касается лобной доли коры головного мозга. Для 
формирования навыка письма нужно, чтобы ребёнок был психически и 
физически подготовлен к обучению данному навыку. Не следует забывать, что 
каждый навык имеет свою специфику, к освоению которой должен быть готов 
человек к моменту зарождения и формирования данного навыка, который в 
некоторых случаях может быть образован на основе окончательно 
сформировавшегося иного навыка [2]. 

Огромное значение для овладения процессом письма имеет развитие 
моторики пальцев и движений кисти руки, которые нужно развивать на всём 
протяжении дошкольного периода. 

Нередко наблюдается отставание в развитии движений пальцев даже при 
проведении интенсивных упражнений. Это происходит потому, что к моменту 
поступления в школу у ребёнка не завершен процесс окостенения пальцев кисти 
руки. 

В возрасте 6-7 лет глаза и руки школьника практически готовы к процессу 
обучения письменной речи. Учитывая специфичность движений при письме, 
они не могут быть воспроизведенными ни в занятиях по изобразительному 
искусству, ни в других близких к письменной речи видов деятельности. 

Во время процесса письма происходит вовлечение в работу иных движений 
пальцев руки, меняется и зрительное восприятие, подчинённое иным, отличным 
от изобразительной деятельности целям. 
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Некоторые усвоенные в дошкольном возрасте приёмы, применяемые в 
процессе рисования, переносятся на письменные приёмы. Работа кисти при 
использовании карандаша переносится на работу по удержанию ручки в руке в 
процессе письма. Изображение прямых и волнистых линий приводит к 
формированию навыка письма «на себя»  [4]. 

На начальном этапе обучения детей приёмам письма в процессе увеличения 
скорости письма, в управлении движения руки многие навыки автоматически 
переходят из более раннего детского возраста. Увеличение скорости письма в 
первый год обучения письму происходит не так стремительно, как у детей 7-
летнего возраста, и скорость письма у дошкольников гораздо ниже, чем у 7-
летнего ребёнка, так как мелкая мускулатура руки и кисти развита слабее, чем 
крупные мышцы. 

В процессе развития письменных навыков у детей во время выполнения 
ежедневных упражнений наблюдаются определенные изменения. Неверным 
будет утверждение, касающееся того, что начальный этап завершается в тот 
момент, когда обучающийся изобразит заключительную букву в прописи, так 
как с завершением периода изучения букваря ученик не владеет беглым 
уверенным письмом. 

Во время учебного процесса обучающиеся учатся пользоваться приёмами 
грамотного письма и приобретают необходимые графические навыки. 

Данные навыки трудны и слагаются из разных необходимых для 
формирования грамотной письменной речи приёмов [7]. 

В процессе письма используются специальные инструменты (ручка, карандаш 
и т. д.), при помощи которых пишущий, передвигая кистью руки, производит 
необходимые для письма движения, контролируя процесс с помощью органов 
зрения. В зависимости от используемого инструмента письма осуществляются 
разнообразные движения и используются специфические приёмы. 

Сложности в концентрации внимания при обучении письму длятся довольно 
долго, пока осуществление отдельных приёмов письма не будет доведено до 
автоматизма. Это достигается посредством регулярных упражнений. Во время 
процесса обучения письму внимание ученика сконцентрировано на 
выполняемом в данный момент задании, и мысленно он не предугадывает 
последующих движений руки. 

С наступлением следующего периода обучения -орфографически грамотному 
письму под диктовку педагога, правилам списывания с учебника или доски 
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происходит постепенное ослабление контроля учителя за графической частью 
письменной речи. Если ребёнок хорошо читает, он без труда выполняет звуко-
буквенный анализ и не испытывает сложности в правописании. Его внимание 
сконцентрировано на графических задачах, и он гораздо легче усваивает верные 
письменные приёмы, чем ученик, который во время диктовки педагога 
затрудняется в выполнении звуко-буквенного анализа, начинает спешить, 
вследствие чего выполняет упражнения неаккуратно, и времени на исправление 
написанного не остаётся [8]. 

На начальном этапе обучения основам письменной речи движения у детей 7 
лет непоследовательные, каждое двигательное и умственное усилие рассчитано 
на короткий письменный отрезок. 

Кроме того, недостаточно развитым является зрительно-двигательный 
контроль за движениями руки. Превалирующим в данном процессе можно 
считать зрительный контроль. Ученик постоянно наблюдает за тем, как он 
владеет рукой во время письма, как соединяет буквы, ровно ли пишет их; 
насколько далека от образца форма выводимых букв, не нарушается ли 
буквенный наклон и т д. Школьникам первого года обучения сложно 
корректировать допущенные недочеты. 

Сложность в сравнении данного образца с собственным исполнением 
объясняется несколькими причинами:  

1) когда обучающийся наблюдает за положением и движением руки 
педагога, он понимает данные движения как сложнейший образ и не в состоянии 
в силу возраста воспринять все специфические особенности процесса письма. 

2) Когда обучающийся наблюдает разницу между предложенным образцом и 
результатом собственной работы, он далеко не всегда в силах исправить 
допущенную ошибку или выполнить работу лучше, так как зрительно-
двигательный опыт у него отсутствует и приобретается только с помощью 
педагога. 

Начальный этап обучения письму характеризуется непрочностью 
осваиваемых приёмов, что вызывает трудности при усложнении поставленных 
задач, например, процесс перехода к другой задаче (безотрывному письму) 
может вызвать искажение письма, наклона буквенных элементов, которого не 
было при письме отдельных букв. В процессе перехода к написанию слов и 
целых предложений у большинства детей появляются разнообразные 
графические ошибки, не встречавшиеся на предыдущих этапах.  
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Во время первого года обучения школьник не обладает ни беглостью, ни 
уверенностью при выполнении письменных работ. Качественные изменения 
происходят в процессе выполнения различных письменных упражнений, в ходе 
которых школьник учится более точно воспроизводить буквенные образы и 
сочетания букв во многом благодаря установлению более крепких связей между 
мускульным и зрительным контролем движения [8]. 

Изменения в движении руки при письме происходят в следующих 
направлениях:  

1) формируется привычка к совершению рукой наиболее удобных и 
экономных движений: вниз, на себя- главное движение во время письма и 
соединительное со значительным наклоном, во время письма вверх до начала 
оформления последующего элемента письма; 

2) укрупнение движений, при котором безотрывное письмо нескольких букв 
совершается единичным импульсом, в связи с чем процесс письма меняется на 
более размеренный и ритмичный. Данный процесс протекает медленно и, как 
правило, длится в течение нескольких лет [3]. 

Со временем наблюдается закрепление навыка совершения однотипных 
движений во время письма одинаковых букв, что приводит к выработке 
индивидуального почерка учащегося. Стереотипность движений изменчива, и 
уже к окончанию 1 класса можно заметить, что одна и та же буква при 
повторяющимся употреблении в тексте идентична такой же написанной ранее 
букве.  

Таким образом, полученные знания и представления о работе  
психофизиологических механизмов  и этапов становления и развития приёмов 
письменной речи способствуют пониманию того, как происходит формирование 
письменного навыка и какие требования нужно предъявлять к младшим 
школьникам общеобразовательной школы в процессе обучения письму.  
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УДК 159.9 
Секалина К.В., Баланчук О.Е. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

Аннотация. Различные типы стрессов, возникающие как в процессе 
выполнения своих обязанностей медицинскими работниками, так и 
профессиональные, могут провоцировать потерю кадров и в целом нарушить 
работоспособность организации здравоохранения. Даже в отлично работающих 
организациях здравоохранения, где достаточно развиты профессиональное 
руководство и менеджмент, психологический стресс имеет воздействие 
разрушающего характера. Это объясняется в первую очередь сложной 
структурой, в которую включены: характер обязанностей медицинских 
работников, характер взаимодействий в коллективе, особенностей структурно-
организационного плана, культурой в самой организации здравоохранения, а 
также личностные особенности работников организации здравоохранения. 

Ключевые слова: развитие организации, организация здравоохранения, 
профессиональный стресс, медицинские работники, профилактика стресса. 

Для цитирования: Секалина К.В., Баланчук О.Е. Исследование личностных 
факторов профессионального стресса медицинских работников и возможностей 
профилактики // Вестник Межрегионального открытого социального института. 
2023. № 1 (9). С. 90-96. 

Стресс – это состояние психического или эмоционального напряжения или 
напряжения, парафизиологическая функция которого заключается в том, чтобы 
вызвать реакцию организма «бей или беги» перед лицом угрозы. Однако 
длительный стресс препятствует возвращению организма к нормальному 
функционированию и обычно характеризуется истощением, ощущением 
снижения эффективности и снижением мотивации, что приводит к развитию 
дисфункциональных установок и поведения в ряде функциональных  
областей [6, с. 218]. 

Когда стресс либо (или и то, и другое) вызван чьей-то рабочей средой или 
выражается в ней, мы называем это «профессиональным стрессом». Поскольку 
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профессиональный стресс влияет как на здоровье, так и на экономику, в 
интересах правительств и учреждений здравоохранения найти наиболее 
эффективные способы его предотвращения. 

Исследования показали, что уровни профессионального стресса у работников 
здравоохранения высоки, при этом в секторе здравоохранения наблюдается один 
из самых высоких расчетных показателей распространенности 
производственного стресса среди всех профессий в РФ. Профессиональный 
стресс может привести к эмоциональному выгоранию и психосоматическим 
заболеваниям и, как следствие, к снижению качества жизни медицинских 
работников и ухудшению оказания медицинской помощи. Это может иметь 
разрушительный «эффект снежного кома» для общего состояния здоровья и 
качества жизни населения [8, с. 33]. 

В условиях больницы психологическая рабочая среда (неподобающее 
поведение и словесные оскорбления), физическая среда (пространство, 
освещение, помехи и температура), рабочая перегрузка, неадекватное 
распределение работы, долгий рабочий день, повторяющиеся обязанности, 
новые технологии и проблемы управления среди прочего вызывают большую 
часть стресса. Этот стресс может повредить профессиональной эффективности, 
тем самым, снижая внимание, ослабление навыков принятия решений, снижение 
концентрации и негативное влияние на способность работника развивать 
профессиональные отношения со своими пациентами. Данные о текучести 
кадров и невыходах на работу свидетельствуют о высоком экономическом 
эффекте таких условий. Более 10% всех заявлений о профессиональных 
заболеваниях связаны со стрессом на работе [1, с. 85]. 

Врачи могут страдать от негативных последствий рабочего стресса, включая 
неблагоприятное психологическое самочувствие, алкогольную зависимость, 
рост суицидальных попыток, профессиональное выгорание и многие другие 
психологические проблемы. В отчете Американского фонда по предотвращению 
самоубийств еще раз подчеркивается чудовищность ситуации, утверждая, что по 
сравнению с другими профессионалами смертность от самоубийства среди 
врачей в среднем на 70% выше, а женщины-врачи на 25-40% чаще быть 
затронутым. 

