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Аннотация. Цель работы: представить характеристику физического статуса мужчин трудо-
способного возраста Республики Саха (Якутия). Проведен анализ соматомет-
рического обследования 443 мужчин второго периода зрелого возраста и по-
жилого. Полученный материал обработан методом вариационной статистики с 
использованием пакета прикладных программ SPSS для Windows (версия 
17,0). В результате исследования выявлено, что большие значения габаритных 
размеров тела (длины и массы тела), длины нижней конечности, обхвата груд-
ной клетки, обхвата ягодиц, диаметра плеч и поперечного диаметра грудной 
клетки установлены у представителей второго зрелого возраста. Изучение из-
менчивости пропорциональности телосложения мужчин-якутов показало нали-
чие возрастных различий по индексу скелии и форме корпуса. Проведенное 
исследование дополняет знания о физическом статусе трудоспособного насе-
ления Республики Саха (Якутия), что необходимо учитывать, как один из важ-
ных факторов повышения трудового потенциала населения. 

 

Ключевые  
слова: физический статус, здоровье, мужчины, зрелый возраст, пожилой возраст, тру-

довой потенциал, Якутия. 
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Annotation. The purpose of the work: to present the characteristics of the physical status of men 
of working age in the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis of somatometric ex-
amination of 443 men of the second period of mature age and the elderly was car-
ried out. The obtained material was processed by the method of variation statistics 
using the SPSS application software package for Windows (version 17.0). As a re-
sult of the study, it was revealed that large values of the overall dimensions of the 
body (length and body weight), the length of the lower limb, chest girth, buttock girth, 
shoulder diameter and transverse chest diameter were established in representa-
tives of the second mature age. The study of the variability of the proportionality of 
the physique of yakut men showed the presence of age differences in the index of 
the skeleton and the shape of the body. The conducted research complements the 
knowledge about the physical status of the productived population of the Republic of 
Sakha (Yakutia), which must be taken into account as one of the important factors in 
increasing the labor potential of the population. 

Keywords: physical status, health, men, mature age, old age, labor potential, Yakutia. 
 

ведение 
Республика Саха (Якутия) является активным участником реализации геоэкономи-

ческих процессов России как регион с огромным природно-ресурсным потенциалом. Несомнен-
но, это сопровождается активным привлечением трудоспособного населения региона. Иссле-
дования последнего десятилетия показывают, что снижение показателей здоровья, а, следова-
тельно, и работоспособности населения происходит главным образом за счет физической со-
ставляющей здоровья [1, 2]. Высокий уровень физического здоровья определяет функциональ-
ную независимость человека, высокую работоспособность и его социальную самодостаточ-
ность. Кроме того, Республика Саха (Якутия) относится к регионам с экстремальными природ-
но-климатическими условиями проживания. Резко континентальный климат с продолжительной 
холодной зимой и коротким жарким летом, длительные периоды высокого атмосферного дав-
ления, критически сниженное парциальное давление кислорода в атмосфере, усиленная гео-
магнитная активность предполагают чрезвычайно высокую степень адаптации коренного насе-
ления.  

Якуты относятся к арктическому адаптивному типу. По Т.И. Алексеевой, характерным для 
арктического типа является высокая плотность сложения, определяемая по отношению массы 
тела к площади поверхности тела и по индексу Рорера, крупная цилиндрическая грудная клет-
ка, массивный скелет, склонность к брахиморфии.  

Многочисленные данные подтверждают наличие у коренных народов Севера морфо-
функциональных особенностей, позволяющих рассматривать их как продукт длительной эво-
люции и приспособления человека к неблагоприятным условиям существования. В то же вре-
мя, коренное население PС (Я) старших возрастных групп с позиций интегративной антрополо-
гии остается на сегодняшний день малоизученным.  

Таким образом, изучение морфофункционального статуса трудоспособного населения, 
проживающего в суровых климатических условиях, является крайне актуальным. Цель работы: 
представить характеристику физического статуса мужчин трудоспособного возраста Республи-
ки Саха (Якутия).  

Материалы и методы исследования 
В работе представлен анализ соматометрического обследования 443 мужчин якутской 

национальности старших возрастных групп. Согласно схеме возрастной периодизации, пред-
ложенной на международном симпозиуме по проблемам возрастной морфологии, физиологии и 
биохимии АПН ССР, обследованные были разделены по возрастным группам: второй период 
зрелого возраста (36–60 лет), пожилой возраст (61–74 лет). При проведении соматометрическо-
го обследования были соблюдены принципы добровольности, прав и свобод личности и крите-
рии исключения (отказа от обследования и наличие на момент обследования острых и 
обострения хронических заболеваний). Обследование проводилось с письменного согласия. 
Антропометрическое исследование было проведено на базе кафедры анатомии медицинского 
института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Были органи-
зованы медицинские экспедиции в улусы республики, где обследование проводилось во время 
профилактических осмотров населения на базах центральных районных больниц. Этническая 
принадлежность устанавливалась на основании анкетных данных, внешнего вида обследуемо-
го, самосознания и отрицания метисация с представителями других этносов на протяжении 
трех поколений. 

Антропометрическое исследование проводилось в соответствии с требованиями к прове-
дению медико-антропологических обследований, все измерения проводились по принятым 
стандартам ВОЗ и методике В.В. Бунака. Обследование включало измерение длины тела и 
длины нижней конечности с помощью антропометра с точностью до 0,1 см; определение массы 

В 
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тела на медицинских весах с точностью до 0,05 кг; обхватных размеров грудной клетки, ягодиц 
сантиметровой лентой с точностью до 0,1 см; поперечного диаметра грудной клетки и передне-
заднего диаметра грудной клетки толстотным циркулем с точностью до 0,1 см; дистальных 
диаметров длинных трубчатых костей скользящим циркулем с точностью до 0,1 см; жировых 
складок циркулем-калипером. 

Для определения возрастных особенностей пропорций тела были использованы индексы 
пропорциональности: относительная длина нижней конечности, индекс ширины таза и форма 
корпуса [3].  

Относительная длина нижней конечности (индекс скелии) представляет собой отношение 
абсолютной длины нижней конечности к длине тела, выраженное в процентах. При этом вели-
чина индекса менее 54,9 % определяется как брахискелия (короткая нога), значения 55,0–56,9 % 
соответствуют средней ноге (метриоскелия), 57,0 % и выше - макроскелия (длинная нога).  

Индекс ширины таза – это отношение межгребневого диаметра к длине тела, выраженное 
в процентах. Значения индекса до 15,9 % соответствуют стенопиэлии (узкий таз), от 16,0 до 
17,9 % – метриопиэлии (средний таз), 18,0 % и более – эурипиэлии (широкий таз).  

Форма корпуса определялась по отношению ширины таза к ширине плеч, выраженное в 
процентах. Выделяли три формы корпуса: трапециевидный (при значении индекса до 69,9 %), 
средний (при значениях индекса от 70,0 до 74,9 %) и прямоугольный корпус (75,0 % и более). 

Для оценки массо-ростовых соотношений применен метод индексов. Выявление лиц с 
нормальной массой тела, ее избытком или недостатком производилось на основании величины 
индекса Кетле по формуле ИМТ = масса тела / рост2. По рубрикации ВОЗ, нормальной массе 
тела соответствует величина ИМТ, лежащая в пределах 18,5–25,0 кг/м2, значения индекса 
свыше 25,0 кг/м2, позволяют говорить об избытке массе тела, а значение ниже 18,5 кг/м2 – о не-
достаточной массе тела. Индекс Рорера определялся по формуде ИР= масса тела / рост3. 
Нормальные значения индекса Рорера лежат в пределах 1,16–1,30 кг/см3.  

Полученный материал обработан методом вариационной статистики с использованием 
пакета прикладных программ SPSS для Windows (версия 17,0). Определены характер распре-
деления каждого признака с последующим расчетом среднего арифметического и ее ошибки                                   
M ± m. В работе использовались методы параметрической и непараметрической статистики [4]. 
Оценка межгрупповых различий проводилась по t-критерию Стьюдента. Значимым считалось 
различие между сравниваемыми рядами при уровне значимости p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 
Соматометрическое обследование показало, что длина тела мужчин-якутов второго пе-

риода зрелого возраста составила в среднем 166,13 ± 0,43 см, что достоверно выше аналогич-
ных показателей представителей пожилого возраста (табл. 1). Аналогичный характер возраст-
ных различий имела масса тела: самые высокие ее значения отмечены у мужчин второго пери-
ода зрелого возраста (в среднем 73,09 ± 0,93 кг). Длина нижней конечности у представителей 
второго периода зрелого возраста составила 82,42 ± 0,39 см, что значимо выше аналогичных 
показателей мужчин старших возрастных групп. Такие же возрастные особенности были выяв-
лены в результате анализа показателей обхвата грудной клетки, обхвата ягодиц, диаметра 
плеч и поперечного диаметра грудной клетки. Значения перечисленных размеров у мужчин 
второго периода зрелого возраста составили: обхват грудной клетки – 98,15 ± 0,66 см, обхват 
ягодиц – 97,96 ± 0,57 см, диаметр плеч – 38,79 ± 0,14 см и поперечный диаметр грудной клетки – 
29,33 ± 0,20 см.  

Выявленные возрастные особенности соматометрических показателей согласуются с ги-
потезой секулярных трендов. По мнению исследователей, изменения антропометрических при-
знаков следуют за социальными трансформациями, что отражается на параметрах физическо-
го развития населения [5]. 

Таблица 1 

Соматометрические показатели мужчин-якутов РС (Я) 
 

Параметры 
II зрелый, n = 237 Пожилой, n = 206 Достоверность 

различий 1 2 

Длина тела, см. 166,13 ± 0,43 162,07+0,35 P 1–2 < 0,001 

Масса тела, кг. 73,09 + 0,93 64,55 + 0,63 P 1–2 < 0,001  

Длина ноги, см. 82,42 ± 0,39 80,47 ± 0,42 P 1–2 < 0,001  

Обхват грудной  98,15 ± 0,66 94,00 ± 0,55 P 1–2 < 0,001 

Обхват ягодиц, см 97,96 ± 0,57 95,16 ± 0,46 P 1–2 < 0,01 

Диаметр плеч, см. 38,79 ± 0,14 36,59 ± 0,23 P 1–2 < 0,001 

Диаметр таза, см. 28,51 ± 0,19 28,27 ± 0,16 – 

Поперечный диаметр грудной клетки, см. 29,33 ± 0,20 27,12 ± 0,15 P 1–2 < 0,01 

Передне-задний диаметр грудной клетки, см. 22,38 ± 0,20 22,60 + 0,12 – 
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Полученные соматометрические показатели позволили вычислить индексы телосложения 
и провести оценку пропорциональности развития мужчин-якутов в зависимости от возрастной 
группы. Анализ полученных данных показал следующие результаты (табл. 2). По относитель-
ной длине нижней конечности у всех обследованных (100 %) мужчин пожилого возраста выяв-
лена брахискелия (короткая нога). При этом у мужчин второго периода зрелого возраста типо-
логическая характеристика по индексу скелии была иной. Так преобладающим пропорциональ-
ным типом была брахискелия, которая была определена у 74,26 % мужчин данной возрастной 
группы. Метриоскелия среди представителей данного возрастного периода зарегистрирована в 
18,14 % случаев. Макроскелия встречалась редко (7,60 %).  

Таблица 2 

Возрастные особенности пропорций тела якутов PС (Я) 
 

 1 2 Значимость различий 

 II зрелый n = 237 Пожилой  

Относительная длина нижней конечности 

Брахискелия 74,26 % (176) 100,00 % P 1–2< 0,001 

Относительная ширина таза 

Стенопиэлия 23,21 % (55) 11,17 % (23) P 1–2 < 0,001 

Форма корпуса 

Трапециевидный 27,85 % (66) 1,94 % (4) P 1–2 < 0,001 

 
Анализ относительной ширины таза показал, что узкий и широкий таз во втором периоде 

зрелого возраста встречаются практически с одинаковой частотой (в 23,21 % и 21,94 % наблю-
дений соответственно). Метриопиэлия во все возрастные периоды наблюдалась достоверно 
чаще (р < 0,001). Во втором периоде зрелого возраста метропиэлия регистрировалась у 54,85 % 
мужчин, в пожилом возрасте – у 65,53 %. Полученные показатели свидетельствуют об эпохаль-
ной изменчивости пропорциональности телосложения мужчин в сторону астенизации и грациа-
лизации более молодого поколения [6, 7]. 

Для оценки физического статуса человека, распространен метод индексов. При этом ча-
ще всего используется индекс Рорера и индекс Кетле [8, 9]. Многие исследователи морфо-
функциональных особенностей северян считают индекс Рорера наиболее значимым, и рас-
сматривают высокие значения данного индекса как приспособительный признак к арктическим 
условиям жизни [10]. 

Индекс Рорера в исследуемой популяции составил во втором периоде зрелого возраста 
1,54 ± 0,01 кг/см3, в пожилом – 1,55 ± 0,01 кг/см3. Сравнение показателей не выявило статисти-
чески достоверных возрастных различий. Среднее значение индекса массы тела в группе муж-
чин второго периода зрелого возраста составляло 25,28 ± 0,16 кг/м2. В пожилом возрасте дан-
ный параметр был равен 26,11 ± 0,15 кг/м2. Оценка массо-ростовых соотношений при помощи 
индекса Рорера и индекса Кетле показала, что их средние значения выходят за пределы нормы 
и не имеют возрастных особенностей. 

По величине индекса Кетле у обследованных мужчин выявляли нормальную, избыточную 
или недостаточную массу тела. Выявлено, что недостаточная масса тела, что, по рекоменда-
циям ВОЗ считается показателем хронической энергетической недостаточности, встречалась 
крайне редко и составила 0,38 %. Мужчины с нормальной и избыточной массой тела в рассмат-
риваемой популяции распределились практически в равных долях – 53,71 % и 45,90 % соответ-
ственно. Анализ показателей индекса Рорера и индекса Кетле в зависимости от возраста не 
выявил статистически достоверных различий.  

По форме корпуса значимое большинство мужчин второго периода зрелого возраста 
имели среднюю и прямоугольную форму, частота встречаемости которых значимо не различа-
лась (36,29 % и 35,86 % соответственно). Трапециевидная форма корпуса у мужчин второго 
периода зрелого возраста зарегистрирована в 27,85 % наблюдений, что достоверно (р < 0,001) 
чаще, чем в более старших группах. Однако в пожилом возрасте прямоугольная форма являет-
ся преобладающей, достигая показателей 68,45 %. 

Была проведена соматотипологическая диагностика мужчин по индексу Rees-Eysenсk. 
Установлено, что большинство представителей II зрелого возраста имели пикнический тип те-
лосложения, его доля составила 55,30 %. Нормостенический тип определен у 36,41 % обследо-
ванных. Самую наименьшую долю в распределении соматотипов (8,29 %) в данной возрастной 
группе составил астенический тип телосложения. В пожилом возрасте преобладающим был 
нормостенический тип телосложения. Астенический и пикнический типы встречались в досто-
верно неразличимых долях. При этом наблюдается тенденция к увеличению процента астени-
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ческого соматотипа. Представленная соматотипологическая картина характеризует возрастные 
особенности распределения соматотипов.  

Заключение  
Физическое развитие населения трудоспособного возраста всегда привлекало внимание 

ученых, однако с точки зрения конституциональной антропологии и в связи с возрастными осо-
бенностями эта группа населения изучена недостаточно.  

Анализ полученных соматометрических показателей тела мужчин-якутов 36-89 лет вы-
явил большие значения габаритных размеров тела (длины и массы тела), длины нижней конеч-
ности, обхвата грудной клетки, обхвата ягодиц, диаметра плеч и поперечного диаметра грудной 
клетки у представителей второго зрелого возраста. Изучение изменчивости пропорционально-
сти телосложения мужчин-якутов показало наличие возрастных различий по индексу скелии, 
относительной ширине таза и форме корпуса. Полученные данные согласуются с теорией секу-
лярного тренда, наблюдаемого во всем мире. Известно, что секулярный тренд – это процесс 
эпохального изменения размеров и формы тела населения от поколения к поколению. Измене-
ния могут быть разнонаправленные, как в сторону увеличения показателей, так и в сторону их 
уменьшения. 

Таким образом проведенное исследование дополняет знания о физическом статусе тру-
доспособного населения Республики Саха (Якутия), что необходимо учитывать, как один из 
важных факторов повышения трудового потенциала населения.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема влияния телекоммуникационных технологий 
на биосоциальные ритмы человека. Ещё в древнем мире учеными и филосо-
фами было подмечено, что жизнь периодична и циклична, а окружающая среда 
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оказывает влияние на течение физиологических процессов организма. Иссле-
дование информированности о воздействии телекоммуникационных техноло-
гий на организм человека на современном этапе развития общества позволяет 
оценить не только современные тенденции в сфере общественного здоровья, 
но и воздействие социальных условий и факторов внешней среды на здоровье 
человека. 

 

Ключевые  
слова: биоритмы, здоровье, телекоммуникационные технологии, общество, профилак-

тика, гигиена, качество жизни. 
 

Annotation. The article considers the problem of the telecommunication technologies influence 
on human biosocial rhythms. Even in the ancient world scientists and philosophers 
have noticed that life is periodic and cyclical, and the environment influences the 
course of physiological processes of human bodies. Nowadays the study of aware-
ness of the impact of telecommunication technologies on human bodies makes it 
possible to assess not only current trends in public health, but also the impact of so-
cial conditions and environmental factors on human health. 

Keywords: biorhythm, health, telecommunications technology, society, prevention, quality of life. 
 

иологические ритмы представляют собой периодические, упорядоченные во време-
ни и предсказуемые изменения интенсивности протекания биологических процессов 

под влиянием внутренних и внешних факторов, которые способны модифицироваться, адапти-
руясь к внешним воздействиям. Важно отметить, что биоритм является неотъемлемой врож-
дённой частью функционирования организма, сохраняется им и задается внутри него, хотя и 
подвергается воздействию внешней среды, однако окружающая среда не определяет эндоген-
ный ритм. Биологическим ритмом является и сердечная деятельность с частотой 0,6–0,7 се-
кунд, и усиление перистальтики желудка и кишечника каждые 1,5 часа, и суточные ритмы сна-
бодрствования, артериального давления и температуры, выделения гормонов, менструальный 
цикл.  

Биологические ритмы формируются задолго до рождения ребёнка. На установление рит-
ма оказывает влияние материнский организм, являясь главным источником сигналов времени 
для плода. По мере развития, плод приобретает всё большее количество функций, которые 
отличаются тенденцией к стабильности свойств ритма, расширению его резервных способно-
стей, а также действию в суточном периоде. 

«Дезориентация» человека как следствие повсеместного внедрения телефонии отмеча-
лась ещё на заре появления мобильной связи. По мнению американского социолога Дж. Мей-
ровица, электронная революция привела к утрате человеком чувства пространства, с которым 
связано понимание самоидентичности [16]. 

Глобальное влияние биологических ритмов на организм человека изучается несколько 
столетий и продолжается по сей день. В 2017 г. наука сделала большой шаг вперёд. За откры-
тие роли генетического контроля биоритмов, обусловливающих механизм формирования цир-
кадных ритмов на молекулярном уровне, американским учёным Дж. Холлу, М. Янгу и М. Росба-
шу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине [2, с. 31]. Как отмечает 
коллектив авторов, феномен ритмичности биологических процессов способствует изучению 
механизма «суточных колебаний осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, включая со-
гласованность ритмов, их синхронизацию» [2, с. 32]. 

Исследователи Г. Сардау и Г. Валло выявили закономерность в том, что осложнения 
сердечно-сосудистых заболеваний в большинстве случаев происходят в момент «прохождения 
пятен через центральный меридиан Солнца». Отмечается, что болевая чувствительность зубов 
максимально нарастает к шести часам вечера, в связи с этим наиболее болезненные процеду-
ры рекомендуется выполнять в первой половине дня. В поле внимания учёных находится зави-
симость между проблемами здоровья и биологическими ритмами, влияние биоритмов на физи-
ческую активность в студенческой среде [1]. 

В настоящий момент изучение вопросов биоритмологии остаётся актуальным. Значи-
тельное количество исследований посвящается как непосредственно изучению эндогенных 
ритмов, так и междисциплинарным вопросам, таким как, например, хронофармакология.  

Целью исследования стал анализ влияния телекоммуникационных технологий (телефон-
ная связь, Интернет) на биосоциальные ритмы человека. Цель работы обусловлена необходи-
мостью изучения стиля жизни современного человека, который в идеале должен уметь учиты-
вать в повседневных практиках использования телекоммуникационных технологий резервы 

Б 
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своего организма. В работе проанализированы проблемы здоровье сбережения в индивиду-
альном самосохранительном поведении и выработаны механизмы понимания современных 
технологий гигиенического поведения.  

Материалы и методы 
Методологической базой выступили теории «биоритмов» и теория медиа как продолже-

ния человека М. Маклюэна, позволившие проследить влияние на личность телекоммуникаци-
онных технологий. Теория медиа как продолжения человека М. Маклюэна говорит о том, что 
направление развития общества зависит от характера медиа, используемых людьми, а тип об-
щества определяется доминирующим типом коммуникации [15]. Под телекоммуникационными 
технологиями в работе понимаются мобильная связь, Интернет, а средствами – компьютер, 
планшет, ноутбук, которыми пользуется человек в своих повседневных практиках.  

В рамках нашего проекта было проведено социологическое исследование на базе Севе-
ро-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. Метод сбо-
ра данных – анкетирование с использованием оригинальной анкеты, включающей в себя пят-
надцать закрытых и семь открытых вопросов. В опросе приняли участие 251 студент, время 
проведения анкетирования: декабрь 2022 – январь 2023 гг. Генеральная совокупность исследо-
вания представлена студентами Северо-Западного государственного медицинского универси-
тета имени И.И. Мечникова. Тип выборки – целенаправленная, метод «снежного кома»: посте-
пенное конструирование выборки по мере того, как респонденты, принявшие участие в иссле-
довании, сообщают координаты других потенциальных респондентов. Каждый следующий ре-
спондент выбран в соответствии с параметрами генеральной выборки. 