Стресс (и связанные со стрессом расстройства) уникален в том смысле, что 
его источник, каким бы сложным он ни был, обычно можно идентифицировать: 
например, серьезное травматическое событие при посттравматическом 
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стрессовом расстройстве. Следовательно, расстройств, связанных со стрессом, 
можно избежать с помощью целенаправленных профилактических 
вмешательств. Действительно, принятие превентивных стратегий на рабочем 
месте считается критически важным для эффективного управления 
профессиональным стрессом [4, с.436]. 

Более того, пандемия COVID-19 принесла с собой дополнительные причины 
стресса для медицинских работников. Увеличились не только рабочая нагрузка и 
личный риск для здоровья, медицинские работники также сталкиваются с 
социальной стигматизацией: страх перед распространением вируса 
медицинскими работниками привел к социальному остракизму и даже 
преследованию. 

Существуют следующие техники борьбы со стрессом у медицинских 
работников: когнитивно-поведенческие техники (направленные на человека, 
обеспечивающие лучшие способы думать, вести себя и чувствовать в 
стрессовых ситуациях), техники релаксации (направленные на человека, 
отводящие внимание от стресса и повышающие устойчивость) и 
организационные вмешательства, направленные на уменьшение возникновение 
или влияние стрессовых событий путем изменения методов работы, а так же 
консультирование или психодинамическая терапия  [7, с. 26]. 

Мы предлагаем программу профилактики профессионального выгорания 
медицинских работников. Содержание программы профилактики 
профессионального выгорания медицинских работников [9, с. 31]. 

Встреча 1.  
Тема «Профессиональный стресс и синдром выгорания». 
Метод: дискуссия. 
Вопросы для обсуждения: 

- Стресс: норма жизни? 
- Можно ли его избежать? Нужно ли его избегать? 
- Можно ли предупредить деструктивное развитие последствий стресса? 
- Профессиональное выгорание – закономерность или нарушение? 
- Может ли обычный человек в реальных условиях предотвратить 
профессиональное выгорание и профессиональную деформацию личности? 

Формат дискуссии – свободное высказывание, обсуждения актуально 
существующих представлений о проблеме. 
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Задача ведущего – обеспечивать структурирование содержания дискуссии в 
аспекте активации возможностей личности в преодолении последствий стресса и 
профилактики выгорания. Обеспечение достаточного уровня мотивации, 
необходимых для продуктивности работы на содержательном этапе программы. 

Встреча 2.  
Цель – актуализация поставленной проблемы, сбор информации от 

участников и работа над осознанным отношением к реально существующим 
состоянием и ситуацией в жизни [3, с. 212]. 

Тема просвещения: «Профессиональный стресс: его суть и механизмы 
образования». 

Цель: повышение компетенции респондентов по вопросам профессионального 
выгорания. 

Основной этап: 1) сбор информации о проблемах участников группы, 
существующих в рамках рабочего процесса в профессии;  
2) активная работа участников в подгруппах. Задания, приемы и технологии: 
техника «Будем знакомы»; упражнение «Идеальная производственная 
ситуация»; техника «Письмо моему руководителю». 3) обсуждение и обратная 
связь. 4) поведение итогов. Формулирование установки на продолжение работы. 

Встреча 3 [5, с. 103]. 
Цель – работа над осознанным отношением к реально существующим 

эмоциональным состояниям и ситуацией в жизни. 
Тема просвещения: «Динамика развития стрессовых расстройств. Симптомы и 

признаки». 
Цель: повышение компетенции респондентов по вопросам профессионального 

выгорания. 
Основной этап: 1) встреча и организация работы. 2) активная работа 

участников в подгруппах. Задания, приемы и технологии:  приветствие 
«Пожелание по кругу»; обсуждение результатов диагностики и формулирование 
личных целей профилактики;  техника «Колесо личного благополучия»;  работа 
над целеполаганием. 3) Обсуждение и обратная связь. 4) поведение итогов. 
Формулирование установки на продолжение работы. 

Встреча 4. 
Цель – работа над осознанным отношением к реально существующим 

эмоциональным состояниям и ситуацией в жизни, формирование готовности к 
самопомощи. 



94 

Тема просвещения: «Возможности личности в регуляции своих состояний и 
настроений: аутотренинг и его возможности» [2, с. 215]. 

Цель: повышение компетенции респондентов по вопросам профессионального 
выгорания и возможностей его профилактики. 

Основной этап: 1) анализ стратегии аутотренинга. Обсуждение этапов и 
особенностей овладения технологией аутотренинга. 2) апробация базовых 
методов аутотренинга. 3) технология опознания и утилизации неконструктивных 
компонентов или элементов. Упражнение «Найди и промолчи». 4) обсуждение и 
обратная связь. 5) поведение итогов. Формулирование установки на 
продолжение работы. 

Встреча 5. 
Цель – подведение итогов работы в программе и актуализация 

сформированных компонентов готовности к самопомощи в практике жизни. 
Основной этап: 1) обратная связь по итогам работы в программе. 2) групповая 

разработка мини-проектов внедрения в практику жизни освоенных приемов.  
3) обсуждение способов рациональной жизнедеятельности. 4) подведение итогов 
и формулирование выводов и базовых тезисов самопомощи в целях 
профилактики профессионального выгорания. 5) прощание и формулирование 
установки на внедрение в жизнь здоровьесберегающих технологий. 
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STUDY OF PERSONAL FACTORS OF PROFESSIONAL STRESS OF 
MEDICAL WORKERS AND THE POSSIBILITIES OF ITS PREVENTION 

Abstract. Various types of stress that arise both in the process of performing their 
duties by medical workers and professional ones can provoke a loss of personnel and, 
in general, disrupt the performance of a healthcare organization. Even in well-
performing health care organizations, where professional leadership and management 
are sufficiently developed, psychological stress has a destructive effect. This is 
primarily due to the complex structure, which includes: the nature of the duties of 
medical workers, the nature of interactions in the team, the features of the structural 
and organizational plan, the culture in the health care organization itself, as well as the 
personal characteristics of health care workers. 
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Смоленцева О.С., Кондратенко З.К. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ (ПРЕДСТАВЛЕНИЯ)  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых особенностей и проблем 
содержания апелляционных жалобы, представления, как процессуальных 
документов гражданского судопроизводства. Отмечается, что одной из 
особенностей процессуальной процедуры подачи апелляции является то, что она 
подаётся в суд апелляционной инстанции через суд первой инстанции, который 
принял решение по делу. Содержание жалобы должно сопровождаться 
приложениями необходимых документов, а от ее надлежащей процессуальной 
формы зависит возможность её принятия и последующего направления в суд 
апелляционной инстанции. 

Ключевые слова: апелляционная жалоба, апелляционное представление, 
содержание апелляционных жалобы (представления), необходимые сведения, 
обязательные документы.  

Для цитирования: Смоленцева О.С., Кондратенко З.К. Процессуальные 
особенности и проблемы содержания апелляционной жалобы (представления) в 
гражданском судопроизводстве // Вестник Межрегионального открытого 
социального института. 2023. № 1 (9).  С. 96-101. 

Согласно уголовно-процессуального закона, апелляционное производство 
предназначено для обжалования решения суда первой инстанции. Учитывая 
особенности применения апелляционного производства, Пленум Верховного 
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суда Российской Федерации 22 июня 2021 года принял специальное 
постановление № 16 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» [8]. 

При этом надо заметить, что решение суда первой инстанции могут 
обжаловать не только стороны, непосредственно участвующие в деле, но и 
другие лица, чьи права и обязанности предполагают такую возможность. 
Принесение апелляционного представления имеет также прокурор, 
участвующий в деле. 

Отметим, что одной из особенностей процессуальной процедуры подачи 
апелляции является то, что она подаётся в суд апелляционной инстанции через 
суд первой инстанции, который принял решение по делу. Более того, суд 
принявший решение, обязан проверить содержание апелляционной жалобы или 
представление прокурора на решение суда первой инстанции. Это делается для 
того, чтобы содержание данных документов соответствовало требованиям 
закона; в случае их несоответствия суд оставляет их без движения, либо 
возвращает. После истечения срока обжалования суд первой инстанции 
отправляет дело, апелляционную жалобу, прокурорское представление в суд 
апелляционной инстанции на рассмотрение. 

Содержание жалобы и прокурорского представления должно соответствовать 
требованиям закона, а именно, процессуальной форме, которая закреплена 
статьёй 322 Гражданского процессуального кодекса РФ [1]. Это достаточно 
объёмная и сложная по содержанию и форме процессуальная конструкция, 
включающая в себя обязательные и факультативные реквизиты. 

Кроме того, содержание жалобы или представления должно сопровождаться 
приложениями необходимых документов. От правильного составления жалобы 
или представления зависит возможность её принятия и последующего 
направления в суд апелляционной инстанции [6, с. 53]. 

Обязательные реквизиты жалобы или представления включают: ФИО лица, 
подающего жалобу или представление, его место жительства, номер дела, текст 
обжалуемого судебного решения, перечень документов, прилагаемых к жалобе 
или представлению. Также необходимо отразить те требования, которые 
выдвигает лицо, подающее жалобу или прокурор в своём представлении и 
основания своих требований. 

Установленная законом процессуальная форма текста апелляционной жалобы 
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имеет огромное значение, в том числе и для её принятия апелляционным судом 
и дальнейших действий по её рассмотрению. В этой связи текст жалобы должен 
формулироваться человеком, имеющим юридические знания и 
профессиональные навыки по составлению подобных документов [3, с. 301]. 
Произвольное изложение своих требований лицом, подающим жалобу, может 
повлечь непринятие этой жалобы, либо оставление её без движения  
[7, с. 96]. Составляя жалобу, необходимо руководствоваться ст. 328 и  
ст. 330 ГПК РФ [4, с. 78]. 

Основная трудность составления такой жалобы состоит ещё и в том, что 
формулировки, требуемые законом и необходимые для ее составления, нужно 
применить к тем обстоятельствам, которые имеются в деле, то есть к конкретной 
ситуации, которая требует разрешения судом [5, с. 252]. 

К факультативным реквизитам относят контактные данные: адреса 
электронной почты, номера телефонов, а также другую необходимую 
информацию, которая может понадобится суду апелляционной инстанции при 
рассмотрении дела. Жалоба подписывается лицом, её подающим, либо 
представителем этого лица. Представитель должен приложить документы, 
подтверждающие его полномочия. 

Документами, которые необходимо приложить к жалобе, выступают: 
финансовый документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, 
если она предусмотрена законом, а также документ, подтверждающий передачу 
представителю копии апелляционной жалобы. 

Отметим и то, что с 1 октября 2019 г. [2] при рассмотрении дела в 
апелляционной инстанции в Верховном суде республики, краевом, областном 
суде, суде города федерального значения, суде автономной области и суде 
автономного округа введено требование: представителями могут быть либо 
адвокаты, либо лица с высшим юридическим образованием или ученой 
степенью по юридической специальности. В Постановлении Пленума ВС РФ от 
22.06.2021 № 16 подчеркивается, что к апелляционной жалобе, поданной 
представителем, за исключением апелляционных жалоб на решения мировых 
судей, должны быть приложены копии документов о высшем юридическом 
образовании или об ученой степени по юридической специальности 
представителя, подписавшего апелляционную жалобу, либо документов, 
удостоверяющих его статус адвоката, если в деле копии таких документов 
отсутствуют (п. 8). Далее в этом же пункте уточняется, на кого в соответствии с 
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ГПК РФ эти требования не распространяются. 
Статья 323 ГПК РФ «Оставление апелляционных жалобы, представления без 

движения», закрепляет право за судом, принявшим решение на оставление 
апелляционных жалобы, представления без движения в случае несоответствия 
подаваемых апелляционных жалобы, представления, требованиям, 
предусмотренным ст. 322 ГПК РФ. Закрепляя за судом, принявшим решение 
право на оставление апелляционной жалобы, представление без движения, на 
определенный им срок, законодатель дает возможность, лицам, подающим 
жалобу, прокурору, приносящему представление устранить допущенные ими 
недостатки содержания апелляционных жалобы, представления. Проблемой 
применения этого правила является то, что законодатель, делая отсылку к ст. 322 
ГПК РФ, не определяет конкретных оснований оставления апелляционных 
жалобы, представления без движения, что порождает сложности практического 
применения судом, принявшим решение, этой процессуальной конструкции, 
определенной для него законодателем.  

Таким образом, содержание апелляционных жалобы, представления является 
объемной и сложной процессуальной конструкцией. Оно включает в себя 
совокупность определенных обязательных реквизитов, указание на 
предоставление в них необходимых определенных сведений и определенных 
обязательных документов, в качестве приложения к апелляционным жалобе или 
представлению, которые непосредственно влияют на возможное получение 
положительного результата при их рассмотрении в суде апелляционной 
инстанции. 
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PROCEDURAL FEATURES AND PROBLEMS OF THE CONTENT  
OF AN APPEAL (SUBMISSION) IN CIVIL PROCEEDINGS 

Abstract. The article is devoted to the analysis of some features and problems of the 
content of appeals, submissions, as procedural documents of civil proceedings. It is 
noted that one of the features of the procedural procedure for filing an appeal is that it 
is submitted to the court of appeal through the court of first instance, which made a 
decision on the case. The content of the complaint must be accompanied by 
attachments of the necessary documents, and the possibility of its acceptance and 
subsequent referral to the court of appeal depends on its proper procedural form. 
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Сперанская Х.С., Загайнов И.А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ И 
СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ 

Аннотация. В данной статье раскрываются возможности поведения в 
конфликтной ситуации и управление коллективом. А также определяется 
взаимосвязь поведения в конфликтной ситуации и стиля управления 
коллективом. Конфликты в рабочей среде встречаются довольно часто и могут 
иметь различные последствия – от негативного влияния на эффективность 
работы до полного разрушения команды. Однако, эффективное управление 
конфликтами может привести к их раннему разрешению и созданию более 
здоровой и продуктивной рабочей обстановки. 

Ключевые слова: конфликт, поведение, конфликтная ситуация, коллектив, 
эффективность руководителя, стиль управления. 

Для цитирования: Сперанская Х.С., Загайнов И.А.  Взаимосвязь поведения в 
конфликтной ситуации и стиля управления коллективом // Вестник 
Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9).  
С. 101-106. 

Быстрый ритм жизни и стрессовые ситуации все чаще заставляют нас 
задумываться о социально-психологическом климате в коллективе и 
нахождении оптимальных стилей поведения в конфликтных ситуациях. Важно 
анализировать, как выбранные стили поведения в организации соотносятся с 
состоянием социально-психологического климата в коллективе. Это поможет 
нам создать комфортную и гармоничную обстановку, где люди будут успешно 
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справляться с вызовами и конфликтами, осознавая важность взаимодействия и 
поддержки друг друга. 

Современный мир технологий диктует человеку новые требования к его 
личностным качествам. Процесс общения современного человека сейчас 
отличается высокой интенсивностью. Такое качество как конфликтогенность 
теперь является неотъемлемой частью личности.  

Конфликтогенность – устойчивое психолого-моральное состояние человека. 
Совершенно необязательно, чтобы конфликтное поведение проявлялось в 
деструктивных столкновениях или в какой-либо агрессии. Однако фактом 
является то, что в наше время есть немало людей, которые постоянно находятся 
в «боевой готовности», которая выражается в их предрасположенности 
перевести любые противоречия в «Куликовскую битву». И, наоборот, 
существует множество примеров, когда в общении людей присутствует 
напряженность, которая не переходит в прямое столкновение.  

Конфликт - «наиболее острый способ решения значимых противоречий, 
возникающих в процессе взаимодействия, и обычно сопровождающийся 
негативными эмоциями» [1, с.656]. 

В деловом общении при осуществлении деятельности различных видов в круг 
участников конфликта могут быть случайно вовлечены те, кто непосредственно 
не противостоит друг другу, но, тем не менее, заинтересован в конкретном 
исходе. Поэтому они выступают как соучастники конфликта. 

Конфликтная ситуация -  это стечение условий, обстоятельств на момент 
начала противоборства. Не случайно в соответствующей литературе отмечается, 
что конфликтная ситуация возникает раньше конфликта, сам же конфликт 
возникает одновременно с инцидентом. 

Инцидент – действия или совокупность действий участников конфликтной 
ситуации, провоцирующих резкое обострение противоречий и начало борьбы 
между сторонами. 

Немаловажным для понимания содержания конфликта является тот факт, что 
конфликтная ситуация и инцидент могут быть заранее спланированными, либо 
спровоцированными, либо спонтанно-стихийно возникшими. Объективно 
возникшая конфликтная ситуация и инцидент могут прекратиться и не получить 
дальнейшего развития только в результате объективных обстоятельств. 

Субъективно возникшая ситуация и инцидент могут закончиться как в силу 
объективных перемен, так и по инициативе самих враждующих сторон.  
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Умение выделить названные компоненты в анализе конфликта важно потому, 
что в профессиональной деятельности нередко трудно разграничить 
конфликтную ситуацию и конфликт, выделить участников, определить 
проблему, указать на позитивы и негативы подходов к разрешению той или иной 
ситуации, осознать последствия [4, с.291]. 

Важно при анализе конфликта определиться в том, какое это явление – 
желательное или нежелательное. В жизни немало тех, кто считает конфликт 
отрицательным явлением. Но немало и тех, кто считает его неизбежным и даже 
полезным. В современной научной литературе принято оценивать конфликт с 
позиций принципа амбивалентности: конфликт никогда не бывает в равной мере 
ни позитивным, ни негативным. 

С позиции психологии социально-психологический климат коллектива Н.В. 
Уварина трактует как «социально обусловленную, относительно устойчивую 
систему отношений его членов к коллективу как к целому» [5, с.92]. Основой, 
являются отношения между участниками коллектива. Так как межличностные 
отношения внутри коллектива являются его базовыми элементами, социально-
психологический климат является своеобразным показателем, индикатором 
данных отношений. Соответственно, благодаря анализу социально-
психологическому климату можно делать выводы относительно благоприятной 
или напряженной ситуации в коллективе, а также определить пути решения 
внутренних проблем. Любая организация, любой трудовой коллектив – сложная 
система всесторонних взаимоотношений чужих, по сути, людей с 
определенными особенностями и чертами характера. В ходе функционирования 
организации не исключено возникновение самых разнообразных конфликтов [6].  

Конфликтные ситуации являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они 
возникают как на работе, так и в личных отношениях. Что делает некоторых 
людей успешными в урегулировании конфликтов, тогда как другим это кажется 
сложной задачей. Одним из факторов, который оказывает влияние на результат 
разрешения конфликта, является стиль управления коллективом [2, с.58]. 

Стиль управления коллективом – это способ, которым руководитель 
взаимодействует со своей командой и принимает решения. В зависимости от 
стиля управления, руководитель может быть авторитарным, демократичным или 
либеральным. Каждый из этих стилей имеет свои особенности и может 
оказывать различное воздействие на поведение людей в конфликтной ситуации. 
Грамотно выбранный стиль поведения в конфликте поможет не только быстро и 
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продуктивно завершить противостояние, но и снизить эмоциональную и 
психологическую нагрузку его участников.  

Различные стили управления могут влиять, как руководители и члены 
коллектива взаимодействуют во время конфликта. Некоторые руководители 
могут применять авторитарный стиль управления, где они диктуют свою волю, 
не считаясь с мнением других. Конфликты могут быть подавлены и негативные 
эмоции сторон усилены, что может привести к широкому недовольству и 
убыточности для всего коллектива. 

Взаимосвязь поведения в конфликтной ситуации и стиля управления 
коллективом неоднозначна и сложна. Однако, исследование и понимание этой 
взаимосвязи могут помочь руководителям развить эффективные методы 
управления конфликтами и создать благоприятную рабочую атмосферу. 

Результаты этого научения влияют на стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях. Люди могут становиться более предсказуемыми и агрессивными или, 
наоборот, находить общий язык и искать конструктивные решения. Однако, 
процесс обучения в конфликте может быть двусторонним – не только 
оппоненты учатся друг у друга, но и сами изменяются, осознавая свои ошибки 
или нарушения других. Поэтому осознанное и целенаправленное обучение в 
конфликтах может помочь людям лучше понимать себя и других, что является 
важным фактором для достижения мирного разрешения конфликтов [7]. 

Изучением основ управления конфликтом занимались как зарубежные, так и 
отечественные ученые (М. Вебер, Т. Парсонс, В.В. Василькова, А.И. Пригожин). 
Наиболее распространенными являются следующие стили: принуждение, 
уклонение, уступчивость, компромисс, сотрудничество. К деструктивным 
стилям можно отнести принуждение. Данный стиль часто встречается в 
коллективах с неблагоприятным социально-психологическим климатом, он 
способен не только не разрешить конфликт, но и нанести серьезный вред 
эмоциональному или физическому состоянию участников  
конфронтации [3, с.36-42].  

Руководителя считают успешным, когда он быстро реагирует на изменения, 
хорошо разбирается в людях, умело на них влияет для достижения нужного 
результата. Методы управления персоналом и производительность 
взаимосвязаны, поэтому умение руководить, понимание возможностей 
воздействия на коллектив имеет весомое практическое значение [7]. 



105 

Дальнейший научный поиск будет направлен на выявление наиболее 
продуктивных стратегий в управлении конфликтами. 