Результаты и обсуждение 
Биоритмы представляют собой сложную систему регуляции организма, поэтому разде-

лить их с учетом одной системы является сложной задачей. В связи с этим в статье мы рас-
смотрели разделение биоритмов с точки зрения 24-х часовой системы, а также уделили внима-
ние физиологическим и биологическим биоритмам. По отношению к 24-х часовой модели выде-
ляют: ультрадиальные – их период составляет менее 24-х часов (сердечный ритм, электриче-
скую активность мозга, секрецию желудочных соков), циркадианный – период приблизительно 
равен 24 часам. Самым ярким из примеров служит период «сон-бодрствование», инфрадиан-
ные – период более 24 часов, к ним относятся менструальный цикл, а также семилетний цикл 
творческой активности. [9, с. 109]. 

Определяя анатомо-физиологическую характеристику, следует упомянуть о центральных 
часах организма, подконтрольных нейроэндокринной системе. Основной нервный путь берет 
своё начало от сетчатки глаза и идёт через супрахиазматическое ядро к эпифизу [6, с. 4]. Фото-
чувствительные клетки сетчатки глаза, содержащие меланопсин, по данным современных ис-
следований, поглощают свет в коротковолновом диапазоне видимого спектра света. Мела-
нопсин – содержащие внутренние фоточувствительные ганглиозные клетки сетчатки (ipRGC) 
напрямую проецируются в супрахиазматическое ядро (SCN, циркадный центральный водитель 
ритма) через ретино-гипоталамический тракт и, прямо или косвенно, в области мозга, – в эпи-
физ. Вырабатывающийся мелатонин участвует в регуляции ритма сна-бодрствования. Этот 
конкретный путь объясняет влияние воздействия света на подавление мелатонина и/или фазо-
вые сдвиги циркадных ритмов мелатонина [13, с. 2]. При изменении продукции мелатонина при 
условии, что значение выходит за пределы нормальных физиологических процессов, может 
произойти десинхроноз как в собственной системе регуляции организма, так и в разобщении 
ритма организма с ритмом внешней среды. При нарушении обмена мелатонина происходит 
сбой нормального функционирования иммунной системы, а также нарушение активности клеток 
головного мозга. Одна из ролей мелатонина в патогенезе депрессивных расстройств принад-
лежит упорядочиванию суточных, сезонных ритмов за счет модулирования активности и возбу-
димости нейромедиаторных обменных процессов. Есть исследования, в которых рассматрива-
ются фазы активности (дневные часы) и фазы отдыха (ночные часы) для компенсации затрат 
организма. Учитываются авторами и показатели зависимости большинства метаболитов от фаз 
отдыха или фаз активности [4]. 

Исходя из вышесказанного, измененные циркадианные ритмы влекут нарушение сна, 
снижение когнитивных способностей и повышенный риск развития психосоматических рас-
стройств. 

Огромное влияние на биологические часы оказывают социальные ритмы. Они представ-
ляют собой совокупность внешних факторов, сформированных под влиянием общества и ока-
зывающих всевозрастающее давление на биологические ритмы, подчиняя их и не учитывая 
естественные потребности организма. Начало и конец рабочего и учебного дня, расписания 
общественного транспорта, работы телевидения, кино, выставок влияют на жизнь человека и 
его эндогенные ритмы [11, с. 3; 7, с. 34]. 
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Отдельное внимание заслуживает роль телекоммуникационных технологий в нашей жиз-
ни. Режим рабочего дня построен с учётом биоритмов, оставляя время на отдых, еду и полно-
ценный сон. Но при использовании Интернета в условиях постоянного доступа и свободного 
времени посещения, человек укорачивает сон, нарушает процесс отдыха, что, безусловно, вли-
яет на протекание нормальных физиологических процессов, снижает работоспособность и 
адаптационные возможности организма.  

Исследователи отмечают, что существует количественная разница в секреции гормона 
сна. В частности, при использовании электронных устройств перед засыпанием происходит 
уменьшение его выработки практически наполовину по сравнению с группой, которая не ис-
пользовала технику. Кроме того, последняя группа людей имела меньшее время засыпания, 
более высокое качество сна и более раннее время начала бодрствование после пробуждения 
[12, с. 1233]. 

Десинхроноз представляет собой изменение длительности характеристик биоритмов и 
сбоя их согласованности по типу адаптационного стресса, что является предпосылкой патоло-
гических состояний и нарушением приспособления к среде организма.  

Этиология десинхронозов кроется во влиянии различных внешних факторов, которые 
объединены одной чертой – резким изменением условий, окружающих организм. Это и наруше-
ние режимов дня и питания, и перемена места жительства, и изменение часового пояса.  

Международный Классификатор Болезней 10-го пересмотра определяет понятие «десин-
хроноз» как нозологическую единицу, рассматривая синонимичные диагнозы, заключенные в 
рубриках G47 (нарушения засыпания и поддержания сна) и G47. 2 (нарушения цикличности сна 
и бодрствования) [9, с. 112]. Однако клинические признаки десинхронозов многообразны, выхо-
дят за рамки рассматриваемых диагнозов и могут нести негативные последствия, вплоть до 
летальных исходов.  

Внешний десинхроноз объясняется различием степени влияния, оказываемого раздражи-
телем из окружающей среды и внутренним ритмом живого организма. Внутренний десинхроноз 
проявляется в рассогласовании вегетативных функций организма, носящих временной харак-
тер. Острый десинхроноз происходит при стремительном нарушении скоординированности ра-
нее синхронизованных внешних и внутренних индукторов биоритмов, а при повторяющихся 
долгое время воздействующих факторах возникает хронический. Суть скрытого десинхроноза 
заключается в протекании адаптационных реакций и изменении биоритмов с минимальным ко-
личеством клинических проявлений или без них. Тотальный же характеризуется рассинхрони-
зацией большинства ритмов отклонения с преимущественным нарушением функционирования 
Центральной нервной системы. Асинхроноз наиболее часто встречается у лиц с пониженными 
адаптационными возможностями. Он представляет собой наиболее выраженную степень то-
тального десинхроноза, что несет непосредственный риск для жизни организма [8, с. 21; 9,                                            
с. 112]. 

Десинхронизация биоритмов ведет к выраженному снижению работоспособности, а также 
дает основу для формирования многочисленных патологических состояний, таких, как предрас-
положенность к инфекционным заболеваниям, возникновение онкологических процессов, сни-
жение когнитивных функций, ухудшение психоэмоционального состояния.  

Отдельного внимания заслуживают десинхронозы, сформированные под влиянием теле-
коммуникационных технологий. Они чаще всего относятся к хроническим, так как формируются 
на протяжении длительного времени с постоянно действующим фактором среды.  

При просмотре развлекательного контента в сети Интернет происходит выброс медиато-
ра дофамина в мезокортиколимбической системе головного мозга – основной системы «под-
крепления» или «награды», таким образом способствуя формированию интернет-зависимости 
[3, с. 27]. Формирование такой зависимости в части случаев ведёт к десинхронизации биорит-
мов, так как поведенческие реакции человека направлены на получение новой порции «удо-
вольствия», пренебрегая базовыми потребностями организма, больше всего при этом страдает 
ритм «сон-бодрствование».  

Кроме того, известно, что пик социально-сетевой активности молодёжи приходится на ко-
нец дня, а это в свою очередь качественно и количественно влияет на составляющие сна                                 
[14, с. 37]. Данная корреляция установлена и в других исследованиях [17, с. 2].  

Особое внимание в научной литературе уделено особенностям вечернего хронотипа, то 
есть позднему засыпанию, которое в сочетании с использованием электронных устройств в 
ночное время сокращает продолжительность сна. Социальные ритмы при этом подстроены в 
большей степени под утренний хронотип, так как большинство занятий в учебных заведениях 
приходятся на первую половину дня. Лица, принадлежащие к вечернему хронотипу, имеют риск 
развития социальных десинхронозов, который повышается при использовании электроники в 
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поздние часы. Хроническая депривация сна приводит к снижению когнитивных способностей и 
общему снижению оценок, вне зависимости от предмета [10, с. 425]. 

Таким образом, ненормированное взаимодействие с телекоммуникационными технологи-
ями влечет риск развития десинхронозов биоритмов, во избежание этого необходимо соблю-
дать информационную гигиену, которая полезна не только для физиологии организма, но и для 
когнитивной деятельности.  

Исследование 
В рамках нашего проекта с 07 декабря 2022 г. по 19 января 2023 г. по инициативе студен-

ческого научного кружка секции «Социально-гуманитарные науки» на базе Северо-Западного 
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова на кафедре социально-
гуманитарных наук, экономики и права было проведено социологическое исследование. Метод 
сбора данных – анкетирование с использованием оригинальной анкеты, включающей в себя 
пятнадцать закрытых и семь открытых вопросов. В опросе приняли участие 251 человек. Гене-
ральная совокупность исследования представлена студентами Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета имени И.И. Мечникова в возрасте от 16 до 30 лет. Тип 
выборки – целенаправленная, метод «снежного кома»: постепенное конструирование выборки 
по мере того, как респонденты, принявшие участие в исследовании, сообщают координаты дру-
гих потенциальных респондентов.  

Среди опрошенных превалировали студенты лечебного факультета, также в анкетирова-
нии приняли участие студенты медико-профилактического, стоматологического и педиатриче-
ского факультетов. Наиболее активно в опросе участвовали девушки (81,7 %).  

Как показали итоги исследования, 49 % респондентов относят себя к хронотипу людей, 
которые поздно ложатся спать, рано – 30,9 %. 63,7 % респондентов просыпаются с 09:00 до 
12:00 часов дня, если им не нужно в этот день идти на работу или учебу, при этом отход ко сну 
46,2 % отмечали с 00:00 до 01:30 ночи, еще 33,1 % – в 02:00 и позже.  

Вместе с тем наблюдается влияние на опрошенных нами учащихся социальных ритмов. 
Так 54,4 % респондентов отметили подъем в промежутке с 05:00 до 07:00 утра, если им нужно 
идти на работу или учебу, при этом отход ко сну накануне учебного или рабочего дня с 00:00 до 
01:30 ночи отметили 48,6 %, и только 33,1 % опрошенных ложатся спать с 22:00 до 00:00.  

В свою очередь на социальные ритмы может оказывать влияние интернет-зависимость. 
Так 76,1 % опрошенных согласились с тем, что из-за продолжительного использования гадже-
тов они не успевают сделать запланированные на день дела. В то же время после пробуждения 
72,1 % студентов встают не сразу, а продолжают лежать в постели, используя гаджеты. 

На основе данных массового опроса выявлено, что 54,4 % респондентов отмечают у себя 
наличие интернет-зависимости, а 7,2 % студентов не могут уснуть без использования гаджетов. 

Безусловно, интернет-зависимость оказывает влияние на базовые потребности человека. 
Из ответа на вопрос о том, могут ли опрошенные пренебречь этими потребностями ради более 
длительного использования гаджетов, 44,8 % человек ответили положительно. А 59 % анкети-
руемых подтверждают тот факт, что каждый день их привычный прием пищи сопровождается 
использованием гаджетов. При этом 34,7 % отмечают недоедание или переедание на фоне од-
новременного использования электронных устройств. 

В результате опроса установлено, что анкетируемые наиболее активно пользуются элек-
тронными устройствами преимущественно во второй половине дня – 46,6 %, но нельзя не ска-
зать о том, что 39,4 % респондентов честно признают, что пользуются гаджетами постоянно в 
течение дня, буквально не выпуская их из рук. При этом 51 % опрошенных подтвердили, что ис-
пользуют свои электронные устройства перед засыпанием, 37,1 % иногда это себе позволяют.  

Принимая во внимание, что голубой свет экрана оказывает негативное влияние на выра-
ботку мелатонина, поздние отходы ко сну воздействуют на ритм «сон-бодрствование», был за-
дан следующий вопрос о проблеме засыпания. 43,6 % респондентов считают, что их проблемы 
с засыпанием связаны с продолжительным использованием гаджетов.  

Мы предполагаем связь между нарушениями ритма сна и данными о том, что 65 % опро-
шенных отмечают проблемы с концентрацией внимания, самоконтролем, сосредоточением на 
рабочих задачах. 

Показателен результат ответа на вопрос о том, какие способы нейтрализации вреда го-
лубого экрана гаджетов используют студенты. Преобладающая часть опрошенных не принима-
ет никаких мер защиты. Нами также были получены интересные результаты относительно того, 
какие средства используют респонденты, чтобы уменьшить пагубное влияние голубого света 
экранов гаджетов. Самыми частыми ответами оказались: использование телефона в ночном 
режиме, снижение яркости устройства, использование более «теплого» света экрана устрой-
ства, использование специальных очков, линз. Часть респондентов считают, что им для дости-
жения этой цели помогает самоконтроль.  
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Таким образом, нами выявлена низкая осведомленность студентов о проблеме влияния 
телекоммуникационных технологий (Интернет, мобильный телефон, ноутбук, социальные сети, 
мессенджеры) на биосоциальные ритмы. Следовательно, самоконтроль, осведомленность о 
проблеме влияния гаджетов должны и могут стать важными факторами изменения ситуации.  

Выводы 
Подводя итог исследованию, стоит отметить, что стратегии индивидуального поведения 

могут быть основаны на нескольких принципах: 
–  во-первых, строгое ограничение и нормированность в потреблении телекоммуникаци-

онных технологий;  
–  во-вторых, широкая профилактическая работа с молодежью для формирования стра-

тегий и тактик здоровье сбережения в индивидуальном самосохранительном поведении. Про-
филактика и пропаганда знаний о негативных сторонах воздействия информационных техноло-
гий непосредственно будет влиять на популяризацию приверженности здоровому образу жизни. 

Профилактические мероприятия, направленные на создание безопасных и благоприят-
ных для человека условий жизнедеятельности, способны обеспечивать оптимальную работо-
способность и повысить функциональные возможности человека в условиях растущего влияния 
телекоммуникационных технологий на жизнь социума и отдельного человека. 

Алгоритмами индивидуального стиля поведения могут стать: 
1) организованность, следование как режиму дня, так и режиму труда и отдыха; 
2) рациональное питание, в котором приёмы пищи не сопровождаются взаимодействием 

с Интернетом; 
3) развитие социальных навыков и коммуникации вне виртуального пространства; 
4) нормированное пользование телекоммуникационными технологиями. 
Данные рекомендации могут помочь сохранить согласованность внутренних ритмов орга-

низма, тем самым повышая его адаптивные возможности, качество и продолжительность жизни.  
Решение проблем десинхронизации биосоциальных ритмов в результате использования 

телекоммуникационных технологий является не только насущной задачей науки, но и техноло-
гическим вызовом: необходимость выпуска специальных товаров, в частности, очковых линз. Их 
рекомендуют использовать людям, которые значительную часть времени проводят при искус-
ственном освещении перед экранами телефона, телевизора, компьютера. Уже доступны к приобре-
тению очки, которые позволяют блокировать повреждающий сетчатку синий свет (380–455 нм) и 
сохранять светопропускание лучей с длиной волны выше 460 нм для регуляции суточных био-
ритмов [5, с. 4]. 

Таким образом, можно отметить, что в инновационных, научных разработках, бизнес-
решениях, в производственной линейке есть соответствующие предложения. Важной категори-
ей населения, нуждающейся в информировании и профилактике, остается молодежь, поскольку 
влияющие на ее здоровья телекоммуникационные риски могут проявиться в жизненной пер-
спективе. Это и здоровье, и степень образованности, ведь телекоммуникационные технологии как 
помогают в обучении, так и являются фактором поглощения времени современного человека. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы о влиянии эмоционального интеллекта на раз-

витие Я-концепции личности. Анализ структурно-содержательных особенно-
стей Я-концепции личности актуализирует проблематику соотношения эмоцио-
нального и интеллектуального в самосознании личности. Эмоциональный ин-
теллект определяется как способность к пониманию своих и чужих эмоций и к 
управлению ими. Становление Я-концепции связано с реализацией функций 
самооценивания, саморегуляции и самоорганизации личности, важную роль в 
которых играет эмоциональный интеллект. Раскрыты характеристики развития 
позитивной Я-концепции. Показано, что высокий уровень эмоционального ин-
теллекта является фактором развития позитивной Я-концепции личности. 

Ключевые  
слова: личность, самосознание, Я-концепция, эмоциональный интеллект, позитивная 

Я-концепция. 
 

Annotation. The article highlights the issues of the influence of emotional intelligence on the de-
velopment of the Self-concept of personality. The analysis of the structural and con-
tent features of the Self-concept of personality actualizes the problems of the corre-
lation of the emotional and intellectual in the self-consciousness of the individual. 
Emotional intelligence is defined as the ability to understand one's own and others' 
emotions and to manage them. The formation of the Self-concept is associated with 
the realization of the functions of self-assessment, self-regulation and self-
organization of the individual, in which emotional intelligence plays an important role. 
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The characteristics of the development of a positive Self-concept are revealed. It is 
shown that a high level of emotional intelligence is a factor in the development of a 
positive Self-concept of personality. 

Keywords: personality, self-awareness, Self-concept, emotional intelligence, positive Self-
concept. 

 
роблема социально-психологических факторов, оказывающих влияние на развитие 
Я-концепции личности, является предметом научного внимания исследователей. 

Понимание механизмов и закономерностей становления Я-концепции личности позволяет про-
анализировать ее структурно-содержательные особенности на разных этапах онтогенеза лич-
ности. Научный интерес представляют вопросы о влиянии эмоционального интеллекта на ста-
новление структурно-содержательных особенностей Я-концепции личности.  

Изучение эмоционального интеллекта как фактора развития Я-концепции личности акту-
ализирует проблематику соотношения эмоционального и интеллектуального в самосознании 
личности. Опираясь на основные положения культурно-исторической концепции развития пси-
хики Л.С. Выготского, отметим, что аффективные и интеллектуальные процессы взаимно влия-
ют друг на друга на всех ступенях развития психики человека, а развитие эмоций, которые ин-
теллектуально опосредованы, идет в направлении их осознания [3]. Как писал С.Л. Рубин-
штейн, «сами эмоции человека представляют собой единство эмоционального и интеллекту-
ального, так же как познавательные процессы обычно образуют единство интеллектуального и 
эмоционального» [8, с. 562]. Соотношение эмоционального и интеллектуального в Я-концепции, 
которая является ядром самосознания личности, определяет актуальность исследования эмо-
ционального интеллекта как фактора развития Я-концепции личности.  

Теоретические представления о феноменологии когнитивных и аффективных процессов, 
идеи единства аффекта и интеллект, являются теоретической предпосылкой формирования 
современных взглядов о сущности и содержании эмоционального интеллекта личности. Эмоци-
ональный интеллект первоначально исследовался в русле различных моделей способностей 
человека. Зарубежными исследователям J. Mayer, D.R. Caruso, P. Salovey эмоциональный ин-
теллект, представляет собой систему эмоционально-интеллектуальных способностей, включа-
ющую способность к пониманию своих и чужих эмоций, умению различать их и использовать 
эту информацию для мышления и деятельности [9]. Эмоциональный интеллект в модели                                 
Д. Гоулмана определяется в качестве способности понимать свои эмоции и эмоции окружаю-
щих, использовать полученную информацию для реализации собственных целей [4].  

В отечественной науке системный подход к анализу структурно-содержательных особен-
ностей эмоционального интеллекта представлен в модели Д.В. Люсина. С позиции автора эмо-
циональный интеллект, определяемый как способность к пониманию своих и чужих эмоций и 
управлению ими, характеризуется дуальной природой и опосредуется, с одной стороны когни-
тивными способностями, с другой – личностными качествами человека [6]. Эмоциональный ин-
теллект в исследовании И.В. Плужникова интерпретируется в рамках модели способностей, 
состоящей из трех структурно-функциональных компонентов: восприятия, понимания и регуля-
ции эмоций, которые иерархически организованы и подчинены особой деятельности, основной 
целью которой является наиболее точное и эффективное отражение своих и чужих эмоций для 
успешного управления ими в различных видах деятельности [7].  

Для понимания роли эмоционального интеллекта в развитии Я-концепции личности, 
необходимо раскрыть ее структурно-содержательные и динамические особенности, которые 
наиболее полно изложены в модели Я-концепции Р. Бернса. Я-концепция, являясь системным 
образованием личности, включает множество Я-образов, которые образуют ее когнитивную, 
эмоционально-оценочную и поведенческую составляющие. В онтогенезе человека становление 
Я-концепции включает сложное взаимодействие образов Я: Я-зеркального, Я-идеального, Я-
реального [2]. Образуя важный компонент самосознания человека, Я-концепция участвует «в 
процессах саморегуляции и самоорганизации личности, поскольку определяет интерпретацию 
опыта и служит источником ожиданий человека» [5, с. 26]. Я-концепция представляет собой 
психологический механизм, посредством которого «человек способен не только сознательно 
воспринимать воздействия окружающей среды, но и самостоятельно осознавая свои возможно-
сти, определять меру и характер собственной активности» [5, с. 8]. Становление Я-концепции 
связано с реализацией функций самооценивания, саморегуляции и самоорганизации личности, 
важную роль в которых играет эмоциональный интеллект, то есть способность к пониманию 
своих эмоциональных качеств, эмоциональных качеств других людей, способность к управле-
нию ими.  
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Актуальной задачей психолого-педагогической практики является формирование пози-
тивной Я-концепции личности, которая предполагает позитивное отношение к себе, способ-
ность к самопониманию, к саморегуляции и к самоактуализации. Эмоциональный интеллект -
как способность к пониманию собственных эмоций, эмоций окружающих и способность к управ-
лению ими, выступает психологическим механизмом, обеспечивающим формирование качеств 
позитивной Я-концепции человека. Одной из важнейших интегративных характеристик позитив-
ной Я-концепции выступает аутентичность, условиями развития которой являются «осознание 
или открытость опыту, чувствительность к самому себе, способность слушать себя» [1, с. 37]. В 
свою очередь становление аутентичности личности также предполагает развитие эмоциональ-
ного интеллекта, обеспечивающего отражение и понимание своих и чужих эмоций для успешно-
го управления ими в различных сферах жизнедеятельности человека.  