Таким образом, изучив особенности взаимосвязи поведения в конфликтных 
ситуациях и стиля управления коллективом, мы пришли к выводу, что 
конфликтность – свойство личности, трудно контролируемое разумом и силой 
воли. "Воспитательные" подходы руководителя бесполезны. Конфликтность – не 
вина, но проблема. Поэтому в идеале в каждом коллективе должен проводить 
сессии практический психолог. 
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Speranskaya Kh.S., Zagainov I.А. 

THE RELATIONSHIP OF BEHAVIOR IN A CONFLICT SITUATION AND 
THE STYLE OF TEAM MANAGEMENT  

Abstract. This article reveals the possibilities of behavior in a conflict situation and 
team management. It also determines the relationship between behavior in a conflict 
situation and the style of managing a team. Conflicts in the work environment are 
quite common and can have a variety of consequences - from a negative impact on 
work efficiency to the complete destruction of the team. However, effective conflict 
management can lead to early conflict resolution and a healthier and more productive 
work environment. 
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Трапезникова Н.А., Федоров И.З. 

МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, 
касающиеся современного понимания термина «легализация (отмывание) 
денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем». 
Анализируются правовые документы и акты, связанные с темой исследования и 
опирающиеся на статьи: 174 и 174.1 УК РФ. Приводится краткий обзор 
признаков и стадий легализации и предлагается алгоритм действий по 
выявлению преступных доходов. 

Ключевые слова: преступное отмывание денег, доходы, незаконные средства, 
легализация незаконных доходов, преступная деятельность, противодействие 
легализации, уголовная ответственность. 

Для цитирования: Трапезникова Н.А., Федоров И.З. Методика раскрытия и 
расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного 
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имущества, полученных незаконным путем: проблемы теории и практики // 
Вестник Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9).  
С. 106-113. 

В последнее время активно происходят процессы глобализации мировой 
экономики, где наблюдается интернационализация экономической преступности 
и прослеживаются механизмы легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путём.  

В настоящее время организованная преступность представляет собой 
сложную систему взаимосвязанных преступных сообществ, которые имеют 
определенную нишу в криминальной среде в целях сокрытия своих 
преступлений. Организованная преступность быстрыми темпами 
видоизменяется, используя всё новые формы своего проявления.  

Для того, чтобы раскрыть значение термина «отмывание денег» следует 
изучить историю его появления. Изначально этот термин стал использоваться в 
конце 20-х годов прошлого столетия в США, который был связан с 
деятельностью мафиозных групп в штате Иллинойс (США), связанных с 
наркобизнесом. В связи с введением «сухого закона» в США преступный мир 
стал решать проблемы легализации незаконно полученных сверхдоходов в 
результате нелегального производства и поставки в торговлю алкоголя, который 
пользовался большим спросом во время Великого экономического кризиса, 
связанного с перепроизводством и потерей доходов людьми, которые, чтобы 
отвлечься от проблем, стали употреблять алкоголь в большом количестве.  

Этим воспользовались криминальные круги, которые придумали множество 
незаконных схем легализации полученных денег (например, были созданы 
прачечные фирмы, послужившие прикрытием преступных действий этих 
криминальных групп). 

Можно было также встретить появление термина «легализация» в анналах 
русского права. В 1467 году, была принята Псковская судная грамота, где 
говорилось о законном и незаконном получении имущества. Также в 1550 году 
было раскрыто требование о доказательствах законности получения различных 
вещей. В 1885 году был принят закон об уголовном наказании на основе 
установления ответственности за сбыт заведомо украденных вещей [16]. 

Итак, термин «отмывание» обозначает процесс обращения денег, полученных 
нелегальным путём в легальные с использованием манипуляций с подставными 
фирмами.  
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Такие деньги, вырученные от незаконной деятельности, вводились в 
легальные предприятия, а также, через легальную финансовую систему, где они 
перемешались между подставными компаниями, создавались секретные 
банковские счета, для того, чтобы правоохранительные органы не могли их 
отследить.  

В России вопрос об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) 
доходов, приобретенных преступным путем стал приобретать особое значение в 
период рыночных реформ. В условиях развития демократии преступные 
группировки начали выступать под видом коммерческих структур, которые 
получали свои доходы за счёт преступлений, под прикрытием 
предпринимательской деятельности в целях их дальнейшей легализации 
(например, торговля донорскими органами, наркотическими и психотропными 
веществами). 

Сегодня Уголовный  Кодекс РФ (УК РФ) в ст. 174 и 174.1 под «легализацией» 
понимает «совершение финансовых операций и других сделок с денежными 
средствами или иным имуществом, приобретенными лицами в результате 
совершения ими преступления в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 
имуществом»  [13]. 

Также имеется и другое толкование этого термина в ст. 3 Федерального закона 
РФ [14]. 

Существует много точек зрения юристов относительно этого термина  
(В.М. Алиев, Е.А. Ершов. Ю.В. Коротков, В.А. Курченко, В.А. Никулина и др.). 
Например, Ю.В. Коротков под легализацией понимает умышленное сокрытие 
происхождения доходов, искажение информации об их истинном характере. 

Следует заметить, что противодействие легализации незаконно полученных 
денежных средств является проблемой мирового масштаба. В связи с этим 
термин «отмывание денежных средств» был отражен в Венской конвенции 
ООН, как процесс, скрывающий существование и происхождение незаконно 
полученных денежных средств (на примере борьбы против незаконного оборота 
наркотических и психотропных средств) [9]. 

Если говорить об имуществе, надо обратить внимание на положение                
ст. 128 Гражданского кодекса РФ, где приводится перечень объектов 
гражданских прав, к которым относятся вещи, а также наличные деньги и 
ценные документы.  
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В ходе непрекращающихся дискуссий по вопросам противодействия 
легализации преступных доходов в РФ было принято Пленумом Верховного 
Суда РФ специальное Постановление от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, заведомо добытого преступным путем», которое можно было 
оценить положительно. Раньше в проекте данного Постановления к предметам 
легализации относилось имущество, за счёт которого должно было проводиться 
взыскание за уклонение от таможенных платежей и уплаты налогов. 

Под понятие легализации доходов, полученных преступным путем, попадают 
не только любые сделки и операции с денежными средствами, но и действия, 
направленные на создание видимости заключения сделок по приобретению 
недвижимого имущества, произведений искусства и предметов роскоши. 

Также следует упомянуть не только материальные или вещественные 
объекты, но и отдельные юридические акты и правовые документы.  

В этой связи, отмывание преступных доходов является многоэтапным 
преступлением, который включает систему разных финансовых операций, 
которые пытаются скрыть первоначальный источник происхождения средств, 
полученных преступным путем. 

Обобщая вышесказанные определения легализации, можно раскрыть значение 
этого термина, как совершение действия (бездействия), направленное на 
введение в экономический оборот имущества, приобретенного преступным 
путём, так и его сокрытие или утаивание его происхождения в целях придания 
законности его приобретения. 

При рассмотрении правовой точки зрения необходимо обратить особое 
внимание на нормативно-правовое регулирование противодействия легализации 
денежных средств, который содержит в себе 2 аспекта: совершение действия с 
целью сокрытия источника незаконно полученных денежных средств и помощь, 
оказываемая участникам данного преступления; финансовые циклы преступной 
деятельности в теневой экономике, отраженные в Федеральном законе РФ [15]. 

Нельзя не согласиться с мнением В.Л. Гайворонского о признаках и стадиях 
процесса легализации [4]. 

Раскрывая суть признаков, следует сказать, что преступники не могут сразу 
использовать активы, полученные преступным путем и стараются придать 
законный вид этим доходам, скрывая следы их получения и участников, 
получающих данные нелегальные активы, тем самым уклоняясь от уплаты 
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налогов; стремятся создать доступ к незаконно полученным активами денежным 
средствам, а также придумывают условия для введения этих активов в законную 
деятельность. 

Всё это происходит на различных стадиях легализации незаконно полученных 
доходов: поиск новых и использование старых методов получения таких 
доходов, иными словами, отмывание этих средств, путём придания им 
законности; использование незаконных средств с целью обогащения; 
инвестирование нелегальных доходов в разного рода предприятия, для того, 
чтобы увеличить доходы и придать правомерный вид их получению [4]. 

Ситуация, когда возбуждено уголовное дело по данному преступлению 
является благоприятной, по мнению А.В. Шахматова и М.Л. Родичева, когда 
правоохранительные органы опираются на следующие задачи в определении 
данных преступлений: установление источника происхождения преступных 
доходов;  наложение ответственности за совершение таких преступлений в 
соответствии со ст. 174.1 УК РФ; нахождение доказательств данного 
преступления в результате оперативно-розыскных мероприятий; выявление 
фактов получения информации о банковских тайных счетах при помощи мер 
процессуального принуждения [15]. 

Вследствие этого правоохранительные органы используют следующие 
способы дознания: установление: 

а. лиц, причастных к легализации имущества, приобретенного преступным 
путем, а также определение их роли в совершении преступления; 

б.  места нахождения преступных доходов; 
в. способа совершения легализации (финансовые операции и сделки); 
г. лиц, свидетельствующих о преступлениях; 
д. вины у подозреваемых по ст. 174 УК РФ; 
е.  очевидцев и  следы преступлений;  
ж. информативные факты о содеянном преступлении [15]. 
На основе анализа оперативно-следственной и судебной практики необходимо 

установить факты получения преступных доходов лицами, а именно:  
• наведение справок в органах федеральной налоговой службы (сделки 

сомнительного характера, т.е. юридические договоры, подлежащие 
проверке);  
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• наблюдение за лицами, совершающими преступления (прослушивание 
телефонных переговоров, использование технических каналов наблюдения и 
транспортных средств);  
• проведение оперативно-аналитических мероприятий (наличие 

недвижимости, выезд за границу);  
• использование мероприятий по информационному взаимодействию с 

Росфинмониторингом, согласно инструкциям;  
• исследование документов и предметов (ревизионная проверка управлением 

экономической безопасности в целях противодействия коррупции);  
• наведение справок в регистрационных организациях о правах 

собственности на имущество, акции в инвестиционных фондах на ценные 
бумаги; 
• получение справок от кредитных организаций (факты приобретения и сбыта 

векселей, валюты) и т.д. 
Интересным на наш взгляд является алгоритм действий по выявлению 

преступных доходов: выявление связей лиц, совершающих преступные действия 
(место жительства, соучастники, сомнительные сделки); определение лиц, 
подлежащих оперативной проверке на предмет причастности к легализации 
доходов; выявление юридических лиц, с помощью которых произошли сделки; 
проверка версии о совершении легализации доходов посредством мнимых 
сделок; выявление незаконно приобретенного недвижимого имущества [15]. 

В заключение следует сделать вывод о том, что проблема совершенствования 
правовых основ борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученным 
преступных путем, в частности уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за подобные деяния, является актуальной на современном этапе 
развития общества. 
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Abstract. The article considers the theoretical and practical questions concerning the 
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property acquired «illegally».  The author analyzes the law documents and acts 
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УДК 343.1 

Тукбаева А.С., Петренко Н.И. 