Таким образом, становление Я-концепции связано с реализацией функций самооценива-
ния, саморегуляции и самоорганизации личности, в которых важная роль отводится эмоцио-
нальному интеллекту, обеспечивающему способность к пониманию и управлению эмоциями. 
Высокий уровень эмоционального интеллекта является фактором развития позитивной Я-
концепции личности.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования различий в показателях пси-

хологического здоровья среди студентов психологов и студентов медиков. 
Представлен состав показателей психологического здоровья, сравнительный 
анализ этих показателей у респондентов двух групп. Продемонстрированы ре-
зультаты эмпирического исследования, в которых показаны следующие разли-
чия: выявлены статистически значимые различия в общем самочувствии и ак-
тивности с тенденцией к снижению, уровень профессионального стресса, пока-
затели личностной и ситуативной тревожности выше у студентов эксперимен-
тальной группы. 

Ключевые  
слова: студенты психологи, студенты медики, психологическое здоровье. 

 

Annotation. The article presents the results of a study of differences in psychological health indi-
cators among psychology students and medical students. The composition of indica-
tors of psychological health is presented, a comparative analysis of these indicators 
in the respondents of two groups. The results of an empirical study are demonstrat-
ed, which show the following differences: statistically significant differences in gen-
eral well-being and activity with a tendency to decrease were revealed, the level of 
professional stress, indicators of personal and situational anxiety were higher among 
students of the experimental group. 

Keywords: psychology students, medical students, psychological health. 
 

роблема психологического здоровья будущего специалиста актуальна в отношении 
тех специалистов, чья профессиональная деятельность протекает в стрессовых 

условиях, характеризующихся повышенными эмоциональными нагрузками [2]. В силу специфи-
ки профессии психологов и медицинских работников (их социальной значимости, высокого 
уровня ожиданий общества от результатов труда, стрессогенность), возникает риск накопления 
тяжелых неврозов, синдрома профессионального выгорания и жесткого ролевого поведения. 
Сохранение психологического здоровья будущих специалистов рассматривается как процесс 
развития осознания и осмысления себя, своей жизни, стремление к самоактуализации, разви-
тию профессиональных качеств и личностных характеристик, что позволяет осуществлять про-
фессиональную деятельность эффективно и сохранять высокий уровень работоспособности и 
эмоциональное равновесие [3]. 

П 
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В современной психологии однозначно не определены: понятие, состав компонентов, 
единые критерии понимания психологического здоровья. Остаются недостаточно изученными 
вопросы специфики психологического здоровья студентов медиков и студентов психологов. Со-
храняется высокая значимость проблемы именно у этих специальностей, поскольку здоровая 
личность может оказывать качественную профессиональную помощь нуждающимся в ней [4]. 

Критериями психологического здоровья авторы называют: «развитую рефлексию, стрес-
соустойчивость, умение находить собственные ресурсы в трудной ситуации, полноту эмоцио-
нальных и поведенческих проявлений личности, опору на собственную внутреннюю сущность, 
самопринятие и умение справляться со своими эмоциональными трудностями без ущерба для 
окружающих, «самообъективность» как четкое представление о своих сильных и слабых сторо-
нах, наличие системы ценностей, содержащих главную цель и придающей смысл всему, что 
делает человек» [1; 4]. 

Мы предположили, что существуют особенности психологического здоровья студентов 
психологов, в сравнении со студентами – медиками, выраженные в наличии депрессивного со-
стояния, отклонений в психоэмоциональном статусе, проявлении тревожности, выраженности 
стресса. Цель исследования: выявить особенности психологического здоровья студентов пси-
хологов и студентов медиков. 

Выборку составили 41 человек, студенты-психологи, обучающиеся в ФГБОУ ВО «БГУ» 
(Иркутск) и студенты-медики (ИГМУ, г Иркутск). Применялись соответствующие критериям ме-
тодики: тест-опросник САН (самочувствие, активность, настроение); методика дифференциаль-
ной диагностики состояний В.А. Жмурова; шкала оценки уровня реактивной и личностной тре-
вожности Спилберга-Ханина; тест на профессиональный стресс (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышни-
ков). Оценка различий в показателях экспериментальной и контрольной группы осуществлялась 
с применением U-критерия Манна-Уитни. 

Анализ данных по методике САН у студентов экспериментальной группы, показал нали-
чие низких значений шкал «самочувствие» и «активность». Настроение находится на среднем 
(нормальном) уровне, а полученное соотношение шкал «самочувствие», «активность», 
«настроение» свидетельствует о общей усталости студентов, снижении общего тонуса, что вы-
ступает предвестником развития ухудшения состояния психологического здоровья, либо яв-
ляться результатом начального этапа данного процесса [5]. В контрольной группе показатели 
самочувствие, активность и настроение лежат в области выше 4-х баллов: достаточно благо-
приятное состояние. Самочувствие составляет 4,3 балла, что говорит нормальном субъектив-
ном состоянии психологического здоровья студентов медиков; активность также находится на 
достаточно высоком уровне (4,4 балла), что свидетельствует об активной позиции в процессе 
обучения в вузе. Настроение стабильное позитивное: временные трудности, с которыми стал-
киваются студенты на раннем этапе обучения в вузе, не оказывают значимого влияния на их 
настроение. 

Результаты дифференциальной диагностики депрессивных состояний В.А. Жмурова, де-
монстрируют особенности переживания стресса и депрессии: у большинства студентов экспе-
риментальной группы депрессия минимальна, количество баллов колеблется от 10 до 24. В то 
же время в 35 % случаев в данной группе наблюдается выраженная депрессия, а у 10 % сту-
дентов – отсутствует. У студентов контрольной группы депрессия не ярко выражена в 60 % слу-
чаев; отсутствует полностью у 25 % и у 15 % студентов наблюдается выраженная депрессия. 

Анализ распределения показателей личностной и ситуативной тревожности в группах по 
методике Спилбергера-Ханина показал умеренный уровень личностной тревожности в кон-
трольной группе, а личностная и ситуативная тревожность выше у студентов эксперименталь-
ной группы. 

Результаты выраженности уровня профессионального стресса (тест Т.Д. Азарных,                          
И.М. Тыртышников) у студентов экспериментальной и контрольной групп показали: у студентов 
экспериментальной группы наиболее представлена вторая степень профессионального стрес-
са, умеренный уровень, а наименее представлена 1-я степень. В контрольной группе у студен-
тов выражена 1-я степень. Уровень профессионального стресса выше у студентов эксперимен-
тальной группы. 

В ходе эмпирического исследования выявлены статистически значимые различия: у сту-
дентов экспериментальной группы снижено общее самочувствие и активность; есть тенденция к 
общей усталости, что может быть предпосылкой к развитию ухудшения психологического здо-
ровья, либо являться ее результатом; у студентов контрольной группы, самочувствие, актив-
ность и настроение находятся в пределах желаемой нормы; настроение у них в целом положи-
тельное.  

Существуют статистически значимые различия в уровне профессионального стресса, ко-
торый выше у студентов экспериментальной группы. Результаты исследования свидетельству-
ет о том, что профессиональная психологическая подготовка будущих специалистов создаёт 
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для студентов экспериментальной группы дополнительные факторы риска, которые способ-
ствуют накоплению тревожности. Есть тенденция проявления признаков отклонения состояния 
психологического здоровья у студентов экспериментальной группы в сравнении со студентами 
контрольной группы. Наша гипотеза о наличии специфики характеристик психологического здо-
ровья, нашла подтверждение. Полученные результаты исследования выступают основанием 
для разработки и организации системы психогигиенических, психопрофилактических и пси-
хокоррекционных мероприятий, направленных на укрепление психологического здоровья и пси-
хоэмоционального состояния студентов психологов и медиков. Дальнейшее изучение пробле-
мы показателей психологического здоровья мы видим в направлении определения различий по 
гендерному признаку, а также изучение различий у студентов других направлений обучения. 
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Аннотация. В статье автором, на основании теоретического анализа, дается определение 

понятий психологической безопасности как состояния защищенности психиче-
ской деятельности человека; социально-психологической безопасности как со-
стояния обусловленного наличием гармоничных, приносящих удовлетворение 
взаимоотношений личности с другими людьми; социального самочувствия как 
сложной аналитической оценки, которую люди дают себе, взаимодействиям 
друг с другом с социальными институтами, государственными и территориаль-
ными общностями и обществом в целом. Посредством анализа теоретических 
аспектов, выявлено, что показателем социально-психологической безопасно-
сти является социальное самочувствие личности, описаны психологические 
особенности, основные показатели, проявление и критерии данных феноме-
нов. Представлена системная работа по психологическому сопровождению 
развития позитивного социального самочувствия студентов в вузе. Описаны 
направления и формы психологической работы со студентами. 

Ключевые  
слова: психологическая безопасность, социально-психологическая безопасность, по-

зитивного социального самочувствия, психологическое сопровождение, сту-
денты. 

 

Annotation. Based on a theoretical analysis, the author defines the concepts of psychological 
security as a state of protection of a person's mental activity; socio-psychological se-
curity as a state due to the presence of harmonious, satisfying relationships of the 
individual with other people; social well-being as a complex analytical assessment 
that people give themselves, interactions with each other with social institutions, 
state and territorial communities and society as a whole. Through the analysis of 
theoretical aspects, it was revealed that the indicator of socio-psychological safety is 
the social well-being of the individual, psychological features, main indicators, mani-
festation and criteria of these phenomena are described. Systematic work on the 
psychological support of positive social well-being at the university is presented. The 
directions and forms of psychological work with students are described. 

Keywords: psychological safety, socio-psychological safety, positive social well-being, psycho-
logical support, students. 
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сихологическая безопасность как научная проблема в современных условиях разви-
тия общества приобретает все большее значение и актуальность. Это связано с 

возрастающей нестабильностью в экономической, политической, социальной сферах; с появ-
лением все большего числа стрессовых условий и ситуаций, при этом все чаще у современных 
студентов проявляется слабая психологическая защищенность личности. 

Психологическая безопасность как научная проблема рассматривается в работах                                               
И.А. Баева, Г.В. Грачев, В.А. Дмитриевский, Н.А. Лызь, Т.М. Краснянская и др. в аспекте прояв-
ления в различных сферах жизнедеятельности личности [1, с. 196]. 

Современная психологическая наука рассматривает психологическую безопасность как 
состояние защищенности психической деятельности человека. Среди критериев психологиче-
ской безопасности ученые-психологи называют следующие проявления: 

–  безопасность личности, сохранение ее целостности, возможность ее развития; 
–  удовлетворенность настоящим, уверенность в завтрашнем дне; 
–  условия жизни, не способствующие нарушению целостности личности, адаптивности 

ее функционирования; 
–  отсутствие страха или беспокойства относительно удовлетворения собственных 

настоящих и будущих потребностей; 
–  состояние защиты интересов; 
–  защита сознания от воздействий против воли и желания человека изменить психиче-

ские состояния, психологические особенности и модели поведения [1, с. 198]. 
Психологическая безопасность не только обеспечивает непосредственную защиту психи-

ки личности, но и поддерживает нормальные социально-психологические отношения между 
людьми. Говоря о структурности данного феномена необходимо отметить, что компонентом 
психологической безопасности является социально-психологическая безопасность личности. 

В психологической науке под социально-психологической безопасностью понимается со-
стояние, обусловленное наличием гармоничных, удовлетворяющих отношений (взаимоотноше-
ний) человека с другими людьми, позволяющие реализовать духовный и психический потенци-
ал человека в процессе жизнедеятельности, сохранить свою целостность [2, с. 72].  

Показателями социально-психологической безопасности являются: 
●  гармоничный характер взаимодействий и отношений; 
●  удовлетворенность межличностными отношениями; 
●  ощущение защищенности от негативных психологических воздействий (унижений, 

оскорблений, угроз, принуждения, игнорирования, манипулирования и др.) со стороны партне-
ров по взаимодействию; 

●  отсутствие напряженности, трудностей, нарушений во взаимоотношениях (в том числе 
в общении) [2, с. 73]. 

Показателем социально-психологической безопасности является социальное самочув-
ствие личности. 

Определяя понятие «социальное самочувствие», Н.И. Лапин отмечает, что – это субъек-
тивное восприятие людьми смыслов своей жизни здесь и сейчас, в контексте прошлого и ожи-
даемого будущего. Это их ценностно-эмоциональное отношение к своему социальному поло-
жению и уровню удовлетворения своих потребностей и интересов. Это совокупность оценок, 
которые люди дают себе, своим повседневным взаимодействиям друг с другом, с социальными 
институтами, территориальными общностями и обществом в целом. Это рационально-
эмоциональные, ценностно окрашенные представления, имеющие положительное и отрица-
тельное значение. Они во многом мотивируют выбор стратегии поведения людей, их повсе-
дневные действия. Другими словами, это многомерное явление [3, с. 212]. 

Позитивное социальное самочувствие – это ожидания и установки людей, направленные 
на достижение положительных изменений в жизни, т.е. положительная направленность соци-
ального самочувствия отражается в сознании и поведении людей как ведущая доминанта и со-
ставляет его конструктивную, созидательную составляющую жизнедеятельности людей [4, с. 8]. 

Социальное самочувствие как научная проблема рассматривается учеными в аспектах 
«образа жизни личности», «удовлетворенности своей жизнью», в основу исследований данного 
феномена положены критерии «благополучия-неблагополучия», «счастья-несчастья», «самосо-
хранительного поведения». (Н.А. Антонова, М. Аргайл, О.Л. Барская, И.А. Джидарьян, И.Т. Ле-
выкин, В.Я. Шклярук и др.).  

В исследованиях Е.И. Головахи, И.М. Завельской, О.В. Зябиной, Н.С. Колесниковой, Н.В. 
Паниной, Т.К. Ростовской и др., рассмотрены методологические аспекты социального самочув-
ствия. В работах О.В. Коротеевой, А.А. Русалиновой, Н.Е. Симонович определена структурная 
композиция социального самочувствия [4, с. 9]. 

П 
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Однако следует отметить, что в студенческом возрасте социальное самочувствие только 
формируется, поэтому для его развития необходимо осуществлять целенаправленное психоло-
гическое сопровождение. В свою очередь, оказание психологической поддержки развитию по-
зитивного социального самочувствия студентов способствует обеспечению социально-
психологической безопасности, которая может быть организована в различных образователь-
ных условиях, в частности в условиях вуза. 

Понятие сопровождения возникло как практическое воплощение идеи гуманистического 
отношения к личности и в результате уделения особого внимания его индивидуальности. На 
протяжении более двух столетий идеи сопровождения в разных терминах так или иначе звуча-
ли в трудах многих выдающихся отечественных и зарубежных педагогов и психологов., таких 
как Л.С. Выготский, Я.А. Коменский, Я. Корчак, А.Н. Леонтьев, К.С. Макаренко, В.И. Сухомлин-
ский, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский и др. Но особенно интенсивно методология комплексного 
психологического сопровождения стала развиваться в России только в последние десятилетия. 
Предпосылками возникновения идеи сопровождения в ее современном виде стали произведе-
ния Г.М. Бардиер, О.С. Газмана, И.В. Дубровиной, Е.И. Рогова и др., которые, используя сино-
нимичные сопровождению понятия, говорили о содействии ученику.  

Методологические основы концепции психологической поддержки в работах Л.Н. Береж-
новой, С.А. Марковой, Н.Н. Михайловой, Ю.В. Слюсарева, Л.Г. Субботиной, Ю.П. Федорова, 
Т.В. Чередниковой, С. М. Юсфин пропагандируется комплексный, системный, проектный подхо-
ды, подчеркивается непрерывный характер сопровождения и его личностно-ориентированная 
направленность [5].  

В качестве основных взаимосвязанных задач психологического сопровождения развития 
позитивного социального самочувствия у студентов выступают:  

1. Систематический контроль уровня социального самочувствия, отражающего оценку и 
понимание студентами своего места в системе социальных, межличностных отношений, удо-
влетворенность и уверенность в будущем в процессе вузовского обучения. 

2. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для эффективного фор-
мирования позитивного социального самочувствия  

3. Развитие структурных компонентов социального самочувствия студентов: когнитивно-
го, эмоционального, поведенческого.   

В процессе психологического сопровождения развития позитивного социального само-
чувствия студентов реализовались следующие виды работы:  

1. Психодиагностика, направленная на сбор информации об уровне социального само-
чувствия студентов. 

2. Развивающая и коррекционная деятельность, направленная на формирование компо-
нентов позитивного социального самочувствия студентов. 

3. Психологическое консультирование студентов, у которых выявлено негативное соци-
альное самочувствие.  

4. Выявление актуальных проблем и трудностей в системе построения взаимоотношений 
с другими людьми у студентов с негативным социальным самочувствием. 

При проведении психодиагностической работы по выявлению уровня социального само-
чувствия студентов важно изучить три его компонента: когнитивный, эмоциональный и пове-
денческий, для этого необходимо применить ряд валидных и надежных методик, ранее апроби-
рованных на практике авторитетными современными психологами. Для реализации психодиа-
гностической цели и исходя из структурных компонентов социального самочувствия такими яв-
ляются следующие методики: опросник «Социальное самочувствие» Н.Е. Симонович (в адап-
тации О.В. Коломиец. Данная методика направлена не только на определение вида социально-
го самочувствия, но и его структуры, особенностей, связи отдельных его критериев, «Тест 
смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, «Тест определения самоэффективности                                   
М. Шеера и Дж. Маддукса» (в переводе и модификации А.В. Бояринцевой), методика «Индекс 
жизненной удовлетворенности » (ИЖУ), адаптация Н.В. Паниной, опросник «Шкала субъектив-
ного благополучия» в адаптации В.М. Соколовой.  

Работа по развитию позитивного социального самочувствия студентов направлена на 
формирование его структурных компонентов: когнитивного, эмоционального, поведенческого. 

Эмоциональная составляющая социального самочувствия студентов – это преобладаю-
щие настроения, проявляющиеся в большинстве жизненных ситуаций, меняющиеся эмоцио-
нальные состояния; наличие или отсутствие уверенности в завтрашнем дне. 

Когнитивный компонент социального самочувствия представляет собой оценку и понима-
ние учащимися социальных процессов и своего места в системе социальных отношений, вклю-
чает в себя удовлетворенность жизнью, оценку результатов своей жизни в непротиворечивой 
картине мира с глубоким пониманием текущей жизненной ситуации. 



Национальное здоровье / National Health. 2023. № 2 

34 

Поведенческий компонент социального самочувствия показывает готовность студентов к 
определенным действиям, направленным на сохранение и изменение социально-
психологических условий и сложившейся ситуации, проявление социальной активности. 

Исходя из психологических особенностей и структуры социального самочувствия, коррек-
ционно-развивающая программа включает в себя 10 блоков: 

Блок № 1: Жизненный путь личности. Социальное самочувствие как индикатор жизненно-
го успеха личности. 

Блок № 2. Позитивное социального самочувствие как источник гармонизации развития 
личности. 

Блок № 3. Позитивное социальное самочувствие личности как важнейший фактор успеш-
ности профессиональной деятельности личности. 

Блок № 4. Жизненные стратегии: механизмы формирования и реализации. Выбор жиз-
ненных стратегий и социальное самочувствие личности 

Блок № 5. Ресурсы личности. Социальное самочувствие как социально психологическое 
состояние личности и субъекта жизнедеятельности. 

Блок № 6. Экзистенциальное познание личностью как важный фактор формирования по-
зитивного социального самочувствия личности. 

Блок № 7. Организация личностью собственной активности. Социальное самочувствие и 
персональная траектория успеха.  

Блок № 8. Социально-ролевые ориентиры как важный фактор формирования позитивного 
социального самочувствия личности. 

Блок № 9. Социальное позиционирование личности как показатель построения социаль-
но-психологического взаимодействия в процессе общения и деятельности. 

Блок № 10. Волевая саморегуляция и проявление волевых качеств личности в формиро-
вании позитивного социального самочувствия [6, с. 195–196]. 

Для достижения поставленных целей и задач в работе по развитию позитивного социаль-
ного самочувствия необходимо использовать лекции-беседы, раскрывающие представления об 
основных проявлениях социального самочувствия, а также о безопасном, социально активном 
поведении и умения организовывать гармоничные отношения с другими людьми, распознавать 
и нейтрализовать манипуляции со стороны партнеров по взаимодействию. Для закрепления 
теоретических знаний необходимо проведение практических занятий, на которых предлагаются 
психологические игры, тренинговые упражнения, проигрывание ситуаций взаимодействия. про-
смотр и анализ документальных фильмов и презентаций о личном пути социально активных, 
успешных, гармоничных личностях. Данные формы работы позволят студентам проанализиро-
вать свои умения, взаимодействовать с другими людьми, выстраивать безопасные и гармонич-
ные межличностные, социальные отношения. При реализации коррекционно-развивающей про-
граммы студенты часть заданий выполняют в аудиторные часы, часть заданий предусмотрена 
для их самостоятельной работы, т.е. предлагаются в качестве домашнего задания. Предлагае-
мые задания направлены на понимание студентов того, что их социальное самочувствие, т.е. 
степень удовлетворенности своим образом жизни, деятельностью и самореализацией, а также 
социальные ожидания зависят только от них самих, от их социальных интересов, социальной 
активности, умения строить безопасные эффективные взаимодействия с окружающими, их вос-
приятия изменения в социальной среде, в которой они развиваются и обучаются [6, с. 197]. 