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ  
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ: ОСОБЕННОСТИ  
МЕТОДИКИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация. В сфере уголовного права и процесса умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью является весьма серьёзным преступлением, которое 
связано с причинением существенного вреда здоровью или телесных 
повреждений другому лицу с заблаговременным намерением сделать это. 
Раскрытие и расследование таких дел требуют тщательной и всеобъемлющей 
методологии для того, чтобы полноценно обеспечить отправление правосудия. 
Именно поэтому усилия многих современных исследователей ориентированы 
на то, чтобы детально изучить особенности методологии раскрытия 
информации и расследования дел об умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью с уделением особенно пристального внимания таким ключевым 
аспектам темы, как: сбор доказательств, показания свидетелей, судебно-
медицинская экспертиза, юридические соображения. Именно эти направления 
автором рассматриваются в рамках данной статьи. 

Ключевые слова: методика, преступление, расследование, тяжкий вред 
здоровью, уголовное право, уголовный процесс, умысел 

Для цитирования: Тукбаева А.С., Петренко Н.И. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью: особенности методики раскрытия и расследования // 
Вестник Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9).  
С. 114-120. 

Раскрытие и расследование преступлений относятся к процессам и методам, 
используемым правоохранительными органами, которые имеют решающее 
значение для поддержания общественной безопасности, соблюдения закона и 
привлечения правонарушителей к ответственности. Раскрытие и расследование 
преступных деяний включают в себя ряд шагов, которые могут различаться в 
зависимости от характера преступления и юрисдикции. Выявление и 
расследование преступлений — это непрерывные процессы, требующие опыта, 
внимания к деталям и эффективного сотрудничества между 
правоохранительными органами и экспертами-криминалистами. Конечной 
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целью является сбор доказательств, выявление подозреваемых и привлечение 
их к ответственности при соблюдении прав всех вовлеченных лиц. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – один из самых тяжких 
преступлений, которые могут совершить человек. Такие действия нередко 
приводят к серьезным последствиям, включая смерть человека. Расследование 
таких преступлений требует особой методики, применение которой может 
помочь выявить преступника и привести его к справедливому наказанию. 

Прежде всего, целесообразно остановиться к вопросам, сопряжённых с 
характером умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Это включает в 
себя действия, которые приводят к тяжелым травмам, инвалидности или 
обезображиванию. Важно различать действия, являющиеся умышленными, и 
действия, относимые к случайным, поскольку умысел играет решающую роль в 
уголовной ответственности [4, с. 98].  

Процесс раскрытия информации и расследования начинается с выявления и 
оценки элементов, необходимых для доказательства намерения. Речь идёт о: 

- душевном состоянии обвиняемого;  
- предшествующих угрозах или насилии; 
- любых соответствующих случаях и инцидентах между вовлеченными 

сторонами. 
Далее необходимо обратиться к вопросам касательно сбора доказательств. 

Эффективный их сбор играет ключевую роль в делах об умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью для установления вины или невиновности. 
Рассматриваемый процесс включает в себя идентификацию и сохранение 
вещественных доказательств, медицинских записей, фотографий и любой иной 
соответствующей документации. Полиция должна незамедлительно 
обезопасить место преступления, гарантируя, что любые потенциальные улики 
не будут скомпрометированы. В дополнение к отмеченному выше, по 
замечанию А.А. Крынина, весьма значимо результативное участие судебно-
медицинских экспертов для сбора и анализа доказательств. В данной связи речь 
идёт о ДНК (соответствующих образцах); отпечатках пальцев;  анализе оружия, 
которые могут предоставить важную информацию для установления личности 
преступника и его намерений [2, с. 201]. 

Следующим очень значимым аспектом являются заявления свидетелей. Их 
показания имеют решающее значение в любом уголовном расследовании, и 
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дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью не являются 
исключением.  

Получение точных и надежных свидетельских показаний может оказаться 
сложной задачей, поскольку свидетели могут не хотеть давать показания из-за 
страха, запугивания или личных отношений с обвиняемым. Сотрудники 
правоохранительных органов должны проводить тщательные допросы, 
гарантируя, что свидетели чувствуют себя в безопасности и комфортно при 
даче показаний [5, с. 326]. Показания должны быть незамедлительно 
задокументированы, что снижает риск искажения памяти или потенциального 
вмешательства свидетелей. 

Судебно-медицинскому анализу отводится определяющая роль в ходе 
раскрытия и расследования причинения тяжкого вреда здоровью. Медицинские 
работники и судебно-медицинские эксперты должны изучить и 
задокументировать степень травм жертвы, установив четкую связь между 
действиями обвиняемого и причиненным вредом.  

Как отмечает Е.А. Исакова, рассматриваемый процесс включает комплексные 
медицинские осмотры, рентген, фотографии и другие диагностические 
процедуры для установления тяжести полученных травм. Налаженное и 
действенное сотрудничество между медицинскими экспертами и 
правоохранительными органами имеет большое значение для точного 
определения степени причиненного вреда и соотнесения его с действиями 
обвиняемого [1, с. 102]. 

При расследовании дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
первостепенное значение имеют правовые соображения. Следственная группа 
должна тесно и продуктивно сотрудничать с прокурорами, чтобы обеспечить 
соблюдение всех требований закона. Это, как отмечает Ю.Г. Полянская, 
представлено:  

- определением применимых законов и юридических прецедентов; 
- оценкой достаточности доказательств;  
- обеспечением соблюдения прав ответчика на протяжении всего  

процесса [3, с. 225].  
Помимо технологий и методик расследования, правоохранительным органам 

необходимо учитывать ряд факторов, связанных с организацией работы. Это 
может включать в себя: 



117 

- Сбор и анализ данных. Основные данные, необходимые для расследования, 
могут быть получены от свидетелей, экспертов, а также из подсистем 
электронного документооборота. Система сбора и анализа данных должна быть 
эффективной и безопасной, чтобы обеспечить конфиденциальность информации 
и предотвратить возможность подделки. 

- Коммуникация между различными правоохранительными органами. 
Правоохранительные органы могут работать независимо друг от друга или 
вместе для расследования умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В 
любом случае, важно обеспечить бесперебойную коммуникацию, чтобы 
обмениваться информацией и обеспечить максимальную координацию. 

- Анализ новых технологий и методик расследования. В современной эпохе 
развития технологий, правоохранительные органы должны проявлять интерес к 
новым методам и технологиям, которые могут повысить эффективность 
расследования. Такие методы могут быть введены в практику для улучшения 
качества расследования и обеспечения более точных результатов. 

- Обучение сотрудников. Профессионализм и квалификация сотрудников 
правоохранительных органов играют важную роль в расследовании 
преступлений. Поэтому, обучение сотрудников должно осуществляться на 
регулярной основе, чтобы они могли адаптироваться к новым методам и 
технологиям расследования. 

В целом, расследование умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
является длительным и сложным процессом. Тем не менее, за счет сочетания 
различных методов расследования и применения новейших технологий, 
правоохранительные органы могут добиться высоких результатов в выявлении и 
пресечении данного преступления. 

Для эффективного расследования умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, правоохранительным органам необходимо также обращать внимание 
на следующие факторы: 

- Система хранения и обработки доказательств. Доказательства, полученные 
во время расследования, должны храниться в безопасных условиях и 
обрабатываться с использованием специальных технологий, чтобы избежать их 
повреждения или потери. Аналогично, эти данные должны быть доступны 
только соответствующим сотрудникам, чтобы гарантировать 
конфиденциальность и недопущение их использования для других целей. 
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- Сотрудничество со специализированными учреждениями. Для выяснения 
причин умышленного причинения тяжкого вреда здоровью может потребоваться 
экспертиза и мнение специалистов. В таких случаях правоохранительные органы 
должны сотрудничать с соответствующими учреждениями, чтобы получить 
необходимую помощь и максимально привлечь к ответственности виновных. 

- Организация поддержки для потерпевших и свидетелей. Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью может оказать психологический и 
эмоциональный удар на потерпевших и свидетелей. Поэтому, кроме 
расследования, также важно обеспечить необходимую поддержку и помощь для 
всех, задействованных в данном процессе. 

- Соблюдение этических стандартов. Правоохранительные органы должны 
строго соблюдать законы и этические стандарты во время расследования 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Это необходимо, чтобы 
избежать нарушения прав потерпевших и свидетелей, а также обеспечить 
законность процесса. 

Специалистам следует тщательно и скрупулёзно изучить соответствующие 
прецеденты и законодательные акты, чтобы точно предъявить обвинение лицу 
и выбрать наиболее подходящий юридический курс. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью практически всегда влечёт 
за собой весьма выраженные физические и психологические травмы для 
потерпевших. Поэтому важно оказывать всестороннюю поддержку и защиту 
потерпевшим на протяжении всего процесса раскрытия информации и 
расследования.  

В данной связи правоохранительные органы должны создать каналы для 
предоставления жертвам эмоциональной поддержки, консультирования и 
информационных данных об их правах. Организации поддержки потерпевших 
должны сотрудничать со следственными группами, чтобы потерпевшие были 
хорошо и в достаточном объёме информированы, их проблемы были учтены. 

В целом, расследование умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 
это сложный и многогранный процесс, который требует использования разных 
методов и технологий. Но при правильном подходе и организации работы 
команды, правоохранительные органы смогут эффективно бороться с данной 
преступностью и достичь максимальных результатов в своей работе. 

Таким образом, дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
представляют уникальные проблемы с точки зрения раскрытия информации и 
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методологии расследования. Тщательный сбор и анализ доказательств, точные 
свидетельские показания, детальный судебно-медицинский анализ, 
юридические соображения и оказание поддержки потерпевшим — все это 
важнейшие элементы успешного расследования. Следуя комплексной и 
тщательной методологии, правоохранительные органы, специалисты могут 
гарантировать, что правосудие восторжествует, виновные будут привлечены к 
ответственности, а пострадавшие получат ожидаемую ими поддержку, 
необходимую им для восстановления своей жизни. 
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INTENTIONALLY CAUSING SERIOUS INJURY TO HEALTH: FEATURES 
OF THE METHOD OF DISCLOSURE AND INVESTIGATION 

Abstract. In the realm of criminal law and procedure, intentional infliction of 
grievous bodily harm is a very serious crime that involves causing significant bodily 
harm or bodily injury to another person with the prior intent to do so. The disclosure 
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and investigation of such cases requires a thorough and comprehensive methodology 
in order to fully ensure the administration of justice. That is why the efforts of many 
modern researchers are focused on studying in detail the features of the methodology 
for disclosing information and investigating cases of intentional infliction of 
grievous bodily harm, paying particular attention to such key aspects of the topic as: 
evidence collection, witness testimony, forensic medical examination, legal 
considerations. It is these directions that the author considers in the framework of 
this article. 

Keywords: methodology, crime, investigation, serious bodily harm, criminal law, 
criminal process, intent. 
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 Ходыкин С.В., Петренко Н.И. 

ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ:  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются современные аспекты, раскрывающие 
сущность и особенности домашнего ареста как меры пресечения (на основе 
изучения научных публикаций и положений, зафиксированных в 
законодательстве). Сделан акцент на обозначении, систематизации и анализе 
данной меры. 
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процесс 

Для цитирования: Ходыкин С.В., Петренко Н.И. Домашний арест как мера 
пресечения: преимущества и недостатки // Вестник Межрегионального 
открытого социального института. 2023. № 1 (9). С. 120-125. 
 

Меры пресечения в уголовном судопроизводстве — меры, принимаемые для 
обеспечения общественной безопасности, защиты прав лиц, участвующих в 
судебном процессе, и предотвращения потенциального вреда или риска бегства 
обвиняемого [4, с. 30]. Эти меры предназначены для поддержания целостности 
системы уголовного правосудия и решения конкретных проблем, сопряжённых 
с обвиняемым. 

Важно подчеркнуть, что конкретные меры пресечения, применяемые в 
уголовном процессе, могут различаться в зависимости от юрисдикции и 
характера преступления. При этом судебный орган будет учитывать такие 
факторы, как серьезность преступления, криминальное прошлое обвиняемого, 
вероятность бегства или повторного совершения преступления, а также 
потенциальную опасность для общества при определении соответствующих 
мер пресечения. 

В сфере уголовного правосудия концепция наказания со временем 
эволюционировала, сосредоточив внимание исследователей не только на 
возмездии, но и на реабилитации и обеспечении общественной безопасности.  

В рамках рассматриваемой эволюции появились альтернативные меры 
пресечения, одной из которых является домашний арест. Современными 
исследователями анализируется понятие домашнего ареста, выступающего в 
качестве меры пресечения, изучаются его преимущества и проблемы 
(совокупность недостатков) в установлении тонкого баланса между 
безопасностью и личной свободой. 

Прежде всего, уместно более подробно остановиться на законодательных 
положениях. Главой 13 Уголовно-процессуального кодекса РФ фиксируются 
разновидности избираемых подозреваемым и обвиняемым мер пресечения, 
одними из которых являются запрет определенных действий и домашний арест. 
Данные меры процессуального принуждения избираются исключительно на 
основании судебного решения. 
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Так, в более детализированном контексте целесообразно обратить внимание 
на содержание статьи 107 УПК РФ, в которой отмечается, что домашний арест 
в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении 
подозреваемого либо обвиняемого при невозможности применения иной, более 
мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или 
обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 
проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 
основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля. С 
учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его 
содержания под домашним арестом может быть определено лечебное 
учреждение [1]. 

Следует отметить, что домашний арест зачастую рассматривается 
исследователями как более мягкая альтернатива тюремному заключению, 
служащая средством наказания правонарушителей, предоставляя им 
возможность оставаться в пределах своих сообществ. Анализируемая нами 
форма ограничения может быть особенно результативна для ненасильственных 
правонарушителей, лиц с низким уровнем риска или тех, кто совершил 
незначительные правонарушения. Как отмечает О.Г. Часовникова, удерживая 
правонарушителей в пределах их домов, домашний арест направлен на то, 
чтобы помешать им заниматься преступной деятельностью, а также дать им 
возможность сохранить работу, поддержать свои семьи и участвовать в 
реабилитационных программах [6, с. 196]. 

Одним из ключевых преимуществ домашнего ареста можно считать его 
способность уменьшать переполненность тюрем. Во многих юрисдикциях по 
всему миру тюремные учреждения переполнены, что приводит к 
многочисленным проблемам, включая:  рост насилия;  ограниченные ресурсы;  
возможность рецидива из-за отсутствия адекватных реабилитационных 
программ.  

Домашний арест дает возможность смягчить обозначенные выше проблемы, 
отвлекая ненасильственных правонарушителей от тюремной системы. За счет 
сокращения числа лиц, находящихся за решеткой, ресурсы могут быть 
перераспределены в пользу правонарушителей с более высоким уровнем риска 
и предоставления эффективных реабилитационных услуг, что в конечном итоге 
повысит общественную безопасность. 
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В дополнение к отмеченному, домашний арест позволяет людям 
поддерживать связи со своими семьями, что оказывает весьма положительное 
влияние на их реинтеграцию в общество. По замечанию О.В. Качаловой, 
традиционное лишение свободы часто обостряет семейные отношения и 
разрушает социальную «ткань» общества. Предоставляя возможность 
правонарушителям оставаться в своих домах, домашний арест позволяет им 
выполнять свои обязанности по отношению к своим семьям (в качестве 
примера уместно привести уход за детьми или престарелыми родственниками). 
Эта непрерывность отношений и сетей поддержки может способствовать 
снижению уровня рецидивизма, поскольку стабильность и эмоциональные 
связи, обеспечиваемые семьей и обществом, играют очень значимую роль в 
успешной реинтеграции человека [3, с. 70]. 

Вместе с тем, реализация домашнего ареста не обходится без проблем. 
Существенные недостатки обнаруживаются в мониторинге и обеспечении 
соблюдения. Должны быть созданы эффективные системы мониторинга для 
обеспечения соблюдения лицами, находящимися под домашним арестом, 
условий их содержания под стражей.  

Важно подчеркнуть, что технологические достижения сделали электронные 
устройства мониторинга все более надежными, что позволяет властям 
отслеживать перемещения человека и обеспечивать соблюдение 
комендантского часа и географических ограничений [5, с. 14]. Вместе с тем, 
необходимы надежные системы, способные оперативно выявлять нарушения и 
реагировать на них, обеспечивая результативность рассматриваемой меры. 

Еще одна проблема, раскрывающая недостатки, заключается в установлении 
оптимального баланса между безопасностью и личной свободой. Хотя 
домашний арест представляет собой альтернативу тюремному заключению, он 
по-прежнему ограничивает свободу передвижения и неприкосновенность 
частной жизни человека.  

В данной связи критики утверждают, что анализируемая форма пресечения 
может ущемлять гражданские свободы человека, потенциально приводя к 
психологическому стрессу, изоляции и стигматизации правонарушителей [2, с. 
13]. Важно, чтобы власти установили четкие руководящие принципы, принимая 
во внимание следующие параметры:  тяжесть правонарушения;  риск для 
общества.  



124 

Прозрачные и справедливые процессы принятия решений могут помочь 
смягчить опасения по поводу произвольного или чрезмерного применения 
домашнего ареста в качестве наказания. 

Таким образом, домашний арест является мерой пресечения, служащей 
альтернативой традиционному лишению свободы для отдельных категорий 
правонарушителей. Его потенциал уменьшить переполненность тюрем, 
поддерживать связи с семьей и обществом, а также способствовать 
реабилитации делает его весьма значимым и достойным (в контексте 
эффективности) вариантом. Одновременно с этим, требуется уделить 
пристальное внимание механизмам мониторинга и правоприменения, 
обеспечивающим соблюдение условий содержания под домашним арестом. 
Нахождение баланса между безопасностью и личной свободой имеет 
определяющее значение, и должны быть установлены прозрачные руководящие 
принципы, чтобы гарантировать, что домашний арест осуществляется 
справедливым и беспристрастным образом. Разумно используя домашний арест 
и сочетая его с результативными реабилитационными программами, система 
уголовного правосудия может сделать шаг к более сбалансированному и 
гуманному подходу к наказанию. 
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Целищев А. А. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СТРУКТУРЕ ПРЕДМЕТА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

Аннотация. В настоящей статье поднимается вопрос о неясности структуры 
предмета отрасли конституционного права России и, соответственно, 
относимости к нему тех или иных общественных отношений как объекта 
регулирования. Автором приводятся различные позиции по этому поводу, 
делается предположение о возможности отнесения тех или иных общественных 
отношений к предмету какой-то определенной отрасли права. Делается вывод о 
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возможности определения предмета отрасли права посредством реализации 
отношения в форме специфического правоотношения, контекстуально 
подходящего соответствующей отрасли права. В этой связи делается вывод об 
универсальности общественных отношений как связей между субъектами права 
и, соответственно, наличии в предмете конституционного права 
организационных отношений по аналогии с частноправовыми отраслями. 
Данный вывод теоретически обосновывается, приводятся подтверждающие это 
примеры. 

Ключевые слова: общественное отношение; правоотношение; отрасль 
конституционного права; организационное правоотношение; правовой контекст. 

Для цитирования: Целищев А.А. Организационные отношения в структуре 
предмета конституционного права // Вестник Межрегионального открытого 
социального института. 2023. № 1 (9). С. 125–134. 

Если предметом отрасли права, как известно, является совокупность 
однородных общественных отношений, регулируемых той или иной группой 
норм, то какие именно общественные отношения составляют в этом случае 
предмет конституционного права, а также относятся ли к ним организационные 
отношения по аналогии с частно-правовыми отраслями российского права, 
ответить нередко оказывается непросто. 

А. Ф. Малый в этой связи справедливо указывает на то, что дискуссия 
относительно содержания предмета отрасли конституционного права 
многоаспектна, имеет свою историю и актуальность сегодня, при этом сам 
предмет отрасли характеризуется отсутствием каких-то четких критериев 
определения объема конституционных отношений [12, с. 114]. Отметим, что 
отсутствуют не только обозначенные критерии, но даже целостная 
классификация соответствующих общественных отношений, которая позволила 
бы если не выделить в их структуре организационные отношения, то хотя бы 
отделить отношения одних отраслей права от других. 

Нередко авторы систематизируют предмет конституционного права в 
соответствии со структурой Конституции России, например, указывая на две 
сферы общественных отношений: 1) охрана прав и свобод человека (отношения 
между человеком и государством); 2) устройство государства и государственной 
власти (властеотношения) [13, с. 5]. Критерием типизации в этом случае, 
очевидно, является деление отношений по общей комбинации субъектов без 
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выделения не только организационных отношений, но и прочих в общей 
совокупности отношений. 

Традиционно цитируемостью пользуется позиция Е. И. Козловой, которая в 
состав предмета конституционного права включает общественные отношения, 
посредством которых обеспечивается организационное и функциональное 
единство общества как государственно организованного, основанного на единых 
принципах социума, что воплощается в регулировании основ конституционного 
строя, основ правового статуса человека и гражданина, федеративного 
устройства, системы государственных органов и системы местного 
самоуправления [8, с. 109]. Приведенное определение содержит упоминание об 
общественных отношениях, посредством которых обеспечивается 
организационное единство, однако сами такие отношения могут не быть 
организационными, поскольку речь в данном тезисе очевидно, идет не о 
характере правоотношения, а лишь о его цели. Кроме того, из такой 
классификации следует, что критерием является деление отношений на 
основные, которые составляют предмет конституционного права и неосновные. 
Вместе с тем непонятно, как именно определять, является конкретное 
отношение основным или нет, чем отличается основное отношение от того, 
которое таковым не является, кроме того, что оно, очевидно, составляет предмет 
отрасли права, не являющейся конституционной. 