Таким образом, можно отметить, что психологическое сопровождение развития позитив-
ного социального самочувствия студентов -это интегральный, многоаспектный процесс взаимо-
действия, который направлен на выявление и развитие показателей социально-
психологической безопасности студентов, а именно на развитие гармоничного характера взаи-
модействий и отношений с другими людьми, удовлетворенность межличностными отношения-
ми, формирование чувства защищенности от негативных психологических влияний со стороны 
партнеров по взаимодействию, а также отсутствия напряженности в общении и в общественных 
отношениях в целом. 
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Аннотация. Проблема распространения расстройств пищевого поведения среди подрост-

ков на сегодняшний день приобретает особую актуальность ввиду постоянно 
растущего влияния масс медиа и демонстрируемым стандартам внешнего ви-
да. Возрастные особенности подросткового периода делают молодых людей 
наиболее уязвимыми к влиянию «бьюти-трендов» и, как следствие, нарушени-
ям телесного образа «Я». Особенно остро данная проблема стоит в странах с 
высоким уровнем экономического развития, в том числе и в России. В статье 
раскрываются особенности телесного образа «Я» подростков с расстройства-
ми пищевого поведения, а также исследуется взаимосвязь между двумя этими 
феноменами. 

Ключевые  
слова: расстройства пищевого поведения, образ тела, телесный образ «Я», неудо-

влетворенность телом, подростковый возраст, эмоциональная лабильность, 
самоотношение. 

 

Annotation. Nowadays the problem of teenager’s eating disorders spread has got relevance be-
cause of mass media and the demonstrated standards of appearance ever-growing 
influence. The age-related features of teenagers made young people the most vul-
nerable group to the influence of «beauty trends» and, as a result, violations of the 
«Self» body image. This problem is especially acute in countries with a high level of 
economic development, including Russia. The article reveals the features of the 
teenagers «Self» body image with eating disorders, and also explores the relation-
ship between these two phenomena. 

Keywords: eating disorders, body image, body image of «I», body dissatisfaction, adolescence, 
emotional lability, self-attitude. 

 
психологии проблема нарушения пищевого поведения становится сегодня все более 
актуальной. Возрастные психологические особенности, меняющееся отношение к 

себе и своему телу, неустойчивая самооценка, формирование первых в жизни отношений с 
противоположным полом делают подростков особенно уязвимыми. Средства массовой инфор-
мации активно пропагандируют идею о том, что привлекательная внешность гарантирует успех 
в жизни. Быстрый темп жизни, который влечёт такие же быстрые изменения в социальной сре-
де каждого человека, усилили тенденцию подростков, склонных к расстройствам пищевого по-
ведения, искать спасение в пагубных пищевых привычках.  

В 
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За последние несколько десятилетий исследования различных аспектов расстройств пи-
щевого поведения получили значительное развитие, продемонстрировав высокие показатели 
распространенности, уровень смертности, серьезные последствия для физического и психиче-
ского здоровья и длительные периоды реабилитации при выявлении признаков расстройства 
пищевого поведения у подростков, что в свою очередь свидетельствует о высокой актуальности 
темы.  

Анализ современной психологической и педагогической литературы, а также существую-
щих систем воспитания подрастающего поколения показывает, что в современных образова-
тельных системах «основное внимание уделяется развитию психофизических качеств, связан-
ных с двигательным и манипулятивным поведением, которые необходимы для социального 
взаимодействия, тогда как само тело низводится до пассивной роли» [1]. 

«Применение современной модели образования может иметь одним из побочных резуль-
татов то, что человек отчуждает от себя собственное тело» [2]. Очевидно, что такое отношение 
к себе может стать причиной возникновения расстройств пищевого поведения у человека, осо-
бенно если речь идёт о группе людей, которые переживают один из наиболее тяжёлых и важ-
ных возрастных кризисов в своей жизни – подростковый кризис.  

Подростковый возраст – это этап возрастного развития, который находится между дет-
ством и взрослой жизнью. Границы подросткового возраста по-разному понимаются в медицин-
ской, психологической, педагогической, социологической и юридической литературе, но при-
мерно совпадают с обучением детей в средней и старшей школе [3; 4]. 

Мышечная масса и сила наиболее интенсивно увеличиваются к концу полового созрева-
ния. Увеличение мышечной силы расширяет физические возможности подростка. Однако по 
мере перестройки организма становится все труднее согласовывать движения и владеть своим 
телом. Это может сопровождаться отсутствием уверенности в себе и растущей озабоченностью 
стандартами роста, пропорциями тела и т.д. [5].  

Т.В. Драгунова описывает рост значимости внешности в подростковом возрасте следую-
щим образом – «из-за преувеличенного значения внешности остро ощущаются все недостатки, 
как воображаемые, так и реальные, что приводит к снижению самооценки. Проблемная кожа, 
неправильные черты лица, избыточный вес, недостаточный вес или непропорционально боль-
шие части тела расстраивают и иногда приводят к чувству неполноценности и изоляции» [6].  

Как было упомянуто выше, темпы полового созревания оказывают значительное влияние 
на телесный образ «Я» подростка и его самооценку. Т.В. Драгунова предполагает, что суще-
ствует прямая зависимость между физической привлекательностью и социальным статусом в 
подростковом сообществе [6]. Идея физической неразвитости в подростковом возрасте являет-
ся благоприятным фоном для возникновения ксенофобии и дисморфофобии [7]. 

Также важным характерным признаком подросткового возраста являются фундаменталь-
ные изменения, происходящие в сфере самосознания, в структуру которого входят представле-
ния о своем теле и телесный образ «Я» [1]. По мнению В.В. Николаевой, именно в подростко-
вом возрасте человек начинает воспринимать себя как личность, отдельную от внешнего мира 
на основе своих телесных ощущений [3]. Вместе с тем, во многих случаях неадекватное вос-
приятие подростками своей внешности и беспокойство по поводу её реальных или мнимых не-
достатков может привести к искажению телесного образа «Я» и желанию исправить тело, что в 
будущем может повлечь за собой возникновение расстройств пищевого поведения, таких как 
булимия и анорексия. 

Таким образом, целью нашего исследования являлось выявление взаимосвязи рас-
стройств пищевого поведения и нарушения телесного образа «Я» у подростков. При проведе-
нии исследования мы придерживались гипотезы о том, что возможным путем формирования рас-
стройства пищевого поведения может являться нарушение телесного образа «Я» подростка. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе амбулаторного отделения Крае-
вой клинической психиатрической больницы г. Хабаровска. В исследовании приняли участие                             
20 пациентов с диагностированными симптомами расстройств пищевого поведения доклиниче-
ского уровня, юноши и девушки в возрасте от 16 до 19 лет. 

В ходе нашего исследования были использованы следующие психодиагностические ме-
тодики:  

1. Опросник «Образ собственного тела» (О.А. Скугаревский);  
2. Методика «Телесный образ «Я» (Е.С. Язвинская – модификация методики М. Фель-

денкрайза «Бессознательный образ тела»);  
3. Опросник «Самоотношение» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). 
Анализ результатов исследования показал, что у 80 % опрошенных выявлена неудовле-

творенность собственной внешностью, что свидетельствует о наличии у подростков нарушений 
в восприятии своего тела.  
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Для изучения феноменологии переживания телесного образа «Я» подростками была 
проведена методика «Телесный образ «Я». По результатам методики у 15 % респондентов (все 
девушки) была выявлена тотальная неудовлетворенность своим телом, у 85 % – локальная не-
удовлетворенность некоторыми частями тела. При выявлении тотальной неудовлетворенности 
своим телом респонденты определяли ее как «ненависть к своему телу», «отвращение к себе», 
«невозможность смотреть на себя в зеркало». 

При отсутствии в выборке испытуемых с повышенным весом часть девушек выделяли 
различные части тела, оценивая их слишком большими, «жирными», «отвратительными» в ос-
новном в соответствии с нереалистичными идеалами внешности, представляемыми в соцсетях 
(тонкая талия, пышная грудь, широкие бедра, ягодицы определенной формы). Преобладающие 
эмоции, отмеченные данной группой подростков, это стыд, обида, вина, страх. 

В свою очередь, 20 % исследуемых девушек, напротив, показали стремление к крайнему 
истощению как идеалу красоты. Их чувства к собственным «неидеальным» частям тела более 
сильные и радикальные – отвращение, ненависть, и носят аннигилирующий характер. 

Среди юношей 100 % респондентов обнаружили локальную неудовлетворенность своим 
телом – недостаточно высоким ростом, недостаточной мышечной массой. Преобладающие 
чувства – стыд и гнев. 

Никто из респондентов не отметил положительных эмоций при оценке своего тела даже 
среди испытуемых, признававших, что некоторые части своего тела им нравятся. Таким обра-
зом, оказывается подтвержденным факт глобализации негативной оценки телесного образа 
«Я» и фокусировании на реальных или мнимых недостатках даже при наличии положительной 
оценки отдельных частей своего тела. 

Для изучения общего самоотношения у подростков с нарушенным телесным образом «Я» 
использовался опросник «Самоотношение». Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты исследования особенностей самоотношения подростков  
с нарушенным телесным образом «Я» 
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Тотальная неудовлетворенность  
с аннигилирующими переживаниями низкая низкое высокое высокое низкое 

Локальная неудовлетворенность  
без аннигилирующих переживаний средняя среднее низкое среднее низкое 

Локальная неудовлетворенность  
с аннигилирующими переживаниями низкая низкое среднее среднее низкое 

 
По результатам диагностики было обнаружено, что исследуемые подростки обладают 

низкой (80 %) и средней (20 %) самооценкой, что позволяет сделать выводы о взаимосвязи 
нарушенного телесного образа «Я» и самоотношения личности в целом. 

По шкалам «Аутосимпатия» и «Самопринятие» испытуемые, испытывающие аннигиляци-
онные переживания по отношению к своему телу, показали результаты значительно ниже нор-
мы. Таким образом, ненависть и отвращение, испытываемые подростками по отношению к сво-
ему телу, распространяются также и на всю личность.  

Испытуемые, не испытывающие аннигиляционных переживаний в адрес своего тела, по-
казывают среднюю степень аутосимпатии и самопринятия. Они недовольны своим телом, но в 
целом принимают себя, пусть и не полностью. 

Подростки, чувствующие ненависть к своему телу, имеют высокий уровень саморуковод-
ства, то есть способны выстраивать свое поведение таким образом, чтобы двигаться к желан-
ной цели, на протяжении длительного времени. Данное качество может стать опасным, по-
скольку помогает подростку отказываться от еды, избавляться от еды с помощью рвоты или 
медикаментов, изнурять себя тренировками, и может усугублять развитие расстройства. 

Напротив, подростки, не испытывающие аннигилирующих переживаний по отношению к 
своей внешности, имеют низкий уровень саморуководства. Вероятно, данное качество может 
как мешать устранять недостатки внешности и переводить неудовлетворенность в хрониче-
скую, так и не позволяет подросткам стать более саморазрушительными в погоне за идеалом. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что большинство под-
ростков с расстройствами пищевого поведения имеют нарушения телесного образа «Я», соот-
ветственно, негативное отношение к своему телу является частью негативного самоотношения 
личности. Было обнаружено, что у подростков с расстройствами пищевого поведения телесный 
образ «Я» обладает схожими чертами и во многом зависит от эмоций, окрашивающих отноше-
ние к собственному телу.  
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Аннотация. В России неонатальный скрининг на фенилкетонурию проводится с 1980-х го-

дов с использованием теста Гатри. С 1989 г. лабораторная диагностика осу-
ществляется на основе флюориметрического метода. В статье представлены 
результаты исследования состояния интеллектуального и речевого развития, 
особенностей памяти, внимания и эмоциональной сферы детей с фенилкето-
нурией. Показано, что, не смотря на ранее выявление заболевания, не всегда 
удается сохранить высокий уровень нейрокогнитивных функций детей. Наме-
чены направления дальнейшего исследования состояния внутрисемейного 
взаимодействия в семьях детей с фенилкетонурией с целью построения и про-
верки модели психолого-педагогической помощи детям с фенилкетонурией. 

Ключевые  
слова: Фенилкетонурия, дети с генетической патологией, психическое развитие детей. 

 

Annotation. In Russia, neonatal screening for phenylketonuria has been carried out since the 
1980s using the Guthrie test. Since 1989, laboratory diagnostics has been carried 
out on the basis of the fluorimetric method. The article presents the results of a study 
of the state of intellectual and speech development, features of memory, attention 
and emotional sphere of children with phenylketonuria. It is shown that despite the 
earlier detection of the disease, it is not always possible to maintain a high level of 
neurocognitive functions of children. The directions of further research of the state of 
intrafamily interaction in families of children with phenylketonuria are outlined in or-
der to build and test a model of psychological and pedagogical assistance to children 
with phenylketonuria. 

Keywords: Phenylketonuria, children with genetic pathology, mental development of children 
 

енилкетонурия — наследственное заболевание, в основе которого лежит наруше-
ние аминокислотного обмена, в частности обмена фенилаланина. Фенилаланин – 

незаменимая аминокислота, которая поступает с пищей – белковыми продуктами. Диагноз 
устанавливается по результатам неонатального скрининга.  

Ф 
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В настоящее время охват обследованием новорожденных составляет более 90 %. Если в 
роддоме анализ не был взят, то его берут на дому во время патронажа медицинской сестры. По 
данным неонатального скрининга, проводимого в 83-х регионах России, фенилкетонурия встре-
чается с частотой 1:7716 новорожденных детей, то есть ежегодно выявляется более 200 ма-
лышей [2; 6]. В настоящее время в Российской Федерации проживает 26 млн. детей в возрасте 
до 17 лет. Таким образом, общее количество детей, имеющих ФКУ и ГФА, достаточно велико 
(около 3500 человек). 

До настоящего времени единственным эффективным и патогенетически обоснованным 
методом лечения ФКУ является диетотерапия с использованием специализированных амино-
кислотных смесей без фенилаланина и с повышенным содержанием тирозина [3]. Диета заклю-
чается в исключении из питания белковых продуктов. В России накоплен большой опыт по ор-
ганизации лечебного питания больных с фенилкетонурией, разработаны основные принципы 
диетотерапии, созданы новые специализированные продукты, позволяющие обеспечить по-
требности детей в основных пищевых ингредиентах, минеральных веществах, витаминах. При 
отсутствии своевременной диагностики и лечения заболевание проявляется обычно в возрасте 
2−6 месяцев, когда у малыша обнаруживаются признаки поражения центральной нервной си-
стемы: родителей беспокоят вялость ребенка, отсутствие интереса к окружающему, иногда по-
вышенная раздражительность, беспокойство, срыгивания, нарушение мышечного тонуса (чаще 
мышечная гипотония), признаки атопического дерматита, задержка психомоторного развития, 
иногда судороги. С возрастом у детей возникает тяжелое поражение нервной системы вплоть 
до умственной отсталости и эпилепсии. При своевременно назначенном патогенетическом ле-
чении жалобы имеют более легкий характер или отсутствуют совсем. 

В норме фенилаланин превращается в другую аминокислоту – тирозин, из нее в даль-
нейшем образуются очень важные для организма нейромедиаторы (катехоламины и др.), гор-
моны (тироксин – гормон щитовидной железы), пигментные вещества (меланин). Из-за дефекта 
фермента фенилаланин не преобразуется в тирозин, а накапливается в крови, частично пре-
вращаясь в токсические для центральной нервной системы органические кислоты (фенилуксус-
ная, фенилпировиноградная и др.). Если не предотвратить этот процесс, то развитие ребенка 
нарушается. Прежде всего, страдает интеллект.  

При хорошей изученности механизмов заболевания, разработанности диеты, до настоя-
щего времени не было проведено достоверного исследования состояния нейрокогнитивных 
функций детей с фенилкетонурией, а также их эмоционального, социального развития и оценки 
качества жизни детей и их семей в связи с наличием у ребенка тяжелого генетического заболе-
вания и необходимости соблюдать строгую диету. В ходе десятилетней практической работы, 
сбора сведений о развитии данной категории детей нами было обследовано 312 человек в воз-
расте от 2 месяцев до 17 лет. Диагноз поставлен по неонатальному скринингу – 293 человека, 
позднее – 19 человек.  

Оценивались следующие факторы нарушения здоровья и развития: уровень интеллекта, 
уровень развития речи, особенности развития внимания, памяти, а также ряд психологических 
качеств, необходимых для гармоничной социализации человека: особенности общения, эмоци-
онально-волевой сферы, поведения. По результатам обследования интеллекта были получены 
следующие данные. Среди исследованных детей 6,96 % имели глубокие нарушения познава-
тельного развития, состояние их нейрокогнитивных функций оценивалось как крайне низкое. 
После дополнительного обследования у психиатра этим детям был установлен диагноз F71 
(умственная отсталость умеренная). У этих детей и подростков медленно развивались высшие 
психические процессы, отставали в развитии социальные навыки (самообслуживание, пользо-
вание туалетом и т.д.), моторика. Некоторые пациенты нуждались в пожизненном надзоре. Об-
разовательные программы, которые применялись для развития этих детей, давали им самый 
ограниченный уровень базисных навыков. 

У 23,3 % детей и подростков отмечается низкий уровень развития. После обследования у 
психиатра им был поставлен диагноз F70 (умственная отсталость лёгкая). Такие дети обуча-
лись в специальных коррекционных школах для детей с нарушениями интеллекта. Таким обра-
зом, практически у трети обследованных детей уровень развития интеллекта не соответствовал 
нормативным показателям. 

47 % детей имели отклонения от нормы по отдельным показателям нейрокогнитивных 
функций, после глубокого обследования у них была отмечена задержка психического и речево-
го развития, которая сохранялась на протяжении всего периода школьного обучения. Дети не 
могли в обычном темпе самостоятельно осваивать общеобразовательную школьную програм-
му, нуждались в пооперационной помощи, индивидуальном сопровождении или снижении тем-
па обучения. 
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Результаты обследования речевого развития. 
Полное отсутствие речи – 9,2 %, заикание – 12,5 %, дизартрия – 44,4 %, дислалия –                                   

12,5 %. По темпу развития речи – системное недоразвитие речи – 30,4 % детей, общее недо-
развитие речи – 56,6 %. К повышению или колебаниям уровня фенилаланина в крови оказались 
чувствительны внимание и оперативная память. Нарушение функционирования этих процессов 
обнаружены у 91,4 % обследованных детей. Кроме того, для подавляющего большинства из 
них характеры такие невротические симптомы как эмоциональная лабильность, впечатлитель-
ность, чувствительность, нарушения сна, тревожность, локальные страхи, тики, невротический 
энурез и т.д. Дети имели неустойчивую, слабодифференцированную самооценку, сниженную 
способность действовать самостоятельно и целенаправленно, низкий и средний уровень соци-
альной адаптации, инфантильную социальную позицию, а также, что немаловажно для соблю-
дения диетотерапии – отсутствие критичности к результатам своих действий, импульсивность в 
поведении. 

Особенно тревожным является факт наличия практически у всех подростков (с 12 до 16 
лет) с ФКУ анозогнозического отношения к болезни – как будто болезни нет. Постоянные нару-
шения диеты, желание «быть как все». Это снижает их интеллектуальный уровень и ухудшает 
показатели здоровья.  

Современный подход к семье, воспитывающей больного ребенка, рассматривает ее как 
реабилитационную структуру, изначально обладающую потенциальными возможностями со-
здания максимально благоприятных условий для развития и воспитания ребенка, что не соот-
ветствует реальности. 

Факт нарушения здоровья ребенка вызывает у родителей острый эмоциональный ответ. 
Часто следствиями болезни становятся снижение материального благополучия семьи и нару-
шение контактов с привычным социальным окружением. Постоянный страх за жизнь ребенка и 
его развитие деформируют всю систему внутрисемейных и детско-родительских отношений. 
Нередко родители не осознают болезненного происхождения изменений в поведении ребенка, 
пытаются найти этому иное объяснение, не видят необходимости обращения к специалисту. 
Это отодвигает сроки диагностики, квалифицированного медицинского вмешательства и, как 
следствие, снижает эффективность лечения. Непонимание сущности болезни, предъявление к 
сыну или дочери требований, не соответствующих их возможностям, как правило, приводит к 
формированию у ребенка вторичных социальных последствий болезни в виде нарушений по-
ведения, социальной дезадаптации. Под влиянием болезни искажается социальная ситуация 
развития ребенка и в целом всей семьи, что требует отдельного изучения и определения ха-
рактера и видов помощи. 

В системе государственной медико-психолого-педагогической помощи больному ребенку 
такое звено, как семья либо вообще отсутствует, либо вынужденно исполняет не свойственные 
функции младшего медицинского и обслуживающего персонала. В результате разрываются или 
деформируются естественные семейные взаимоотношения, меняется система функций семьи 
относительно ребенка вплоть до исчезновения некоторых из наиболее важных. Личность само-
го родителя, взаимоотношения ребенка с родителями пока не являлись предметом рассмотре-
ния и целенаправленной помощи. 

Совокупность проблем, связанных с лечением, уходом и развитием ребенка, порой 
настолько велика, что многие родители не могут с ней справиться. Частым последствием нали-
чия тяжелой болезни у ребенка становятся нарушения брачно-семейных отношений вплоть до 
их разрыва [5]. Родители крайне тяжело переживают сообщение диагноза ребенка, с трудом 
адаптируются к процессу лечения, соблюдению ребенком диеты, регулярности забора крови 
ребенка и т.д. [4] 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заключить следую-
щее: дети и подростки с ФКУ и ГФА нуждаются в постоянном контроле и создании специальных 
условий для лечения и воспитания. Их семьи для сохранения трудового потенциала родителей 
также нуждаются в оказании психологической помощи. Для определения этих условий и уточ-
нения сущности специальных потребностей детей и их семей, в настоящее время нами прово-
дится системное исследование. Цель исследования: обоснование, построение и проверка мо-
дели психолого-педагогической помощи детям с ФКУ и ГФА и их родителям; выработка страте-
гии и определение способов диагностики психологического состояния детей и родителей. 
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Аннотация. Статья посвящена психологическим проблемам семей, воспитывающих детей 

с орфанными заболеваниями и особенностям их психологического сопровож-
дения. В статье описаны проблемы, осложняющие переживание кризиса семь-
ей и отличающие ситуацию от постановки распространенных диагнозов, а так-
же специфика работы на каждом этапе адаптации семьи к болезни ребенка. 

Ключевые  
слова: орфанные заболевания у детей, семейный кризис, паллиативный статус. 

 

Annotation. The article is devoted to the psychological problems of families raising children with 
orphan diseases and the peculiarities of their psychological support. The article de-
scribes the problems that complicate the family's experience of the crisis and distin-
guish the situation from making common diagnoses, as well as the specifics of work 
at each stage of the family's adaptation to the child's illness. 

Keywords: orphan diseases in children, family crisis, palliative status. 
 

едкие, или орфанные, заболевания – это заболевания, которые встречаются у не-
большой части населения, характеризуются ранней манифестацией, малой изучен-

ностью, сложностью диагностики и лечения. Стоит отметить, что заболевание часто сопровож-
дается хроническим болевым синдромом (у 1 пациента из 5), служат причиной смертности (в 
первый год жизни в 35% случаев, в возрасте от 1 до 15 лет в 25 % случаев), характеризуются 
моторной, сенсорной или интеллектуальной недостаточностью (у 50 % пациентов). 

Необходимость оказания семье психологической помощи обусловлена рядом особенно-
стей, которые осложняют не только воспитание, но и совладание с ситуацией кризиса, спрово-
цированного рождением ребенка с особенностями развития [3]. 

Перечислим основные из них: 
–  Паллиативный статус и/или невозможность лечения (нет протокола лечения в силу 

малой изученности заболевания или его генетической природы); 
–  Особенности психического развития (интеллектуальная, сенсорная, моторная недо-

статочность, что формирует дефицитарный тип психического развития ребенка); 
–  Внешний вид (часто дети имеют особенности внешнего вида, как при синдроме 

Мёбиуса или эластолизисе); 
–  Неясный прогноз (редкие заболевания могут развиваться непредсказуемо, так как у 

пациента могут быть сочетанные паталогии и/или особенности протекания болезни); 
–  Трудности диагностики (генные мутации часто требуют длительной и дорогостоящей 

диагностики, что требует направления в региональные или федеральные медико-
диагностические центры); 

–  Генетическая природа (генетическая природа заболевания влияет на репродуктивные 
решения родителей ребенка, часто требует генетическую диагностику членов семьи); 

–  Отсутствие пациентских организаций (в силу малой распространенности пациентские 
организации и горячие линии для получения юридических, медицинских или психологических 
консультаций отсутствуют). 

Р 
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Важно отметить, что наличие этих особенностей отличает семью с ребенком с орфанным 
заболеванием от семьи, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья, обусловленными более распространенными и изученными заболеваниями. Что делает ак-
туальным описание проблем и специфики психологической помощи такой семье [5], [6]. 

Итак, перейдем к рассмотрению психологических особенностей семьи, воспитывающей 
ребенка с редким заболеванием. 

Трудность или длительность установления диагноза несет свои психологические послед-
ствия для семьи, прежде всего повышенный уровень тревоги, социальная дезадаптация и изо-
ляция (часто на время диагностики и обследования ребенок находится в медицинском учре-
ждении). Нередко семья оказывается дискриминированной в силу неточности информации о 
заразности заболевания (хотя в большинстве случаев ребенок безопасен для окружающих). 
Это подчеркивает необходимость как верной и точной постановки диагноза, так и психологиче-
ского сопровождения в стенах медицинского учреждения или индивидуального сопровождения 
семьи [2].  

На этом этапе важно оценить и при необходимости снизить уровень тревожности, так как 
для родителей, воспитывающих ребенка с особенностями развития, характерен высокий уро-
вень личностной, но не реактивной тревожности. Также диагностика заболевания, как правило, 
приходится на период, в котором признаки паталогии уже видны, но ее механизм еще не уста-
новлен. Семья переживает кризис, или же находится на стадии шока, а затем и отрицания при 
постановке диагноза. Задачи психолога на этом этапе сводятся к психологическому консульти-
рованию индивидуально и в паре, отражению чувств и их нормализации, психообразованию и 
информированию, в том числе совместно с врачом, составлению плана сопровождения вместе 
с семьей. Ключевой момент психологической работы на данном этапе – выработка комплаенса, 
так как уровень приверженности стратегии лечения и медицинского сопровождения – это один 
из решающих факторов в определении уровня жизни ребенка [1].  

После постановки диагноза часто наступает стадия агрессии или вины, особенно если 
диагноз связан с генетическими изменениями. Здесь важно снизить уровень иррациональной 
вины, так как именно на этом этапе семейные кризисы достигают пика и могут привести к рас-
паду семьи. На этом этапе к задачам психолога относится прежде всего кризисное консульти-
рование, семейное консультирование, информирование (может быть осуществлено совместно 
с врачом) и поиск совместных ресурсов. В том числе пациентских организаций по орфанным 
заболеваниям и хосписов, формирование родительских установок в трех направлениях по                                    
А.С. Спиваковской: адекватность, прогностичность и динамичность. Информирование об ос-
новном заболевании формирует прогностичность, выявление зоны актуального развития и ме-
дицинских ограничениях по здоровью формирует адекватность оценки родителем состояния 
ребенка, выявление зоны ближайшего развития и сопровождение психомоторного развития по-
могает сформировать динамичность в воспитании. 

Грамотное выстраивание детско-родительских отношений помогает совладать с соци-
альной дезадаптацией ребенка, которая часто случается при особенностях внешнего вида де-
тей [4]. На этом этапе целесообразно использовать групповые формы работы, как взрослые, 
так и детские.  

Семьи, воспитывающие детей с паллиативным статусом, часто оказываются в социально 
фрустрированном положении в силу сложности или невозможности организации отпуска, огра-
ничения мобильности, изменения положения на службе, ограниченности в пользовании сферой 
услуг и т.д. Поэтому междисциплинарное сопровождение должно включать в себя социальную 
службу, социальную «передышку» и паллиативное сопровождение (помещение ребенка в хос-
пис на короткий срок), психологическое сопровождение, консультации других специалистов при 
необходимости (эрготерапевт, реабилитолог и т.д.) [4]. Состояние ребенка является значимым 
показателем в уровни адаптации родителя к его болезни, поэтому психологическая работа воз-
можна только в междисциплинарной команде. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена современными условиями неопреде-

ленности, которые актуализируют важность обращения за психологической 
поддержкой, в том числе обращения психологов-практиков за супервизией. Су-
первизия выполняет образовательные, поддерживающие, направляющие 
функции и выступает важным звеном формирования профессиональной иден-
тичности психолога-практика. Целью обзорной статьи выступает изучение осо-
бенностей профессионального развития психотерапевта в процессе суперви-
зии. Подчеркнуто, что личностная трансформация при супервизии затрагивает 
различные стороны профессионального развития, выступая как его важный ре-
сурс. 

Ключевые  
слова: супервизия, профессиональное развитие, супервизионный процесс, професси-

ональная идентичность, профессиональная компетентность, психологи-
консультанты, психологи-практики, профессиональный рост. 

 

Annotation. Modern conditions of uncertainty actualize the importance of psychological support. 
Practicing psychologists can find support in the supervision, and this fact determines 
the relevance of the study. Supervision performs educational, supportive, guiding 
functions and it is necessary for the formation of the professional identity of a psy-
chotherapist. The purpose of this review article is to study the features of the profes-
sional development of a psychotherapist during supervision. Personal transformation 
in supervision, that is its important resource, affects various aspects of professional 
development. 

Keywords: supervision, professional development, psychological counseling, professional iden-
tity, professional competence, consulting psychologists, psychotherapists, profes-
sional growth. 

 
овременные условия повышенных геополитических рисков, глобальных проблем и 
неопределенности определяют актуальность обращения за психологическим сопро-

вождением и поддержкой. В том числе в ней нуждаются и практикующие психологи-
консультанты, и многие аспекты психологического сопровождения предоставляются супервизи-
ей. Обращение к более опытному коллеге позволяет решить возникающие в ходе консультиро-
вания проблемы, обучиться новым техникам и приемам. Регулярная супервизия развивает у 
психолога-практика «мягкие» навыки – стрессоустойчивость, умение переключаться, осознан-
ность к собственному поведению и чувствам; формирует конкретные профессиональные ком-
петенции [10]; участвует в интеграции личностных качеств и формировании профессиональной 
идентичности [7].  

С 
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Супервизия как универсальная форма взаимодействия с терапевтом позволяет психоло-
гу-практику (супервизируемому) объективно, «со стороны» проанализировать ситуацию и труд-
ности работы с клиентами. Супервизия – центральное звено успешного обучения и профессио-
нального развития психологов-консультантов [3], она обеспечивает интеграцию теоретических 
знаний и практических методов, разбор и обсуждение сложных при терапии случаев, что явля-
ется эффективным способом повышения квалификации специалиста [8]. Особенно это акту-
ально для начинающих психологов, у которых довольно распространены дисфункциональные 
убеждения [9]. Супервизия дает возможности оценить возникающие переносы и контрпереносы, 
отследить эмоциональные реакции на какие-либо проявления клиента и разделить часть ответ-
ственности за терапевтический процесс с более опытным специалистом – супервизором. В 
процессе супервизии анализируются актуализирующиеся в ходе психотерапевтической сессии 
поведенческие паттерны психолога-консультанта и выявляются дефициты в полученных им 
навыках и компетенциях [11]. То есть, супервизор производит мониторинг качества профессио-
нального обслуживания клиента терапевтом [14].  

Супервизия как особый вид деятельности, направленных на оказание супервизором по-
мощи психологам-практикам в решении профессионально-личностных и личностно-
профессиональных проблем [12], активизацию личностного и профессионального потенциала, 
выполняет ряд значимых функций, сочетающих административный, оценочный, клинический и 
поддерживающий компоненты психологической поддержки [14].  

В процессе супервизии происходит обмен социокультурным и профессиональным опытом 
между супервизором и супервизируемым. Одной из главных целей процесса выступает под-
держка внутренней согласованности, интегрированности и устойчивости «Я» психолога-
практика, формирование и укрепление его идентичности как совокупности представлений о се-
бе, понимания и самоощущения, повышения осознанности к собственному пути развития. Од-
ним из механизмов процесса супервизии может выступать смысловой диалог [14]. 

Образование и повышение квалификации, и, следовательно, качества работы, является 
одним из главных путей профессионального развития психотерапевта [14]. Профессиональное 
развитие, реализуемое в ходе наставничества, позволяет трансформировать теоретические 
принципы в практические навыки [14]. В образовательный компонент супервизии входят: про-
фессиональная подготовка, тренинг, конструктивная обратная связь, профессиональная социа-
лизация и развитие профессиональной идентичности [12].  

За счет поддерживающего компонента супервизии реализуется путь эмоционального 
взросления терапевта, повышения его психологических ресурсов, повышения жизнестойкости. 
Благоприятное воздействие на психологическое состояние психолога-практика оказывают эмо-
циональная поддержка в трудных профессиональных ситуациях, сопровождение, помощь при 
стрессе. Кроме того, супервизия выступает как значимый элемент профилактики профессио-
нального выгорания, позволяет поддерживать психологический комфорт психолога-практика 
[10]. На повышение позитивного эффекта от супервизии влияет фактор взаимоотношений. 
Прочный супервизорский альянс и привязанность между супервизором и супервизируемым, 
обеспечение супервизором конструктивной обратной связи и использование им теоретически 
обоснованных подходов повышают эффективность супервизии [3]. Установление при суперви-
зии основных условий, изложенных Карлом Роджерсом (1957), позволяет повысить позитивный 
эффект от супервизии. Они включают демонстрацию безусловного положительного отношения, 
эмпатии и конгруэнтности, содействие критическому осмыслению психологом-практиком своих 
мыслей, чувств и поведения при консультировании. Сопереживание и высокая эмпатия, в сово-
купности с искренностью и нахождением участников процесса «здесь и сейчас», позволяет су-
первизору и психологу-практику выступать «попутчиками в путешествии» [1], то есть формирует 
развивающие, побуждающие к исследованию отношения. 

Проблемы, возникающие при супервизии, при должном внимании и правильно построен-
ной методологии решения трансформируются в перспективы профессионального роста супер-
визируемого. Часто проявляется нежелание психолога-практика демонстрировать перед супер-
визором дефицит навыков и компетентности, возникающее в связи со страхом осуждения, кри-
тики, неуверенностью, то есть из-за ролевого конфликта [4]. Поэтому путем профессионального 
развития при такой проблеме будет выступать исследование чувств, концентрация на возника-
ющих у психолога-практика переносах [5]. Даже если супервизор не дифференцирует психоте-
рапию и супервизию, и дает больше критики, чем поддержки и объяснений, перед психологом-
практиком будет стоять необходимость либо отстоять свои границы, либо покинуть супервизора 
и найти более подходящего, и любой из вариантов поспособствует личностному развитию [8].  

Особенно эффективно можно проследить профессиональное развитие терапевта, ис-
пользуя супервизию с видеозаписью. Она позволит объективно наблюдать за вербальным и 
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невербальным поведением, получать супервизору «от первого лица» информацию о способно-
сти учащегося проводить психотерапию, о его реакциях, о целесообразности применяемых 
приемов. Со стороны супервизируемого использование видеосъемки может привести к усиле-
нию самонаблюдения, самоанализа и самосознания, к более объективному определению обла-
стей для улучшения, к тому же возможность в перспективе оценить улучшение собственных 
профессиональных навыков будет благоприятно влиять на профессиональное самосознание 
[5].  

В процессе супервизии у психолога-практика потребность получить конкретные знания и 
техники замещается сосредоточенностью на том, чтобы принести пользу клиенту, максимально 
гармонично разрешить возникшую ситуацию [8]. Формируемые в супервизии осознание необхо-
димости собственного развития, необходимое для применения знаний на практике, в совокуп-
ности с желанием помочь, формируют мотивационно-волевой вектор профессионального раз-
вития психолога-практика [12]. К тому же, набирает популярность онлайн-супервизия, что поз-
воляет снизить географические барьеры и расширить выбор супервизора [9].  

Итак, супервизия обеспечивает профессиональное развитие психолога-практика через 
развитие специальных навыков и компетенции для повышения качества работы [14], экспертизу 
профессиональной деятельности, побуждение специалиста к поиску ответов, стимулирующему 
профессиональное мышление [7], что, в конечном счете, формирует осознанное отношение 
психолога-практика к психологической деятельности, и становление его профессиональной 
личности и идентичности [14].  
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Аннотация. Идеология в период становления советского общества была направлена на 

поиск ответов на вопросы о проблемах формирования личности, ресоциализа-
ции индивида, культуры в жизни человека и общества. В статье обосновывает-
ся существование антропологического направления в советской философии, 
повлиявшего на развитие всей современной философской мысли и во многом 
предвосхитившего культурно-антропологические концепции конца ХХ века. 
Рассматривается значимость идей известного советского ученого Л.С. Выгот-
ского, а также описывается их междисциплинарный характер и мировоззренче-
ское значение, направленность на решение вопроса формирования индивиду-
ального сознания и социализации личности. 

Ключевые  
слова: Л.С. Выготский, советская философия, антропология, современная филосо-

фия, психология, мировоззрение. 
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Annotation. Ideology during the formation of Soviet society was aimed at finding answers to chal-
lenges about the problems of personality formation, resocialization of the individual, 
culture in the life of a person and society. The article substantiates the existence of 
an anthropological trend in Soviet philosophy, which influenced the development of 
all modern philosophical thoughts and in many respects anticipated the cultural and 
anthropological concepts of the late twentieth century. The significance of the ideas 
of the famous Soviet scientist Lev Vygotsky and also describes their interdisciplinary 
nature and ideological significance, focus on solving the issues of the formation of 
individual consciousness and socialization of the individual. 

Keywords: L.S. Vygotsky, Soviet philosophy, anthropology, modern philosophy, psychology, 
worldview. 

 
ведение. Советский период истории был сложным для русской философской мыс-
ли. Однако, неординарное советское мировоззрение, интерес к проблеме воспита-

ния «нового человека», порождали величайшие идеи и проекты в области гуманитаристики. 
Советская эпоха подарила миру творчество М.М. Бахтина, В.Я. Проппа, В.И. Вернадского и 
многих других, чьи идеи стали предпосылкой для современной социально-гуманитарной мысли. 
Однако имена названных ученых, известные всему миру, редко фигурируют среди представи-
телей советской философии, и их идеи, являясь достоянием мировой философии и частных 
наук, слабо освещены в литературе по истории философии советского периода. 

Целью данной статьи является обосновать мировоззренческий статус идей русского уче-
ного Л.С. Выготского. 

Методы. В исследовании использовались методы: 
–  компаративистский и системного анализа для определения статуса такого явления, как 

творчество Льва Выготского в культуре начала ХХ века; 
–  герменевтический, который позволил определить смысл идей ученого в контексте со-

временного философского дискурса; 
–  описательный для иллюстрации идей мыслителя. 
Результаты. Мировоззренческие установки советской науки и философии до сих пор 

влияют на определение статуса философии в современной постсоветской культуре. Сформи-
рованная в советское время тенденция считать философию наукой о наиболее общих законах 
природы и общества лишает философию ее мировоззренческого статуса, делает обоснован-
ным требование верификации философских теорий. 

Отличие предмета, цели и методологии философии и науки только позволяет утвер-
ждать, что философия является мировоззрением, которое порождает науку как инструмент по-
знания мира. То, что открыто на уровне закономерности, не требует философского размышле-
ния, поэтому предметом философии выступают те проблемы, которые еще не решены наукой. 

На современном этапе философская проблематика имеет два приоритетных направле-
ния: наука, которая нуждается в контроле и над дисциплинарной интеграции, и проблемы чело-
века, ведь его бытие и сознание до сих пор не решены в рамках молодых гуманитарных наук, 
что делает именно гуманитарный аспект центральным для современного мировоззрения. Это 
обусловлено несколькими факторами: 

–  во-первых, тем, что в современном мире фактически решена проблема удовлетворе-
ния базовых потребностей человека, и проблема бытия человека становится проблемой само-
реализации личности; 

–  во-вторых, становление новой модели устойчивости социальной системы посредством 
внедрения бесконечного потока инноваций требует от современного человека постоянной 
творческой активности; 

–  в-третьих, инновационные технологии позволяют интенсивно развиваться социально-
гуманитарным наукам, расширяя культурологическую и антропологическую проблематику. 

Все эти факторы делают актуальным обращение к наследию советской гуманитарной 
мысли, на десятилетия предвосхитившей направление развития наук о человеке. В данной ста-
тье речь о великом советском ученом Льве Семеновиче Выготском, чьи заслуги в области фи-
лософии ХХ века остаются слабоосвещенными. 

В 1913 году он поступал на медицинский факультет, но спустя какое-то время перевелся 
на юридический; он писал научные работы по литературе и истории литературы, а в 1924 году 
он уже работал в Институте экспериментальной психологии в Москве и поехал в Лондон защи-
щать диссертацию «Психология искусства». После выступления с докладом на II Всероссий-
ском съезде по психоневрологии в Петербурге они начали сотрудничать с Александром Лурией, 
и вокруг них образовался круг единомышленников. В 1929 году, когда заниматься психологией 

В 
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было опасно, ведь это считалось бы отступлением от марксизма, Лев Выготский стал внештат-
ным консультантом и научным руководителем в Экспериментальном дефектологическом ин-
ституте. Написав работы «Педология подростка» и «Педология школьного возраста», получил 
массу осуждения, хотя эти работы были ключевыми в то время. 

Лев Выготский прожил 37 лет, и к 30-ти годам создал более 200 работ: это сопоставимо с 
гениальностью, сделал массу открытий в различных отраслях знаний. В дефектологии Лев Вы-
готский поставил перед собой задачу найти в особенных детях ту здоровую часть их сознания 
(компенсирующую дефект) и, опираясь на нее, развивать и обучать ребенка. Он также под-
тверждал, что у таких детей есть большой потенциал к развитию, гораздо больший, чем на тот 
момент был ожидаем другими исследователями: «Воспитание ребенка с тем или иным физиче-
ским дефектом опирается обычно на непрямую, психическую, компенсацию», и «…надо по-
строить весь воспитательный процесс по линии естественных тенденций к компенсации дефек-
та» [4]. Сложно поверить, что смелые для того времени и среды тезисы в области психологии и 
педагогики о детях с психическими и физическими отклонениями [8] были выдвинуты Л.С. Вы-
готским уже почти сто лет назад. Изучая возможности детей-инвалидов, Лев Выготский вывел 
понятие динамического подхода в изучении личности, и эта идея развивается уже современ-
ными исследователями и педагогами. 

Много внимания психолог уделял речи в развитии детей, а основные идеи Л.С. Выготско-
го в реализации процесса обучения сейчас можно назвать передовыми: двустороннее обуче-
ние, совместная работа учителей с учениками, наставничество и руководство со стороны педа-
гога, структурность и единство обучения, соответствие преподавания возрастному развитию и 
управление этим развитием [1]. Психолог говорил: «Педагогика должна быть ориентирована не 
на вчерашнее, а на будущее развития ребенка» [3]. 