Подобное высказывание можно увидеть в работе О. Е. Кутафина, предмет 
конституционного права для которого подразделяется на общественные 
отношения, складывающиеся в процессе воплощения в жизнь основных 
признаков государственной организации общества и лежащих в ее основе, а 
также общественных отношений, имеющих основополагающее значение для тех 
сфер, в которых они складываются, если в этом заинтересовано государство, что 
выражается в соответствующих нормах права, содержащихся в таких 
основополагающих актах, как конституция, или других актах, имеющих 
учредительный характер [10, с. 25]. В такой классификации, как видно, 
предлагается деление общественных отношений, условно, на государственные и 
на основополагающие для государства в других сферах. Данный подход 
предусматривает более широкий предмет конституционного права, чем область 
регулирования Конституции России или отождествление с институтом 
государства с указанием на конституционализацию отдельных отраслей права. 
Однако в этом случае не дается четких указаний определения величины такого 
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значения. Например, можно согласиться с тем, что Конституция Россия является 
своеобразной проекцией предмета отрасли конституционного права. В этом 
смысле конституционно-правовыми могут считаться такие организационные 
отношения, которые связаны с реализацией гражданами права на объединение и 
свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности в соответствии со статьей 30 и статьей 34 Конституции России. 
Вместе с тем не вполне понятно, могут ли составлять предмет конституционного 
права организационные отношения, связанные с правовым положением 
общества с ограниченной ответственностью, правами и обязанностями его 
участников, порядком создания, реорганизации и ликвидации общества согласно 
статье 1 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с 
ограниченной ответственностью” в общем случае или в случае, когда 
участником данного общества является государство, или оно действует в рамках 
государственно-частного партнерства, или осуществляет переданные отдельные 
государственные полномочия. 

Приведенный пример, как представляется, достаточно ясно визуализирует 
ситуацию, когда любая общая юридическая связь или общественное отношение 
потенциально может включаться в состав предмета любой отрасли права, при 
этом как частноправовой, так и публично-правовой. Такое включение при этом 
возможно лишь при появлении правоотношения. В этой связи Р. Л. Иванов 
справедливо отмечает, что правовые отношения являются следствием этих 
общественных отношений вследствие соответствующего правового 
регулирования, что делает правоотношение единственно возможной формой 
реализации любых юридических прав и обязанностей, поскольку 
самостоятельное их осуществление субъектами невозможно без 
правообеспечительной, гарантирующей деятельности государства [5, с. 38]. Е. З. 
Бекбаев констатирует, что правоотношение является урегулированным нормами 
объективного права общественным отношением, в котором субъективные права 
и юридические обязанности возникают вследствие волеизъявления сторон, 
одной стороны, либо третьих лиц [1, с. 271]. 

Косвенно подтверждает такой вывод и утверждение Е. В. Лунгу, которая 
называет конституционное правоотношение урегулированным нормами 
Конституции России или иными источниками конституционного права, общим 
или конкретным общественным отношением, с обязательным участием 
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государства (высших органов государственной власти) или народа Российской 
Федерации, которое выражено в субъективных правах, свободах и обязанностях, 
отражающих общественный интерес, а также направлено на построение в 
Российской Федерации демократического, федеративного, правового 
государства с республиканской формой правления [11, с. 36]. 

Не разделяя полностью позицию Е. В. Лунгу, вместе с тем отметим, что 
автором, на наш взгляд, был верно отмечен ключевой фактор определения 
качества правоотношения - контекста публичного правоотношения, 
выраженного в общественном или публичном интересе. Из этого можно сделать 
вывод, что частный интерес является контекстом определения общественного 
отношения при его реализации посредством правоотношения в качестве 
предмета отрасли частного права. При этом сам публичный интерес в общем 
смысле мог бы быть определен как ценность неперсонифицированного круга 
субъектов права, ее получателей и отчуждателей, тогда как частный интерес 
является персонифицированной ценностью определенного круга субъектов 
права. Соответственно, сами общественные отношения не имеют специального 
отнесения к предмету той или иной отрасли права, поскольку таковое 
появляется при превращении данной юридической связи в конкретное 
правоотношение, контекст которого определяет его публично-правовую или 
частноправовую, а также какую-либо отраслевую относимость. 

Если так, то можно предположить, что традиционная частноправовая 
классификация отношений является подходящей отношений конституционного 
права. В этом случае общественные отношения можно подразделить, кроме 
прочего, исходя из их содержания на имущественные отношения, 
неимущественные отношения, в том числе организационные. Аналогичный 
вывод, к слову, делает С. В. Дорохин, который в предмет регулирования 
публичного права включает как имущественные, так и неимущественные 
общественные отношения [2, с. 61]. 

Такое видение позволяет пользоваться хорошо проработанным 
частноправовым инструментарием для выявления и интерпретации отдельных 
типов общественных отношений, которые при их реализации могут относиться к 
предмету конституционного права, не обладающего своим специфичным 
набором инструментов. Так, отношения имущественного характера возникают и 
существуют по поводу материальных и некоторых нематериальных объектов, 
составляющих имущество, отражая либо принадлежность данного имущества 
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субъекту права, либо переход имущества. Неимущественные отношения 
складываются по поводу нематериальных объектов, по поводу жизни, здоровья, 
чести, неприкосновенности жилища прочего. Кроме того, к личным 
неимущественным отношениям, связанным с имущественными, относится право 
авторства или право на имя, а также организационные отношения, которые 
направлены на упорядочение (регламентацию) отношений между субъектами 
права. 

Полагаем, организационные отношения в конституционном праве аналогичны 
частноправовым, которые, как пишет К. А. Кирсанов, будучи 
неимущественными, выступают либо в качестве предпосылки возникновения 
(формирования) иных, в первую очередь имущественных, отношений, либо 
несут такую функционально-целевую нагрузку, назначение которой заключается 
в обеспечении надлежащих условий развития и движения уже существующих и 
определенным образом организованных отношений [7, с. 75]. А. А. Еремин 
добавляет, что ключевым моментом организационного договора является цель 
его заключения, что, полагаем, справедливо также для соответствующего 
общественного отношения, при этом такая цель сводится к организации 
длительных партнерских отношений, направленных на повышение 
эффективности соответствующего вида деятельности [4, с. 6]. Развивает такой 
вывод М. К. Кроз, отмечая, что организационное отношение всегда выступает в 
качестве дополнительного, поскольку интерес сторон организационного 
договора состоит в создании определенной связи  в будущем, а само 
организационное отношение имеет вид обязательственного, стороны которого 
одинаковым образом являются обязанными по отношению к друг другу, 
совершают активные действия и (или) ограничивают себя в свободе действий в 
пользу интересов, составляющих объект организуемых отношений [9, с. 7]. 

Может показаться, что современное конституционное право не имеет 
практического воплощения организационных отношений, однако данный довод 
не находит соответствующего подтверждения. Е. С. Сергеева справедливо 
отмечает, что организационные отношения, помимо режимных 
организационных отношений, направленных на определение правового режима 
объектов гражданских прав и сделок, напрямую связаны с обеспечением 
правосубъектности граждан и юридических лиц, так или иначе касаются 
определения правового положения субъектов гражданского оборота, являясь 
статусными организационными отношениями [15, с. 166]. Ю. А. Иванченко, 
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рассуждая о Конституции России, формулирует часто встречающийся в 
литературе вывод о том, что основной закон государства является базовой 
правовой формой легитимации государственной власти, тогда как 
конституционно-правовая легитимация представляется средством упорядочения 
государственной власти [6, с. 85]. Другими словами, конституционные 
правоотношения структурируют государственную власть, определяя правовой 
статус субъектов права, входящих в эту структуру, что напрямую указывает на 
организационную природу связей в обозначенном предмете отрасли. В качестве 
примера таких статусных организационных отношений можно привести 
положения статьи 110 Конституции России, устанавливающей, что 
исполнительную власть Российской Федерации осуществляет под общим 
руководством Президента России Правительство Российской Федерации. Далее, 
кроме прочего, предусматривается, что данный государственный орган 
обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, 
обеспечивает проведение единой социально ориентированной государственной 
политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, осуществляет управление федеральной 
собственностью, меры по обеспечению обороны страны, государственной 
безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации и прочее. 
Уже в главе 3 Федерального конституционного закона от 06.11.2020 № 4-ФКЗ 
“О Правительстве Российской Федерации” полномочия Правительства 
Российской Федерации расширяются и детализируются. А в статье 16 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ “О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 
к полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере государственно-
частного партнерства и в сфере муниципально-частного партнерства относятся, 
установление порядка осуществления контроля соблюдения частным партнером 
условий соглашения, принятие решения о реализации проекта государственно-
частного партнерства и прочее. 

Примером реализации режимных организационных отношений в 
конституционном праве можно считать практику функционирования Единой 
национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров 
«Честный знак», которая позволяет идентифицировать единицы товара на 
соответствующем рынке, определяя их правовой режим в публичноправом 
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контексте, например, как товары, порядок перемещения которых 
регламентируется не договорами или административным регламентом, а 
федеральным законодательством, а само их движение предполагается 
безопасносным для жизни и здоровья людей, природы и культурных ценностей 
согласно статье 74 Конституции России. 

В практике реализации обозначенной системы можно выявить примеры и 
статусных организационных отношений. В частности, оператором системы 
“Честный знак” является субъект права, осуществляющий компетенцию 
государственного органа, которым в соответствии с распоряжением 
Правительства России от 03.04.2019 № 620-р признается  
ООО «Оператор-ЦРПТ». При этом практика передачи отдельных 
государственных полномочий субъектам права, не имеющим статуса 
государственного органа, в том числе негосударственным организациям, 
является частным примером разграничения компетенции между органами 
государственной власти и соответствует идее делегирования властных 
полномочий, в частности, административно-территориальным образованиям 
согласно статье 66 Конституции России, органам исполнительной власти 
согласно статье 78 Конституции России, органам местного самоуправления 
согласно статье 132 Конституции России, а также Постановлению 
Конституционного Суда России от 19.05.1998 № 15-П и Постановлению 
Конституционного Суда России от 19.12.2005, в которых делается вывод о 
допустимости передачи отдельных государственных полномочий 
негосударственным организациям. 

Завершая нашу работу, следует согласиться с В. В. Севостьяновым-
Бриксовым, который справедливо указывает на то, что в конституционном праве 
организационные отношения далеко выходят за рамки конституирования и 
порядка деятельности органов публичной власти: это и соответствующие 
договорные отношения, и отношения по проведению публичных мероприятий, и 
отношения, опосредующие свободу передвижения, и определенные 
корпоративные, интеллектуальные, земельные и многие другие 
организационные отношения, подпадающие так или иначе под действие 
конституционно-правового регулирования [14, с. 12]. Следует согласиться и 
сказать, что данный вопрос является не только чрезвычайно актуальным с точки 
зрения сегодняшнего тренда на конституционалиацию общественных 
отношений, но и, на наш взгляд, непростительно забытым юридической наукой, 
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вследствие чего организационные отношения не только часто не находят своего 
места в структуре предмета конституционного права, но и вообще подменяются 
сущностно некорректным правовым регулированием. 
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Tselishchev A.A. 