В «Педологии подростка» ученый рассматривал точки созревания (органическое, поло-
вое, социальное), особенности и длительность подросткового возраста, изучал проблему инте-
ресов подростков, развитие воображения детей, выделял их группы. Также он подчеркивал, что 
развитие рефлексии и после самосознания зависит от окружающей среды подростка, ее куль-
турного содержания [2]. 

Известно о «культе Выготского», который возник после того, как выяснилось, что револю-
ция идей была совершена еще в 20–30-е годы, а их фактическое развитие в СССР началось в 
1960-х годах, через много лет после смерти автора. Велико наследие Л.В. Выготского, он опре-
деленно совершил революцию в воспитании и психологии, вклад в дефектологию и педагогику 
неоценим, и заинтересованность в его работах только растет [7]. Он объединил педагогику и 
психологию, заложил основы самых передовых подходов в современном обучении, развил ин-
клюзивное образование, создал многие научные школы – изучение высших психических функ-
ций, школа «возможностей» и система школ Финляндии, система Эльконина-Давыдова (отече-
ственные последователи Льва Семеновича [5]), новые теории о сознании, теория зон ближай-
шего развития, идея о «новых» людях и работы по когнитивному развитию ребенка. И это толь-
ко часть его заслуг. Его цитировали и будут цитировать, так как актуальность его работ не теря-
ется со временем. 

Очень популярны труды Л.С. Выготского за рубежом. Его последователями считаются 
Ром Харре, Майкл Коули Джером Брунер, Барбара Рогофф, Джон Шоттер. Они все считают 
Льва Выготского своим наставником в психологии и педагогике, а Ром Харре и Джон Шоттер 
продолжили его исследования. 

Обсуждение. Увлеченность Л.С. Выготского проблемами формирования сознания обу-
словлена сформировавшимся в рамках идеи построения социалистического общества фило-
софским запросом исторической эпохи и социальной ситуации, в которой жил и работал уче-
ный. Центральной идеей ленинизма является концепция изменения сознания человека, не до-
жидаясь изменения материального базиса. Именно в этот период появляются культурно-
просветительская концепция А.В. Луначарского, работа М.М. Бахтина «К философии поступка», 
«Тектология» А.А. Богданова, творчество художников и писателей соцреализма. 

В данном контексте поэтому идеей воспитания «человека будущего» была пронизана ду-
ховная жизнь всего молодого советского общества. Идеей воспитания «человека будущего» 
была пронизана духовная жизнь всего молодого советского общества, и освещавшие проблемы 
сознания, социализации и инкультурации работы Л.С. Выготского развивались в русле совре-
менной ему мировоззренческой парадигмы. 

Заключение. В истории философии советского периода ярко представлены два основ-
ных направления: официальная философия (марксизм-ленинизм), развивающаяся на базе ака-
демической науки в СССР и философия русского зарубежья, представленная слабым по своей 
оригинальности и отстающим от запросов современного эпохе мировоззрения наследниками 



Национальное здоровье / National Health. 2023. № 2 

54 

русской религиозной философии. Но, анализ идей М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Л.С. Выготского, 
В.Я. Проппа и других представителей советских гуманитарных наук дает основание утверждать, 
что в Советском Союзе интенсивно развивалась антропологическая проблематика. Идеи совет-
ских ученых во многом предвосхитили культурно-антропологические концепции конца ХХ века. 
У данного явления есть вполне закономерное объяснение: новая советская идеология была 
направлена на поиск ответов на вопросы о проблемах формирования личности, ресоциализа-
ции индивида, места и роли культуры в жизни человека и общества. Ответом на этот запрос 
стала антропологическая ветвь в советской философии, которая, в то же время, не могла реа-
лизоваться официально в связи с усилением идеологического контроля. Мыслителям-
антропологам приходилось работать в смежных областях знаний: филологии, языкознания, фи-
зиологии высшей нервной деятельности и т.д. Возможно, именно это отсутствие единой школы 
и академической поддержки дало возможность каждому из представителей советской гумани-
таристики сформировать свою, уникальную концепцию. 
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Аннотация. В статье анализируется онтологическое и гносеологическое содержание фак-
тора субъективности в процессе научного познания. Определяются предпо-
сылки и значение критерия объективности как идеала науки. Рассматриваются 
различные аспекты субъективности и их роль в научном познании. Делается 
вывод, что субъективный фактор неустраним не только из процесса, но и из 
результата познания. В связи с этим актуализируется необходимость диффе-
ренциация аспектов субъективности в системе научного познания. 

Ключевые  
слова: наука, субъективность, объективность, парадигма, достоверность, картина ми-

ра, знание, научная революция. 
 

Annotation. The article analyzes the ontological and epistemological content of the subjectivity 
factor in the process of scientific knowledge. The prerequisites and significance of 
the criterion of objectivity as the ideal of science are determined. Various aspects of 
subjectivity and their role in scientific knowledge are considered. It is concluded that 
the subjective factor cannot be eliminated not only from the process, but also from 
the result of cognition. In this regard, the need to differentiate the aspects of subjec-
tivity in the system of scientific knowledge is actualized. 

Keywords: science, subjectivity, objectivity, paradigm, reliability, picture of the world, 
knowledge, scientific revolution. 

 
аучное знание в отличие от ненаучного имеет свои критерии, наряду с проверяемо-
стью, доказательностью, повторяемостью, логической непротиворечивостью важное 

место занимает объективность знания. Однако именно критерий объективности, при видимой 
понятности, оказывается самым неопределенным.  

Н 
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Данное обстоятельство обнаруживается при рассмотрении принципа субъективности с 
онтологических и гносеологических оснований, то есть не в контексте проблемы познания ас-
пектов «готовой» реальности, некоторого «наличного бытия», с которым мы имеем дело в опы-
те, а в контексте проблемы субъектных оснований бытия этой самой реальности. В философии 
подобный взгляд на субъективность является результатом длительного хорошо подготовленно-
го процесса онтологического и гносеологического исследования. Наиболее полную и завершен-
ную форму он находит в феноменологической традиции [7. с. 6]. В истории науки интерес к 
субъективности, как фактору реальности появляется в связи с исследованием экстремальных 
состояний «объективной реальности», при которых она перестает вести себя обычным спосо-
бом, как независимая от субъекта.  

Объективность знания в рамках классической концепции истины отождествляется с до-
стоверностью. Подобный взгляд становится репрезентативным благодаря Ф. Бэкону, который 
создает целое учение об ошибках, лежащих на пути познания, которые носят субъективный ха-
рактер и от которых следует избавляться. Однако история науки позволяет заметить, что не-
возможно полностью избавиться от субъективности в процессе познания даже в рамках класси-
ческого естествознания. Субъективность играет двоякую роль: с одной стороны выступает 
условием возможности познания вообще, а с другой стороны субъективность способна порож-
дать индивидуально значимые формы реальности, подменять ими действительность, приводя к 
заблуждению.  

Рассмотрим основные аспекты субъективности, в историческом опыте саморефлексии 
научного познания.  

Во-первых, научное познание существует в контексте познавательной традиции. Позна-
вательная традиция, выработанная в научных сообществах, отражает групповой опыт, который 
аккумулирует когнитивные приемы и навыки руководителей научных школ и их сотрудников с 
целью их успешного применения, как в открытии нового научного знания, так и в расширении 
возможностей уже добытого старого. Познавательная культура обеспечивает единство соци-
альных и когнитивных ракурсов познавательного процесса. Познавательная традиция является 
формой неявного знания [4, с. 14], которое существует в процессе взаимодействия между уче-
ными, организуя их деятельность в научном коллективе. Традиции могут быть динамичными и 
статичными, осуществляя порождение нового знания и одновременно функции воспроизвод-
ства уже имеющегося. 

Целевая установка исследователя, это также важный научный фактор ориентации учено-
го. Установок может быть несколько, это фильтры по отбору информации. Субъект познания 
задает систему отсчета, которую сам использует, поэтому предметом знания является не ре-
альность «в чистом виде», а некоторый ее срез, заданный через призму принятых теоретиче-
ских и эмпирических средств и способов ее освоения познающим субъектом, а также специфи-
ки субъект-объектных отношений. 

Таким образом, можно констатировать наличие принципа субъективности научного по-
знания в социокультурном измерении. Данная тематика получает основательную разработку в 
постпозитивизме. Термин «научная парадигма», введенный Томасом Куном, отражает пробле-
му неустранимости субъективного начала в науке. Однако субъективность здесь, носит пре-
имущественно социокультурный характер несмотря на то, что проецируется на деятельность 
конкретных ученых.  

Далее следует отметить онтологический аспект субъективности, который обнаруживает 
себя не только в социально-гуманитарном познании, но и в естествознании.  

Объективизм в классической науке основывался на признании субъектно-объектной ди-
хотомии, и последующей элиминации субъекта из результатов познания. В конце XIX – начале 
XX века открытия в физике привели к пересмотру основополагающих законов природы, а также 
пересмотру отношения к субъекту. А. Эйнштейн первым поставил под сомнение возможность 
полной изоляции экспериментатора от физического мира как объекта экспериментального ис-
следования. В. Гейзенберг пришел к выводу, что на наблюдаемом объекте отражается сам акт 
наблюдения. Сейчас все больше ученых придерживаются той точки зрения, что состояние со-
знания наблюдателя влияет на результаты наблюдения [9. с. 38–41.].  

В связи с этим, считаем необходимым остановиться на понятии сознания. Дж. Рэй, отме-
чает, что «нет ясного смысла, который можно было бы связать с этим словом в терминах како-
го-либо реального феномена в мире» [6. с. 39]. Э.К. Изард добавляет, что учёные, говоря о со-
знании, не только не определяют его, но даже не соотносят со смежными понятиями [5. с. 73.].  

Сербский психолог Ж. Славинский трактует сознание, как базовое свойство бытия и 
взгляда на все события. Сознание рассматривается им не как часть физического мира, а «вез-
десущий фундамент, который преобразуется в энергетические и материальные манифеста-
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ции», не переставая быть сознанием» [8. с. 172]. По мнению Ж. Славинского, переключение 
внимания с изоляции и независимости проявленного мира на множественность и взаимозави-
симость более универсальных процессов Вселенной, позволит рассматривать жизнь и космос 
как множество взаимопроникающих друг в друга полей, множества полей сознания, проникаю-
щих друг в друга, существующих только в этом взаимодействии. 

Физик Д. Бом, основываясь на принципе нелокальности выдвинул идею о существовании 
явного (эксплицитного, explicate) и неявного (имплицитного, implicate) порядка как аспектов еди-
ной целостности (wholeness) сущего [1. с. 48]. Явным порядком, Д. Бом считал воспринимаемый 
физический мир, наполненный объектами с видимыми различиями и границами, а неявный по-
рядок ассоциировал с квантовым уровнем, неделимой сущностью, соединяющей, всепроника-
ющей, единой.  

Принцип нелокальности, привнес в науку онтологический аспект субъективности. В физи-
ческом мире, наблюдатель и объект наблюдения кажутся разделенными, тогда как на самом 
деле представляют собой единство в процессе познания. Таким образом, можно сказать, что 
принцип объективности в классической науке всегда представлял собой преувеличение, не 
действующее в реальном эксперименте.  

Вместе с тем принцип субъективности, в рамках рационального мышления, поставил но-
вые вопросы. Например, где граница между субъектом и объектом, где начало осознания ис-
следователем результата эксперимента? В рамках квантового подхода оказалось, что границу 
между субъектом и объектом в классическом понимании провести невозможно.  

Принцип субъективности не должен восприниматься как полное устранение различий 
между субъектом и объектом, поскольку проявленный мир воспринимается как серия отдель-
ных и независимых предметов, причем дифференцированная картина мира у каждого «носите-
ля» индивидуального сознания складывается своя.  

Здесь мы подходим к экспликации третьего аспекта субъективности, собственно говоря, 
того, который препятствует росту научного познания, и благодаря которому субъективность 
приобретает отрицательную коннотацию. Индивидуальное восприятие не удовлетворяет крите-
рию общезначимости и преумножает реальность.  

Ф. Капра, используя результаты исследований нейрофизиологов, показывает, что вос-
приятие человека, опосредованно прошлым опытом, а также установками сознания (ожидания-
ми и целями). То есть физиологические особенности восприятия нельзя отделить от психологи-
ческих особенностей интерпретации данных [2. с. 295]. 

По мнению Г. Маркуса специфическим свойством сознания является его способность 
фильтровать информацию через «фильтры контекстуальной памяти» [3. с. 77–119], которые 
зиждутся на субъективных убеждениях и оценках. Это формирует человеческие планы и дея-
тельность в соответствии с системой мировоззрения, помогает сделать выбор, основываясь на 
личных предпочтениях. Разрабатывая теоретические конструкции субъект познания скорее за-
мечает то, что подтверждает его ожидания, чем то, что опровергает. 

Все вышеуказанное позволяет ставить вопрос о кардинальном пересмотре онтогносеоло-
гического содержания научного поиска, в том числе и степени объективности получаемых зна-
ний. Противоречия современных и традиционных взглядов на процесс мировосприятия челове-
ка вылился в формирование двух концепций восприятия: прямой реалистической теории, по-
стулирующей утверждение о том, что в сознании отображаются предметы физического 
мира в том виде в котором они существуют, и репрезентативной теории, утверждающей 
что феноменальные предметы «объективного» мира, вместе с пространством, в котором 
они находятся, это создания центральной нервной системы.  

Субъект познания оказывается неустраним не только из процесса познания, но и из ре-
зультатов познания. Сложность вопроса состоит в том, что в реальном процессе познания со-
существуют различные аспекты субъективности, по-разному влияющие на сам процесс и его 
результаты. Без дифференциации аспектов субъективности проблематично корректно опреде-
лить роль субъективности в процессе научного познания.  

В настоящей статье мы выделили три аспекта субъективности в процессе научного по-
знания. Во-первых, это парадигмальный аспект субъективности, связанный с социокультурной 
обусловленностью научного познания. Во-вторых, это онтогносеологический аспект, где субъ-
ект выступает незримым условием конституирования эмпирической реальности, и в процессе 
познания мира обнаруживает в нем свое же собственное отражение. В-третьих, это индивидуа-
лизирующий аспект субъективности, связанный с личностными характеристиками реальных 
людей, участвующих в процессе познания, и экстраполирующих эти черты на познаваемую ре-
альность. Субъективность первого типа перерабатывается и частично преодолевается в ходе 
эволюции научного познания, субъективность второго типа оказывается непреодолимой, субъ-
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ективность третьего типа является самой очевидной и преодолимой. Именно с ограничением 
индивидуализирующей субъективности связан критерий объективности научного познания. 
Адекватная дифференциация аспектов субъективности является необходимым условием под-
держания функционального состояния механизмов самоочищения и самоконтроля научного 
познания.  
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Аннотация. Статья раскрывает отношение ислама к греху убийства людей. Указывается, 
что в исламе существует строгий запрет на убийство любого человека (верую-
щего, неверующего, представителя другой религии), но при этом оговаривают-
ся условия, при которых допускается преднамеренное убийство. Особое вни-
мание в статье уделено самоубийству, эвтаназии, аборту и вероотступниче-
ству. В статье перечисляются виды преступлений, за которые назначается 
смертная казнь (через расстрел, обезглавливание, побивание камнями), и опи-
сываются альтернативные наказания за убийство в виде различных видов ма-
териальной компенсации в пользу потерпевших. 
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рех преднамеренного убийства в исламе определяется как один из главных. Соглас-
но данной религии, любой человек (верующий или неверующий) есть создание Бо-

жие и принадлежит Аллаху, поэтому убийство человека воспринимается как покушение на его 
собственность. В мусульманских законах нет разрешения на убийство людей, в связи с тем, что 
они являются неверующими (кафирами) или адептами других религий. В хадисе пророка Му-
хаммеда сказано: «Кто убьет обычного гражданина, (имеющего все права для временного или 
постоянного проживания на данной территории, независимо от его национальности и вероиспо-
ведания), не имея права на то, тот никогда не почувствует райского аромата, который полно-
ценно ощущается на расстоянии столетнего пути!» [10, с. 235]. 

Шариат допускает ряд условий, при которых допускается преднамеренное убийство: как 
наказание за преднамеренное хладнокровное убийство; вероотступничество; прелюбодеяние; 
однополые и противоестественные отношения; разбойное нападение; приобщение детей к 
наркотикам и алкоголю.  

Также к этой категории могут быть отнесены самооборона и убийство в результате спора 
о смысле священных текстов. Кроме того, не возбраняется месть за убийство родственника.  

Согласно исламскому законодательству, право на убийство имеют: 
–  официальное лицо, которому по решению суда поручено совершить казнь за доказан-

ное преступление; исполнение приговора частным лицом не допускается; 
–  один из членов семьи, который решился на возмездие (по согласованию с официаль-

ным судебным органом); 
–  воин на поле боя.  
С точки зрения ислама, самоубийство (какие бы причины к этому не привели) – еще бо-

лее страшный грех, чем убийство: «Земной мир сделан большим испытанием: эта стезя должна 
была быть нелегкой, поскольку сама суть ее сводится к тому, чтобы мы учились преодолевать 
трудности на своем пути. В большинстве случаев те, кто пришли к мысли о суициде, попросту 
не поняли для себя суть предназначения человеческого существа (поклонение Аллаху). Но 
Всевышний наделил нас свободой выбора. Отказываясь поклоняться Аллаху, он (человек) не 
выполняет свое основное предназначение в жизни, но его начинает преследовать чувство не-
выполненного долга. Сатана постепенно подменяет все людские понятия на дьявольские, и че-
ловеческая психика начинает раскачиваться и угнетаться настолько сильно, что человек начи-
нает думать о смерти как о единственном пути избавления…» [9].  

Таким образом, настоящая причина самоубийств с точки зрения ислама – это отсутствие 
крепкой веры и соответствующих знаний о воздаянии за этот грех. Все остальное: здоровье, 
личная жизнь, смерть близких, провал карьеры или бизнеса, идеология, отсутствие самореали-
зации и т.д. – может быть признано только косвенными поводами для того, чтобы лишить себя 
жизни. О тяжести греха самоубийства говорят следующие мусульманские тексты: «Не убивайте 
самих себя, ведь Аллах милостив к вам. Мы сожжем в огне того, кто совершит это по своей 
враждебности и несправедливости» (Коран, 4:29); «Пусть не желает кто-либо из вас смерти се-
бе! И пусть не молит Аллаха о смерти до ее прихода. Ведь, во истину, если вы умираете, то 
дела и поступки ваши на том завершаются, а жизнь (несмотря на ее легкость или сложность) 
несет верующим лишь благо» (хадис Ахмада № 488) [10, с. 224].  

В исламе запрещена эвтаназия. Напротив, мусульманская религия почитает и поощряет 
терпение телесных и душевных страданий, милосердие к больным. Коран пишет: «Воистину, 
терпеливым, в том, что постигает их, будет награда полностью безо всякого счета» (Коран, 
30:10). У видного исламского богослова шейха Ибн Усеймина читаем: «Каждая болезнь, каждая 
трудность, беспокойство или проблема, случающаяся с человеком, даже укол колючки является 
искуплением грехов. И если человек переносит их с терпением, то помимо искупления грехов, 
он награждается Аллахом. И нет разницы, происходят ли эти беды до смерти или во время 
смерти» [1].  

В исламе к убийству приравнивается аборт. «Не убивайте ваших детей, опасаясь нище-
ты. Мы наделяем их вместе с вами. Поистине, убивать детей – тяжкий грех» (Коран, 17: 31). Со-
гласно закону ислама, душа вдувается в плод в утробе матери после 120-ти дней с момента 
зачатия. Аборт по истечении этого срока является незаконным, если только нет угрозы жизни 
матери. В противном случае все участники этого деяния (родители, врачи) считаются убийца-
ми. Прерывание беременности до указанного срока возможно только по медицинским показа-
ниям (тяжелые наследственные патологии, синдром Дауна, отсутствие мозга, ВИЧ-инфекция, 
врожденная краснуха, кровосмешение, изнасилование, серьезные психические расстройства 
матери).  

Возмездие позиционируется исламом как воспитательная мера, которая должна сдержи-
вать потенциального убийцу от желания совершить его. Все виды убийств караются в исламе 

Г 
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адскими мучениями, которые не имеют конца. Надеяться на выход из ада можно только, если 
убийца покаялся и при жизни, хотя бы немного соблюдал законы веры.  

Согласно шариату за преднамеренное убийство, прелюбодеяние, вероотступничество 
может быть назначена смертная казнь через расстрел, обезглавливание, побивание камнями и 
т.д.  

Вероотступничество – самый тяжкий грех в исламе. Вероотступником может считаться 
человек, если в его действиях есть хотя бы один из следующих признаков: 

1. Отрицание существования Аллаха; 
2. Неприятие обязательных положений ислама (например, Пяти столпов ислама, Шести 

принципов веры); 
3. Действия, изобличающие человека как неверного: участие в богослужениях и обрядах 

чуждой религии; неблагоговейное отношение к Корану (намеренная порча и умышленное 
оставление его в нечистых местах); презрение к толкованиям Корана; 

4. Отказ признавать пророков; 
5. Оскорбление недостойными словами исламской религии в целом; 
6. Подстрекание к религиозным беспорядкам в общине; 
7. Желание стать неверным (неверующим, то есть атеистом) [2].  
Если возможно, то в качестве альтернативы за убийство предлагаются различные виды 

материальной компенсации в пользу потерпевших в виде верблюдов, золота, серебра и денег. 
Убийца по желанию семьи убитого может получить прощение. В этом случае ему будет доста-
точно покаяния и двухмесячного поста. 

Итак, ислам, опираясь на Священные тексты (Коран, Сунну), постулирует ценность чело-
веческой жизни, принадлежащей Богу, но при этом требует смертную казнь за определенные 
виды преступлений, которая должна сдерживать людей от их греховного поведения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы, связанные с православным учением о 
наказании за воровство. Дается характеристика понятия «грех воровства» как 
греха нелюбви к ближнему и нарушения Божьего промысла о спасении челове-
ческой души. Показано, какие наказания ждут человека в жизни земной (болез-
ни, несчастья, неблагополучие родственников) и вечной (мытарства). Уделяет-
ся внимание учению о сребролюбии – как основе греха воровства. Приводятся 
рекомендации православных священников о путях искупления греха воровства 
(покаянием, возвращением похищенного имущества и средств, милостыней, 
свершением добрых дел). 

Ключевые  
слова: Библия, вера, воровство, грех, мытарства, наказание, покаяние, православие, 

страсти. 
 

Annotation. The article deals with issues related to the Orthodox doctrine of punishment for theft. 
The article characterizes the concept of «the sin of theft» as the sin of dislike for 
one's neighbor and violation of God's providence for the salvation of the human soul. 
It is shown what punishments await a person in earthly life (illness, misfortune, trou-
ble of relatives) and eternal (ordeal). Attention is paid to the doctrine of the love of 
money – as the basis of the sin of theft. The recommendations of Orthodox priests 
on ways to atone for the sin of theft (repentance, return of stolen property and funds, 
alms, the accomplishment of good deeds) are given. 

Keywords: Bible, faith, theft, sin, ordeal, punishment, repentance, Orthodoxy, passion. 
 

апрет на воровство содержится в восьмой заповеди «Не укради» Декалога – мораль-
ного закона монотеистических религий. Раскрывая значение этой заповеди, право-

славие исходит из того, что главный закон, который даровал людям Господь – это любовь к 
Всевышнему и ближнему.  

Воровство причиняет страдания другим людям. Вот почему исполнение заповеди «Не 
укради» прежде всего, выражает любовь к ближнему. 

В Библии сказано: «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот 
его наполнится дресвою» (Притч. 20: 17); «Строющий дом свой на чужие деньги – то же, что 
собирающий камни для своей могилы» (Сир. 21: 9). 

В Новом Завете апостол Павел предупреждает: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищ-
ники царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6: 8–10). 

З 
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Протоиерей Дмитрий Предеин в статье «О грехе воровства» пишет, что: 
–  грех воровства – это грех нелюбви к ближнему, что является нарушением заповеди 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37–40); 
–  отдельные люди думают, что они, жертвуя часть средств, полученных в результате 

воровства, спасают тем самым свою душу, но этому не быть; 
–  цель Божьего промысла спасение душ людей, но грехи людей уклоняют их от этого пу-

ти, и тогда Господь называет их. Вор терпит возмездие со стороны таких же, как и он; наказы-
вается тяжелыми заболеваниями; карается несчастьями, связанными со здоровьем, благопо-
лучием родственников, детей [9]. 

Митрополит Калужский и Боровский Климент в статье «Грех воровства» считает, что 
наказание в этой жизни за воровство позволяет человеку осознать свой грех и искупить его, что 
невозможно уже сделать на мытарствах – загробных испытаниях души. Так его настигает веч-
ное наказание [7]. 

Учение о мытарствах изложил святитель экзегет Кирилл Александрийский в своем сочи-
нении «Слово об исходе души и Страшном суде». Из рассказов о мытарствах наиболее попу-
лярно повествование блаженной Феодоры. 

В православии исчисляют 20 мытарств, в которых названы грехи относительно десяти 
заповедей Божиих, девяти заповедей евангельских блаженств и девяти церковных заповедей. 
Среди них грех воровства. 

В православии мытарства признаются элементом частного суда над человеком после 
смерти. Падшие духи встречают человеческую душу после смерти и обвиняют ее в грехах. Ду-
ша оправдывается в каждом случае, представляя добрые дела, которыми искуплялись грехи. 
Здесь поступает помощь от ангелов. В случае успеха душа достигает небесных обителей, в 
противном случае бесы захватывают душу и увлекают ее в ад [8]. 

В православии считается, что в основе воровства лежит грех сребролюбия. «Сребролю-
бие – это любовь к деньгам, имуществу, ненасытное желание обладать богатством. Это не про-
сто здоровое стремление заработать и жить в достатке... А болезненно проявленная страсть. 
Причем эта страсть может охватить и богатого человека и бедного» [2]. 

Сребролюбие – третья из восьми главных страстей, определенных святителем Игнатием 
Брянчаниновым в труде «Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями», осно-
ванный на изучении трудов отцов Церкви. 

Священник Павел Гумеров в статье «Заповеди Божии» пишет, что сребролюбие может 
быть двух видов:  

–  мотовство (любовь к роскошной жизни); 
–  жадность и скупость (жадность – страсть обладать еще большим количеством денег, 

чем необходимо для жизни; скупость рождается страстью сохранить накопленное). 
И то и другое требует средств, которые приобретаются зачастую нечестным путем [10].  
В православной литературе отмечается, что сребролюбие порождает не только воров-

ство, но и другие страсти: гордость; немилосердие; гнев; ненависть; лицемерие; предательство; 
невоздержание; вероломство; убийство [2]. 

В православии отмечается, любой грех, в том числе и воровство, можно преодолеть, если 
человек от всего сердца покается. Он должен: 

–  обратиться к Богу с просьбой о прощении;  
–  вернуть (если это возможно) похищенное; 
–  впредь зарабатывать на хлеб насущный честным трудом; 
–  творить добрые дела. 
Православные духовники советуют применять: милостыню; нестяжание; память смерти; 

веру в Промысел Божий. 
Архимандрит Маркелл (Павук) в статье «О заповеди, которая помогает жить честно» пи-

шет, что от нарушений восьмой заповеди поможет не ужесточение юридических законов, а во-
церковление людей, которое ведет к духовному отрезвлению общества. Без этого победить во-
ровство и коррупцию вряд ли возможно [1]. 

Итак, греховного человека ждет наказание, как в земной жизни, так и в вечной. Искупить 
грех можно покаянием, возвращением похищенного имущества и средств, милостыней, свер-
шением добрых дел. 

Знаменитая заповедь «Не укради» отражает высокий гуманистический потенциал рели-
гии, поскольку подразумевает, прежде всего, правдивость человека по отношению к себе и 
ближнему. В данном моральном требовании мы видим и заповедь любви к ближнему, и золотое 
правило нравственности. Нравственное совершенство человека подразумевает совершенное 
нестяжание и милосердие к другому, поскольку в абсолютном выражении речь идет о полном 
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отказе о собственности. Как и любая заповедь, «Не укради» продолжается в универсальную 
моральную перспективу в виде высших требований, или императивов, человеческого и обще-
человеческого поведения. 
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Аннотация. В статье дается сравнительный анализ трактовки заповеди «Не укради» в ис-
ламе и православии. Авторы выявили общее и различие в интерпретации изу-
чаемой заповеди. Раскрываются вопросы об отношении религий к собственно-
сти и ее формам, путям приобретения имущества (разрешенным и запрещен-
ным), видам воровства (скрытому и открытому насильственному): ростовщиче-
ству, находкам, детскому воровству. Также указываются темы, по которым в 
исламе ведутся дискуссии (что такое имущество в целом, особенности интел-
лектуального имущества, меры наказания за воровство, если объекты – скоро-
портящиеся, небольшой ценности, находятся под запретом в исламе, а также 
когда воровство совершенно между родственниками и др.). 

Ключевые  
слова: Аллах, Библия, Бог, воровство, заповеди, ислам, Коран, нравственность, пра-

вославие, собственность, Сунна. 
 

Annotation. The article provides a comparative analysis of the interpretation of the command-
ment «Thou shalt not steal» in Islam and Orthodoxy. The authors have identified a 
common and different interpretation of the studied commandment. Questions about 
the attitude of religions to: property and its forms, ways of acquiring property (permit-
ted and prohibited), types of theft (hidden and open violent) are revealed: usury, 
finds, child theft. The topics on which discussions are held in Islam are indicated 
(what is property in general, features of intellectual property, penalties for theft, if ob-
jects are perishable, of little value, are prohibited in Islam, as well as when theft is 
completely between relatives, etc.). 

Keywords: Allah, Bible, God, theft, commandments, Islam, Quran, morality, Orthodoxy, Proper-
ty, Sunnah. 
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а всех этапах развития человеческой культуры нравственность тесно связана с ре-
лигией, которая создает такую картину мира, в которой определенному деянию со-

ответствует определенное воздаяние. Таким образом, обосновывается преимущество нрав-
ственного образа жизни над безнравственным: утверждается вера в то, что моральное добро, в 
конечном счете, вознаграждается, а зло и грех подвергаются каре. Религии формулируют важ-
нейшие нравственные требования к человеку. Заповеди православия и ислама имеют общече-
ловеческое значение. В трактовке одной из заповедей – «Не укради» в православии и исламе 
существуют общие черты и различия.  

В качестве общих моментов можно выделить следующие:  
1. Содержание заповеди раскрывается в Священных текстах: в православии в Библии и 

Священном предании, в исламе в Коране и Сунне.  
2. Собственность (материальная и интеллектуальная) оценивается как необходимое 

условие существования человека. Ислам и православие стоят на позициях охраны как личной, 
так и общественной собственности. В них существует запрет и на передел собственности с 
нарушением прав ее законных владельцев. Он возможен только в силу общественной необхо-
димости с полной компенсацией хозяину. 

3. В православии и исламе богатство не порицается, а осуждается излишнее стремление 
людей к материальным благам. 

Иисус Христос остерегает: «Трудно богатому войти в Царство Небесное... удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие»                                     
(Мф. 19:23–24). Евангелист Марк уточняет вышеприведенное положение – в Царство Небесное 
трудно войти тем, кто надеются не на Бога, а на материальный достаток – «надеющимся на бо-
гатство» (Мк. 10:24).  

Мусульманский правовед Рафик Юнус аль-Мисри отмечает, что «ислам не принизил 
имущество и не сделал его порицаемым или запретным, но и не превознес его до уровня вос-
хваляемого» [8]. То есть в исламе: запрещено хвастовство богатством; имущество должно при-
обретаться праведным путем и использоваться на благо себе и ближнему. Председатель Ду-
ховного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин излагает допустимые 
способы получения имущества в результате: купли-продажи; аренды; дарения; наследования; 
использования никому не принадлежавших участков земли, леса, водоемов. Другие способы 
приобретения имущества – это харам. К ним относится получение имущества в результате спо-
ра, ложных клятв, ростовщичества, взятки [10]. 

4. В анализируемых религиях под запретом находится ростовщичество. 
В Ветхом Завете отрицательное отношение к ростовщичеству определено алчностью 

кредиторов, притеснениями должников, заменой веры в Господа надеждой на прибыль. Вопро-
сы сострадательности к ближнему раскрыты в Новом Завете: «Всякому просящему у тебя, да-
вай, и от взявшего твое не требуй назад», – говорит Евангелие от Луки (Лк. 6:30); «Взаймы да-
вайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая» (Лк. 6:35). В православии запрещено 
заниматься ростовщичеством всем клирикам. В исламе ростовщичество (риба) категорически 
запрещено для всех. В Коране говорится: «Люди, пожирающие риба, т. е. занимающиеся ро-
стовщичеством, в Судный день воскреснут, подобно сумасшедшим, одержимым дьяволом» 
(Коран, 2: 275).  

5. Воровство объявляется тяжким грехом. Оно карается и в земной жизни, и вечной: в 
этой жизни человек наказывается тяжелыми заболеваниями, несчастьями близких, в вечной не 
наследует Царствия Небесного (православие) Джанната – райский сад (ислам). И в правосла-
вии и исламе человек, вставший на путь борьбы с грехом воровства, должен чистосердечно 
раскаяться, вернуть похищенное, зарабатывать честным трудом и творить милосердные дела.  

6. В православии и исламе различают скрытое и открытое насильственное воровство. К 
основным видам воровства относят кражу, грабеж, мошенничество, обман. К воровству также 
относят взяточничество, тунеядство, вымогательство, плагиат, растрату государственных 
средств и многое другое. 

7. Находка потерянной вещи не является воровством, но пользоваться ею нельзя. Нужно 
сделать объявление о находке, до появления хозяина хранить ее в целостности; не требовать 
вознаграждения от хозяина. 

8. Актуален вопрос в обеих религиях о детском воровстве. Специалисты считают, что ос-
новными причинами детского воровства являются желание владеть понравившейся вещью, 
психологическая неудовлетворенность, отсутствие должного уровня моральных установок, 
стремление привлечь внимание родителей. Запрещено запугивание ребенка и его физическое 
наказание [6, 10]. 

Н 
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Однако можно выделить и различия в интерпретации воровства. Так, в православии за 
благо для человека считается нестяжание и отказ от имущества. Такому евангельскому идеалу 
следовали, например, святые Антоний Великий и Павел Фивейский, св. Николай чудотворец, 
преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, блаженная Ксения Петербургская и 
многие другие. 

В православии красть у ближнего нельзя без исключений, а в шариате разрешено заби-
рать имущество кафиров во время сражения на джихаде. В исламе различают преступления 
двух категорий: наказуемые по шариату (отсечение кистей рук, стоп ног, смертная казнь); не 
караемые шариатом (порицания, советы, предупреждения; наказание плетьми; конфискация; 
штрафы; тюремное заключение; изгнание и др.).  

В православии подробнейшим образом рассмотрены действия и бездействия, которые 
несут урон имуществу человека, а в исламе акцент делается на видах имущества и путях его 
приобретения. В православии имущественное положение человека не является свидетель-
ством определенного расположения Бога к нему – в исламе же богатство – награда Аллаха. 

В православии в обсуждении заповеди «Не укради» не выявлены спорные положения, в 
исламе же ведутся дискуссии в рамках изучаемой заповеди по вопросам: что такое имущество 
в целом; каковы особенности интеллектуального имущества; меры наказания за воровство  

1) если объекты – скоропортящиеся, небольшой ценности, находятся под запретом в ис-
ламе предметы;  

2) между родственниками или когда преступников несколько. 
Раскрывая значение заповеди «Не укради», православие исходит из того, что главный за-

кон, дарованный Господом – это любовь к Богу и ближнему. Таким образом, воровство есть 
нарушение заповедей: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим»; «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37-40). В 
исламе исполнение заповедей – часть этики поклонения (в основе которой лежит покорность 
Аллаху и должное ему поклонение), а в православии – проявления этики любви к Богу и 
людям (в основе ее Евангельское учение о всепрощающей, безграничной любви Господа ко 
всему миру). 
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Аннотация. Рассматриваются духовно-нравственные основания психосоматического здо-
ровья человека. Отмечается, что важнейшим фактором, определяющим здо-
ровье людей, является духовность, нравственное сознание. Делается вывод, 
что смысложизненные ориентиры, ценностные установки, психопрактика рели-
гии оказывают благотворное влияние на здоровье и могут оказаться востребо-
ваны для поддержания психологического и физического здоровья нации. 

Ключевые  
слова: духовное здоровье, религия, мистицизм, нравственность, религиозная прак-

тика. 
 

Annotation. The spiritual and moral foundations of human psychosomatic health are considered. 
It is noted that the most important factor determining people's health is spirituality, 
moral consciousness. It is concluded that life-meaning directions, values, psycho-
practics of religion have a beneficial effect on health and may be in demand to main-
tain the psychological and physical health of the nation. 

Keywords: spiritual health, religion, mysticism, morality, religious practice. 
 

доровье – величайшая, непреходящая ценность для каждого человека, всего обще-
ства и государства. Это не только главное условие для нормальной жизнедеятельно-

сти, развития и совершенствования личности. Жизнеспособность общества, процветание госу-
дарства определяется физическим, психическим, духовно-нравственным здоровьем индивиду-
умов, составляющих социум.  

Проблема психосоматического здоровья личности актуальна во все времена. Однако в 
последние годы, когда человечество переживает сложнейший период своей истории, глобаль-
ную турбулентность и грандиозные перемены, проблема здоровья обостряется. Во всем мире 
наблюдается всплеск панических настроений, депрессий, посттравматический синдром. Пан-
демия COVID-19, карантинные ограничения, экономический кризис отрицательно сказались на 
психологическом и физическом здоровье людей, что очевидно эмпирически и подтверждается 
многочисленными социологическими, психологическими, медицинскими исследованиями. 

Переформатирование мирового порядка продолжает сотрясать мир. Военная операция 
на Украине, последовавшие антироссийские санкции, резкое ухудшение отношений РФ и за-
падных стран еще более усилили экзистенциальный кризис в мировом сообществе и в россий-
ском социуме. В сознании людей доминируют страх, растерянность, тревога, напряженность, 
чувство неопределенности, пессимизм, неуверенность в завтрашнем дне. 

Сложившиеся условия можно считать экстремальными и требующими мобилизации всех 
ресурсов на борьбу за выживание. Здоровье личности и нации в целом – это проблема госу-
дарственного значения, требующая пристального внимания и адекватных решений со стороны 
государства. В экстремальных условиях человек должен обладать психической устойчивостью, 
рациональностью в поведении, владеть элементарными механизмами саморегуляции. Для ре-
ализации глобальных стратегических интересов России необходима нравственно и физически 
здоровая нация. Только духовно-нравственно здоровое общество может выстраивать отноше-
ния на принципах патриотизма, взаимоуважения, человечности, добра, сплоченности и един-
ства, эффективно отвечать на вызовы.  

Здоровье – сложный, многомерный феномен, отражающий модусы человеческой реаль-
ности: телесное существование, душевную жизнь и духовное бытие [1, с. 87]. Понятие психоло-
гического здоровья рассматривается в научной литературе как эквивалент духовного здоровья 
[1, с. 89]. В теории психологического здоровья постулируются следующие положения: 

З 
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–  психологическое здоровье оказывает существенное влияние на физическое; 
–  понятие «психологическое здоровье» эквивалентно духовному здоровью; 
–  здоровье общества во многом определяется уровнем развития нравственного созна-

ния людей. 
Связь психологического здоровья с нравственной темой отмечают М.И. Воловикова,                                      

Т.В. Галкина в предисловии к монографии «Психологическое здоровье личности и духовно-
нравственные проблемы современного российского общества» [2]. Согласно И.А. Джидарьян, 
психологическое здоровье – это здоровье человека как личности, продукта общественных от-
ношений и социального развития [2]. Психологическое здоровье – это одновременно и нрав-
ственное здоровье личности. Разрушение нравственности с неизбежностью ведет к разруше-
нию психологического здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, определяет физи-
ческое здоровье. Следовательно, оздоровление общества, отдельно взятой личности неотде-
лимо от духовно-нравственной составляющей и включает в себя работу с духовно-
нравственными структурами. И.В. Дубровина утверждает, что «психологическое здоровье» от-
носится к личности в целом, находится в тесной связи с проявлениями человеческого духа», 
указывает на проявление духовности в человеке [3].  

Понятие «духовного здоровья» проработано в науке недостаточно, однако очевидно, что 
анализ феномена здоровья должен включать в себя философско-этические основания, духов-
но-нравственное измерение. Метафизический статус жизни, духовные основания здоровья, 
связанные с осознанием целей и смыслов человеческого бытия недостаточно изучены и оцене-
ны в науке. Осознание подлинных ценностей жизни способно кардинально изменять сознание 
человека, а следом и его физическое самощущение и статус жизни. В современном потреби-
тельском мире человек перестал ощущать свою трансцендентность, утратил подлинный смысл 
жизни, что ведет к нравственной деградации, и, как итог, ухудшению здоровья людей. 

К сожалению, медицина далеко не всегда способна существенно влиять на сохранение 
здоровье человека, избавлять его от болезней. Следует искать альтернативные, эффективные 
способы, сохраняющие здоровье и даже излечивающие от болезней. Причинами человеческих 
болезней являются не только неправильное питание, наследственный фактор, гиподинамия, 
плохая экология, низкий уровень медицинской помощи и пр. Не меньшее зло –
безнравственность и бездуховность человека, перманентное переживание негативных состоя-
ний озлобленности, тревоги, напряжения, ненависти, фрустрации и т.п.  

В ситуации системного кризиса возрастает востребованность религии как духовного фе-
номена, помогающего повысить духовно-нравственный и мотивационный ресурс общества, го-
товность и способность противостоять новым вызовам и угрозам. Вера как неотъемлемый ком-
понент структуры личности определяет содержание и направленность духовной жизни челове-
ка, формирует его мировоззрение, ценностные установки и жизненные смыслы. В предисловии 
произведения «Два града. Исследования о природе общественных идеалов» С.Н. Булгаков пи-
шет: «Религия, по самому буквальному и первоначальному своему значению, есть чувство свя-
зи с целым, с абсолютным, и необходимости этой связи для возможности духовной жизни, ду-
ховного самосохранения» [4, с. 56–57].  

В различных религиозно-философских традициях прослеживаются универсальные фун-
даментальные идеи относительно слагаемых здоровья: чистота тела, нравственное сознание, 
«чистота» мыслей, нравственное поведение. В религиозной парадигме в основании здоровья 
лежит правильное мировоззрение, осознание целостности и неразрывного единства мира, 
единства макрокосма и микрокосма, мировой гармонии, синергии существования человека и 
природы. 

Практическая реализация такого мировосприятия выражается в универсальных этических 
нормах мировых религий: непричинение зла другим, сохранение в чистоте мыслей, доброде-
тельные поступки, избегание излишеств, преодоление пороков. Работа над нравственной при-
родой позволяет сохранять и улучшать физическое и духовное здоровье.  

Обосновывая значимость религии в жизни общества и опасность секулярного сознания, 
С.Н. Лазарев пишет: «… такие понятия, как ответственность и дисциплина, неизбежно выходят 
из понятия нравственности, долга, а понятие нравственности исходит из приоритета души, ко-
торое, в свою очередь, исходит из понятия любви к Богу, веры и заботы о своей душе. Поэтому 
атеистическое общество утрачивает веру и любовь, а вслед за этим и нравственность» [5, 11].  