ORGANIZATIONAL RELATIONS IN THE STRUCTURE  
OF THE SUBJECT OF CONSTITUTIONAL LAW 

Abstract. This article raises the question of the ambiguity of the structure of the 
subject of the branch of constitutional law of Russia and, accordingly, the relevance of 
certain public relations to it as an object of regulation. The author presents various 
positions on this issue, makes an assumption about the possibility of attributing certain 
social relations to the subject of a certain branch of law. The conclusion is made about 
the possibility of determining the subject of a branch of law by implementing a 
relationship in the form of a specific legal relationship that is contextually appropriate 
for the relevant branch of law. In this regard, the conclusion is made about the 
universality of public relations as links between subjects of law and, accordingly, the 
presence of organizational relations in the subject of constitutional law by analogy 
with private law branches. This conclusion is theoretically justified, examples 
confirming this are given. 

Keywords: public attitude; legal relationship; branch of constitutional law; 
organizational legal relationship; legal context. 
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Чепайкина А.А, Арон И.С. 

ВОЗМОЖНОСТИ КОУЧИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Аннотация. В данной статье раскрываются возможности коучинга, как 
эффективного инструмента управления, способы повышения 
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конкурентоспособности и персональной ответственности руководителя 
посредством коучинга. А также определяется эффективность применения 
коучинга как инновационного подхода к управлению персоналом на российских 
предприятиях. Коучинг показан не только, как инструмент раскрытия 
потенциала человека, но и как современный подход к управлению, 
позволяющий реализовать поставленные цели. 

Ключевые слова: коучинг, технологии коучинга, саморазвитие, 
профессиональная компетенция, эффективность руководителя, менеджмент. 

Для цитирования: Чепайкина А.А., Арон И.С. Возможности коучинга как 
инструмента развития профессиональной компетенции руководителя // Вестник 
Межрегионального открытого социального института. 2023. № 1 (9). С. 134-140. 

Современному руководителю недостаточно обладать глубокими 
профессиональными знаниями, необходимо непрерывное саморазвитие 
внутреннего потенциала, поскольку профессиональная компетенция 
руководителя определяет эффективность его деятельности, а также 
эффективность работы подчиненных. Наиболее ценным качествам любого 
руководителя является способность задавать правильный вектор движения 
организационных процессов, поиск оригинальных решений проблемы и умение 
мобилизовать персонал на достижение поставленных целей. Необходимо 
учитывать тот факт, что при выборе места работы сотрудники часто 
ориентируются не только на размер заработной платы, приоритетными являются 
также атмосфера в коллективе и чувство причастности к успехам компании, что 
напрямую зависит от руководителя [5, с.67]. 

В условиях ускоряющейся глобальной конкуренции важнейшей 
стратегической задачей современной организации является способность 
развивать персонал, тем самым повышая конкурентоспособность и успешность 
своей профессиональной деятельности. Поэтому проблема развития личности, 
ее самореализация, приобретает все большую актуальность в современном 
обществе. В этих условиях наиболее перспективным инструментом 
совершенствования профессиональной компетенции руководителя является 
коучинг, представляющий собой технологию развития личностных, 
профессиональных и поведенческих компетенций, направленных на 
формирование трудовой мотивации и корпоративного поведения сотрудников 
организаций [3, с.262]. 
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Термин «коучинг» был введен в бизнес-менеджмент в начале  
1990-х г.г. английским бизнесменом и консультантом сэром Джогом Уитмором, 
дословный перевод на русский язык звучит, как «тренировать, наставлять, 
подготавливать». Коучинг – это учение, возникшее на стыке философии, 
психологии, менеджмента, логики и жизненного опыта [1, c.90].  

Коучинг (обучение, тренировки) – метод консультирования и тренинга. От 
классических консалтинга и тренинга отличается тем, что коуч не дает советов и 
жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом. От 
психологического консультирования коучинг отличается направленностью 
мотивации. Работа с коучем предполагает достижение определенной цели, 
новых, позитивно сформулированных результатов в жизни и работе [2, с.94]. 

Коучинг представляет собой индивидуальную работу с человеком, который 
желает улучшить свою жизнь в любом контексте. Коучинг – это искусство 
создания атмосферы, которая способствует движению человека к поставленным 
целям, содействует обучению, развитию и максимальной результативности 
деятельности. По мнению Е.А.Татосян, философия коучинга заключается в 
следующих трех постулатах: ответственность за свой жизненный выбор; 
осознанность как основа качественных изменений в жизни; вера в безграничные 
способности человека [4, с.87]. 

С.И. Капица считает, что коучинг имеет тенденцию к развитию и 
повсеместному внедрению, поскольку является объективным следствием 
появления и развития конкурентноспособных социально-экономических  
систем [3, с.265]. 

Как направление организационного консалтинга, коучинг довольно быстро 
приобрел популярность среди руководителей Москвы и Санкт-Петербурга, 
знакомых с понятием «западный менеджмент». Посредством коучинга, 
руководители разного уровня имеют возможность выявить и мобилизировать 
собственные ресурсы, помогающие им повысить свою профессиональную 
успешность. Поскольку российская модель коучинга ориентирована в большей 
степени на повышение результативности бизнеса, то основными ее клиентами 
являются руководители организаций, заинтересованные в успешности и 
рентабельности своего предприятия [7]. 

Коучинг-консультирование основано на методах традиционной психотерапии, 
гештальт и нейролингвистического программирования, а также на принципах 
конфиденциальности, эмпатии и доверия. В процессе консультации клиент 
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получает навыки креативного отношения к жизни и к различным ситуациям, а 
также осознает свои личные возможности для преодоления жизненных 
трудностей и личностного роста. Таким образом, коучинг-консультирование 
дает клиенту возможность самостоятельно находить способы разрешения 
ситуаций без советов и рекомендаций. При этом, клиент сам выстраивает 
стратегию по улучшению контакта с окружающим миром и людьми, и результат 
этой работы будет зависеть только от личного желания клиента. 

По мнению О.Л.Чулановой, «коучинг, как технология консультирования, 
предполагает расчет только на собственные силы и средства, и это считается 
действительно сильно мотивацией, поскольку вложение средств в самого себя 
является бесценным вкладом, который нельзя отнять, и который дает 
независимость и свободу выбора [6, с.35]. Коучинг – это самостоятельный и 
добровольный процесс развития личности. Коуч фокусируется на целях клиента, 
учитывая его слабые и сильные стороны. При этом, коучинг можно продолжать 
столько, сколько это необходимо, в виде индивидуальных консультаций.  

Исследования Т.В. Ткаченко и А.О. Леоновой свидетельствуют, что клиенты 
обращаются к коучингу с целью улучшить свою жизнь, найти баланс между 
бизнесом и семьей, самореализоваться, систематизировать свои бизнес-задачи, 
достичь гармонии в личной жизни, пережить «кризис средних лет», избавиться 
от тревожных ожиданий и научиться получать радость от жизни [5, с.67]. 

Коуч Светлана Чумакова считает, что «лучшим наставником в компании 
может выступать генеральный директор, то есть, человек, который принимает 
решение о внедрении в корпоративную культуру коучинг-менеджмент. 
Активная поддержка и участие первых лиц компании в коучинге являются 
залогом успеха эффективной работы с сотрудниками компании» [7]. 

По мнению М.Даниловой, самым эффективным способом повышения 
профессиональной компетенции руководителя является именно коучинг. В 
настоящее время тренинги лидерства на рабочих местах являются 
обязательными в офисах руководителей мировых корпораций. Сегодня коучинг 
начинает входить и в Российские компании. Корпоративная культура диктует 
необходимость постоянного профессионального развития топ-менеджеров и 
высшего руководства [8]. 

Анализируя историю развития западных компаний, Л.В. Абдалина, 
И.А.Клименко свидетельствуют о финансовом успехе тех корпораций, которые 
приглашали коучей для обучения своих руководителей. Так, согласно данным 
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Международной федерации коучинга  (ICF), при работе коучей с персоналом 
достигаются следующие результаты: повышение осознанности на 67%; 
постановка более масштабных целей на 62%; более сбалансированная жизнь на 
60%; снижение уровня стресса на 57%; открытие в себе большего потенциала на 
53%; большая уверенность в себе на 52% [1, с.93]  

Исследования Международной ассоциации менеджмента персонала 
показывают, что когда тренинги эффективности проводятся совместно с 
коучингом, производительность труда увеличивается на 86%. В то же время, 
тренинги без коучинга способствуют поднятию показателей 
производительности труда только на 22% [7]. 

Н.В.Антонова и Е.А.Наумцева отмечают, что при оценке коучинга в 
организации разделяют психологическую и экономическую эффективность. 
Эффективность также рассматривается на индивидуальном и организационном 
уровнях, так как коучинг проводится с отдельными сотрудниками 
индивидуально, но влияет на организацию в целом [2, с.95]. 

Исследования Е.А.Татосян подтверждают востребованность коучинг-
технологий среди российских руководителей: у высшего менеджмента – 46%; 
среднего менеджмента – 27%; для высокопоставленных сотрудников – 24%; для 
рядовых – 3% [4, с. 97]. Эти данные подтверждают эффективность применения 
коучинга в качестве инструмента развития профессиональной компетенции 
руководителей и бизнесменов в нашей стране. 

Рынок коучинга в России продолжает развиваться. Как показывают 
исследования отечественных ученых, данный инструмент управления открывает 
абсолютно новый подход к развитию профессиональной компетенции 
руководителей. Очевидно, что коучинг обладает развивающими возможностями 
для эффективного сопровождения бизнес структур.  Дальнейший научный поиск  
будет направлен на выявление наиболее продуктивных стратегий коучинга в 
психологическом сопровождении бизнеса. 

Таким образом, изучив особенности коучинга и соотнеся их с особенностями 
обучения и развития управленческого персонала, мы пришли к выводу, что 
данная кадровая технология в полной мере подходит для развития 
профессиональной компетентности руководителя. Коучинг позволяет раскрыть 
потенциал человека, используя при этом гибкую систему методик и 
инструментов. 
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POSSIBILITIES OF COACHING AS A TOOL FOR DEVELOPING THE 
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A MANAGER 

Abstract. This article reveals the possibilities of coaching as an effective management 
tool, ways to increase the competitiveness and personal responsibility of the manager 
through coaching. It also determines the effectiveness of coaching as an innovative 
approach to personnel management in Russian enterprises. Coaching is shown not 
only as a tool to unlock a person's potential, but also as a modern approach to 
management that allows you to achieve your goals. 
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