Духовное несовершенство, нравственная деформация становится причиной соматиче-
ских болезней. Устремленность человека к Богу яв ляется одним из древнейших вариантов са-
мотрансценденции. «Бог есть смысл жизни, ее ценность и зна чение. Оставляя Бога, человек 
теряет смысл, теряет разум» [6, с. 22].  
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Религия представляет обществу адекватные ответы на смысложизненные, мировоззрен-
ческие вопросы, во многом определяющие сознание и поведение людей, цели общественного 
развития и ценности, необходимые для их достижения. Эти цели связаны с трансцендентными 
идеалами, реализация которых на практике проблематична, что не отменяет их действенности 
и влияния на сознание и поведение людей. Духовный поиск делает жизнь человека осмыслен-
ной, помогает бороться с трудностями, преодолевать жизненные невзгоды, страдания, болезни 
и даже принимать смерть, развивает морально-психологические качества людей, поднимает 
дух и придает силы.  

Исследователи Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов отмечают: «Религия является 
необходимым компонентом становления человека, ее значение состоит в придании смысла и 
полагании ценности его существования» [7, с. 19].  

Религиозная вера и практика несут и психологическую компенсаторную функцию – сни-
мают стресс, дают утешение, покой, наслаждение, катарсис, гармонизирует психику и пр. Рели-
гия становится опорой, утешением и ободрением для человека в самые тяжёлые периоды его 
жизни, повышает его стрессоустойчивость и облегчает страдания.  

Все религиозно-философские концепции так или иначе представляют стратегию здорово-
го образа жизни, которые включают в себя важнейшие, носящие универсальный характер, 
принципы обретения здоровья во всех измерениях – физическом, психологическом, духовном. 
Они осмысливаются и обосновываются в рамках сотериологических концепций, постулируя 
важность постижения метафизических законов Вселенной и следования им.  

Накопленный тысячелетиями в религиозно-философских традициях огромный духовный 
опыт должен быть переосмыслен и применен при разработке социальных стратегий сохранения 
здоровья и практик по его достижению. 
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кономическая преступность, значительную часть которой составляют налоговые 
преступления, – один из ключевых факторов, угрожающий национальным экономи-

ческим интересам России. Налоговая система является финансовой основой существования 
экономики современной России, так как федеральный бюджет в основном финансируется за 
счет налоговых поступлений. Очевидно, что существование современного государства в усло-
виях рыночной экономики невозможно без проведения эффективной налоговой политики, 
направленной на поступление денежных средств в бюджетную систему, в свою очередь обес-
печивающую функционирование государства в целом. 

Налоговая система является финансовой основой существования экономики современ-
ной России, так как федеральный бюджет в основном финансируется за счет налоговых по-
ступлений. Очевидно, что существование современного государства в условиях рыночной эко-
номики невозможно без проведения эффективной налоговой политики, направленной на по-
ступление денежных средств в бюджетную систему, в свою очередь обеспечивающую функци-
онирование государства в целом. 

Общественная опасность налоговых преcтуплений, по мнению некоторых авторов, опре-
деляется высокой значимостью налогов в хозяйственной деятельности общества [6]. При 
умышленном неисполнении установленной законодательством обязанности каждого платить 
законно установленные налоги и сборы и непоступления денег в бюджеты нарушаются права и 
охраняемые интересы не только государства, но и граждан и организаций, финансируемых за 
счет этих бюджетов. В Российской Федерации обязанность по уплате налогов закреплена в ста-
тье 57 Конституции РФ и распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безуслов-
ного требования. Налог определяется как обязательный и безвозмездный платеж, который гос-
ударственные органы взимают с физических и юридических лиц в наличной или безналичной 
форме. Отсутствие налоговых платежей бюджетами различных уровней приводит к задержкам 

Э 
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в выплате заработной платы, пенсий, дотаций, сворачиванию социальных программ, научных 
исследований [7]. 

Развитие правоотношений в сфере налогообложения, которые сопровождаются массо-
выми преступлениями в сфере налогообложения, обусловило необходимость усиления их пра-
вовой защиты, в том числе средствами уголовно-правового характера. В связи с этим в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации были включены две статьи – 198 и 199, которыми установ-
лена ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) обязательных платежей с 
физического лица или организации. Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов следует 
понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном 
размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов 
в бюджетную систему Российской Федерации. 

В соответствии с Налоговым кодексом налоговым правонарушением признается виновно 
совершенное противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налого-
вого агента и их представителей, за которое Налоговым кодексом РФ установлена ответствен-
ность [2]. 

Из анализа уголовно-правовых мер воздействия на преступления в сфере налогообложе-
ния свидетельствует о том, что в настоящее время сохраняется ряд проблем, которые требуют 
своего разрешения. 

В уголовном законодательстве России в настоящее время криминализовано три вида 
налоговых преступлений:  

–  уклонение от уплаты налоговых платежей (ст. 194, 198 и 199 УК);  
–  нарушение обязанностей по удержанию и перечислению налоговых платежей                                            

(ст. 199.1 УК);  
–  воспрепятствование принудительному взысканию налоговых платежей (ст. 199.2 УК). 
Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического 
лица, устанавливается в соответствии со ст. 194 УК РФ. Предмет преступления – таможенные 
платежи. К ним относятся (ст. 70 Таможенного кодекса таможенного союза): ввозная таможен-
ная пошлина; вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, взимаемый 
при ввозе товаров на таможенную территорию; акциз, взимаемый при ввозе товаров на тамо-
женную территорию [3]. Таможенные сборы также относятся к таможенным платежам, однако 
вследствие добровольности их уплаты они не могут являться предметом этого преступления. 
Стоит отметить, что в ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организации или физического лица» вообще нет никаких указаний на способ совершения пре-
ступления, поэтому ответственность по ней наступает в любом случае, независимо от способа 
уклонения от таможенных платежей 

Уголовная ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и 
(или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов уста-
новлена ст. 198 УК РФ [1]. Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов следует понимать 
умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установ-
ленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации [4]. Способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов могут быть 
как действия в виде умышленного включения в налоговую декларацию или иные документы, 
представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является 
обязательным, заведомо ложных сведений, так и бездействие, выражающееся в умышленном 
непредставлении налоговой декларации или иных указанных документов. 

Уголовная ответственность за неуплату налогов установлена ст. 199 УК РФ и наступает 
за существенные для государства суммы недоимки по налогам. Крупным признается такой раз-
мер неуплаты, когда сумма неуплаченных налогов на протяжении трех лет подряд превышает 
два миллиона рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10 процентов 
подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая шесть миллионов рублей [1]. 

Одним из наиболее часто критикуемых недостатков действующих редакций ст. 198 и                                        
ст. 199 УК РФ является наличие в диспозициях перечня таких способов совершения налоговых 
преступлений, как непредставление налоговой декларации или иных документов и включение в 
документы ложных сведений. Из чего следует что уклонение от уплаты налогов признается уго-
ловно наказуемым лишь в том случае, если движение денежных средств, имущества и иных 
объектов налогообложения будет искажено в налоговой декларации или иных документах, 
представляемых в налоговые органы по итогам налогового периода (либо в случае их непред-
ставления). 
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Статья 199.1 устанавливает уголовную ответственность за нарушение обязанностей по 
удержанию и перечислению налоговых платежей [1]. Несмотря на то, что уголовный закон 
предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента относи-
тельно сборов, ст. 24 НК РФ такая обязанность на налоговых агентов не возлагается. Ненадле-
жащее исполнение налоговым агентом иных обязанностей (например, в течение одного месяца 
письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог 
у налогоплательщика и о сумме задолженности налогоплательщика) уголовно ненаказуемо. 

В ряде случаев, умышленные действия по уклонению от уплаты налогов могут быть ква-
лифицированы по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Данная статья предусматривает ответ-
ственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием и часто используется право-
охранительными органами при расследовании дел, например, о незаконном (схемном) возме-
щении НДС. Специфика данной статьи заключается в том, что она не требует каких-либо сооб-
щений от налоговых органов, а проверка может начаться на основании рапорта сотрудника 
правоохранительных органов. 

Однако, даже в этом случае, привлечение к ответственности за неуплату налогов не про-
исходит моментально. Правоохранительные органы должны пройти процедуру доследственной 
проверки, по ее итогам возбудить уголовное дело, передать материалы в суд и только затем 
суд может привлечь к уголовной ответственности. 

02 марта 2023 г. в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации принят проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 
разработанный Минюстом России во исполнение поручения Президента Российской Федера-
ции. Законопроект направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступле-
ний, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей. Законопроек-
том предлагается внести изменения в санкции частей вторых статей 199, 199.1, 199.2 и 199.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации, направленные на уменьшение максимального сро-
ка наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за их совершение, что приведет к 
снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, предусмат-
ривается, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело по 
названным преступлениям подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме недоим-
ки, пеней и штрафов.  

Поправки смягчают наказание в статье 199 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты 
налогов и сборов – снижение максимального срока лишения свободы с шести до пяти лет при 
неуплате налогов по предварительному сговору группы лиц или в особо крупном размере. А 
поправка в статью 199.2 снижает срок с семи до пяти лет за сокрытие в особо крупном размере 
денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых долж-
но производиться взыскание налогов, пеней, штрафов. 

Данный законопроект вносит изменения, которые позволят минимизировать негативные 
для отечественной экономики последствия уголовного преследования плательщиков налогов и 
иных обязательных платежей в условиях внешнего санкционного давления. Однако нововведе-
ние, содержащее предложение отказывать в возбуждении уголовного дела и прекращать их в 
случае, если привлекаемый к ответственности налогоплательщик оплатил все недоимки, пени и 
штрафы, нуждается в уточнении, поскольку в обозначенных в проекте статьях УК РФ уже есть 
подобные положения. Тем не менее, данное предложение предоставляет возможность осво-
бождения от наказания в обмен на уплату всех налогов, пеней и недоимок, что будет стимули-
ровать налогоплательщиков погашать задолженность, в чем и состоит главный интерес госу-
дарства. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема мошенничества в сфере страхования. 
Данный вопрос становится всё более актуальным с развитием цифровых тех-
нологий, так как у мошенников появляется всё больше способов нажиться на 
пробелах в правой среде и невнимательности страхователей. Также необхо-
димость страхования имущества и жизни в Российской Федерации требует 
наличия надежной системы страхования и доверия со стороны страхователей. 
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Annotation. This article deals with the problem of fraud in the insurance industry. This issue is 
becoming increasingly relevant with the development of digital technologies, as 
fraudsters have more and more ways to cash in on gaps in the legal environment 
and inattention of policyholders. Also, the need for property and life insurance in the 
Russian Federation requires a reliable insurance system and trust on the part of pol-
icyholders. 
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ошенничество в сфере страхования – это проблема, которая становится все более 
распространенной в настоящее время. Это либо умышленные обманы со стороны 

страхователей, либо недобросовестные действия со стороны страховых компаний. 
Отечественные исследователи под страховым мошенничеством понимают противоправ-

ное поведение субъектов договора страхования, направленное на получение страхователем 
страхового возмещения путем обмана или злоупотребления доверием либо внесение меньшей, 
чем необходимо при нормальном анализе риска, страховой премии (страхового взноса), а так-
же сокрытие важной информации при заключении или в период действия договора страхова-
ния, отказ страховщика от выплаты страхового возмещения без должных, вытекающих из зако-
на и правил страхования оснований или гарантий. 

Под страхованием следует понимать «отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также 
за счет иных средств страховщиков» [1]. 

Одним из наиболее распространенных видов мошенничества является умышленное за-
вышение стоимости ущерба, с целью получения большего возмещения. Люди могут также со-
вершать мошеннические действия, подавая намеренно ложную информацию о страховом слу-
чае. С другой стороны, страховые компании тоже могут совершать мошенничество. Они могут 
занижать стоимость убытка или отказываться выплачивать возмещение в соответствии с дого-
вором страхования. Кроме того, страховые компании могут предлагать подозрительно низкие 

М 
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тарифы, что, зачастую, связанно лишь с огромным количеством подводных камней в условиях 
договора, по которому получить возмещение ущерба будет практически невозможно. 

Страховые мошенничества не только приводят к потерям денег, но и могут иметь неже-
лательные последствия для общества в целом. К примеру, страховые компании могут повы-
шать свои тарифы, чтобы покрыть расходы от мошеннических действий страхователей, от чего 
пострадают добропорядочные граждане. 

Чтобы бороться с мошенничеством в сфере страхования, необходимо принимать меры 
как со стороны страховых компаний, так и со стороны страхователей и общества. Если кон-
троль страховых организаций со стороны государственных органов вопросов не вызывает, то 
страхователь, если говорить о физическом лице, зачастую, не предпринимает должных мер, 
направленных на предотвращение мошенничества со стороны страховой организации. Баналь-
ная юридическая необразованность подводит многих страхователей, возникают случае, когда 
договор вполне чётка ставит условия страхования, но недопонимание со стороны физического 
лица приводят к имущественным потерям с его стороны и судебным искам. Данную проблему 
куда сложнее решить, так как недостаточно внимательно читать договор при его заключении, 
нужно знать и понимать правовой механизм работы страхования, с чем у большинства страхо-
вателей и возникают проблемы. Выходом в данном случае является профессиональная юриди-
ческая консультация и сопровождение на протяжении заключения договора, на что, в основном, 
граждане не идут, так как это сопряжено с дополнительным расходом средств. 

Можно так же выделить формирование общественной реакции на случай мошенничества, 
в большей степени это повлияет на организации, оказывающие страховые услуги. Важно всем 
участникам рынка страховых услуг воспринимать все случаи мошенничества, как серьезные 
проблемы, которые требуют немедленной реакции и целенаправленных мер для борьбы с ни-
ми. Необходима своевременная публичность информации о случаях мошенничества и приме-
няемых инструментах борьбы заинтересованными сторонами. В таком случае имидж страховой 
компании в значительной степени пострадает, что в условиях конкурентного рынка станет се-
рьезной угрозой организации.  

Страховые нарушения закона часто требуют сложных и многовариантных схем расследо-
вания, в ряде случаев расследование их связано с определенными сложностями, и выбор дей-
ствий, на которых будет основываться следствие, будет зависеть от вариации совершения мо-
шеннических действий [2]. 

Нужно понимать важность противодействия мошенничеству в сфере страхования. Оно не 
только вредит отдельным страховщикам, но и наносит ущерб всему обществу в целом. Необ-
ходимо предпринимать меры, чтобы уменьшить количество мошенничества и повысить стан-
дарты ответственности и доверия в этой сфере. Необходимо, чтобы все участники рынка стра-
ховых услуг определяли причины их возникновения и сотрудничали для минимизации рисков, 
связанных с мошенничеством. 
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Аннотация. Данная научная статья представляет собой уголовно-правовой анализ про-
блем загрязнения морской среды и вод в РФ. В статье рассмотрены основные 
виды административной и уголовной ответственности за такие деяния, а также 
проведен анализ законодательных норм и практики их применения в данной 
области. В работе были выявлены проблемы, связанные с разграничением 
уголовных и административных статей, а также предложены пути их решения. 
Также были рассмотрены вопросы необходимости увеличения сроков лишения 
свободы за преступления, связанные с загрязнением вод и морской среды. Ос-
новной целью данной статьи является обеспечение правовой оценки деяний, 
которые могут причинить значительный вред окружающей среде, а также вы-
работка рекомендаций для совершенствования законодательства в этой обла-
сти. 
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Annotation. This scientific article is a criminal law analysis of the problems of pollution of the ma-
rine environment and waters in the Russian Federation. The article considers the 
main types of administrative and criminal liability for such acts, as well as an analysis 
of the legislative norms and practice of their application in this area. The work identi-
fied problems associated with the distinction between criminal and administrative ar-
ticles, as well as proposed ways to solve them. The issues of the need to increase 
the terms of imprisonment for crimes related to pollution of waters and the marine 
environment were also considered. The main purpose of this article is to provide a 
legal assessment of acts that can cause significant harm to the environment, as well 
as to develop recommendations for improving legislation in this area. 

Keywords: criminal law, marine environment, water resources, environmental crimes, liability, 
legislation, Russia. 

 
роблема защиты окружающей среды в России не является новой и загрязнение 
морской среды и вод – актуальной проблемой современного мира, которая имеет 

как экологические, так и экономические последствия.  
В России морская среда и воды являются одними из ключевых ресурсов, имеющих боль-

шое значение для развития рыбного промысла, туризма и других отраслей экономики. Однако в 
последние годы наблюдается рост числа случаев загрязнения морской среды и вод, что нега-
тивно влияет на экологическую ситуацию в регионах и в стране в целом.  

Законодательство Российской Федерации устанавливает жесткие требования по защите 
морской среды и вод от различного рода фактов загрязнения. Так, в Уголовном кодексе РФ 
преступления против окружающей среды являются преступлениями, за которые предусмотрены 
серьезные наказания. Таким образом, проблема загрязнения морской среды и вод является не 
только экологической, но и уголовно-правовой, и требует комплексного анализа и решения. 

П 
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Цель данной научной статьи - провести уголовно-правовой анализ проблемы загрязнения 
морской среды и вод в РФ, выявить основные причины и последствия этого явления, а также 
рассмотреть методы и способы борьбы с ним. В статье будут рассмотрены как теоретические, 
так и практические вопросы, связанные с проблемой загрязнения морской среды и вод в Рос-
сии.  

Субъект, нарушивший ст. 76 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [1], 
может нести имущественную, дисциплинарную, административную и уголовную ответствен-
ность. Глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] называется «Экологические пре-
ступления». Статья 250 этой главы предусматривает уголовное наказание за загрязнение вод. 
Загрязнение морской среды и вод является преступлением, за которое предусмотрена уголов-
ная ответственность в РФ. Согласно ст. 252 УК РФ «Загрязнение морской среды», загрязнение 
морской среды и вод является уголовно наказуемым деянием. По этой статье, за нарушение 
экологических правил и норм, в результате которого произошло загрязнение морской среды, 
может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ или 
лишения свободы со штрафом (в зависимости от части статьи 252 УК РФ). 

Однако, вопрос заключается не только в наказании за данное деяние, но и в его предот-
вращении. Как правило, загрязнение морской среды происходит в результате деятельности 
людей, осуществляемой на морском транспорте, на нефтегазовых платформах и других объек-
тах. Поэтому необходимо принимать меры по предотвращению загрязнения морской среды, 
включая ужесточение экологических требований к морской деятельности, контроль за соблю-
дением экологических норм и штрафные санкции за их нарушение. 

Иногда возникают сложности в определении границ между уголовной и административ-
ной ответственностью, и это может привести к замене уголовной ответственности на админи-
стративную. Например, некоторые авторы считают, что административное наказание за нару-
шения правил захоронения отходов внутренних вод (ст. 8.19 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях [3]) не соответствует степени нарушения и является неадекватным. 

Кроме того, не всегда ясно, какую ответственность применять в конкретной ситуации, и 
это может привести к различным толкованиям закона. Возможны случаи, когда один и тот же 
проступок будет рассматриваться как административное правонарушение в одном случае и как 
уголовное преступление в другом. 

В таких случаях важно четко определить критерии для разграничения уголовной и адми-
нистративной ответственности, чтобы избежать ошибок и справедливо наказывать правонару-
шителей. 

При оценке нарушений, которые могут привести к загрязнению морской среды и вод, ис-
пользуются различные формы ответственности, включая административную и уголовную. 
Наиболее серьезным наказанием является лишение свободы на срок до пяти лет, однако неко-
торые эксперты считают, что данное наказание не является достаточно жестким и нужно уве-
личить до семи лет. Такой вывод основан на потенциальных последствиях для людей, живот-
ных и растительного мира, которые могут быть вызваны загрязнением водных ресурсов. Со-
гласно УК РФ, подобное преступление по неосторожности может даже привести к смерти чело-
века. В связи с этим предлагается учитывать вероятность причинения смерти по неосторожно-
сти двум и более лицам и зафиксировать ее в УК. 

Проблемы, связанные с загрязнением морской среды и вод, являются одними из самых 
актуальных и серьезных вопросов экологии и права. Российская Федерация, обладая огромным 
побережьем и богатыми природными ресурсами, сталкивается с рядом проблем, связанных с 
загрязнением морских вод и среды. В основном это вызвано несоблюдением экологических 
требований при разработке, транспортировке и хранении нефтепродуктов, а также неумелым 
обращением с отходами производства. 

Такие проблемы оказывают негативное влияние на окружающую среду и экономику стра-
ны. Например, загрязнение морских вод влечет за собой смерть многих видов рыб и других 
морских животных, что в свою очередь приводит к сокращению рыболовства и туризма. Кроме 
того, нефтяные загрязнения могут наносить серьезный ущерб экономике, так как могут приво-
дить к остановке производственных мощностей и снижению экспортных поставок. 

В связи с этим возникает необходимость принятия мер по защите морской среды и вод от 
загрязнения. Одной из таких мер является ужесточение уголовной ответственности за наруше-
ния экологических требований. Однако, для эффективного применения уголовного закона необ-
ходимо проведение анализа правовой и криминологической ситуации в данной области, а так-
же выработка определенных рекомендаций и практических рекомендаций.  

Таким образом, в заключение можно сказать, что проблема загрязнения морской среды и 
вод остается актуальной в России. Несмотря на наличие уголовно-правовых норм, направлен-
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ных на защиту окружающей среды, в том числе и морской, число преступлений в этой сфере 
продолжает оставаться высоким. В связи с этим, необходимо постоянное совершенствование 
уголовно-правового регулирования и практики применения соответствующих норм, а также 
проведение профилактической работы с целью уменьшения количества случаев загрязнения 
морской среды и вод. Кроме того, важным аспектом является развитие сотрудничества между 
различными государственными органами и общественными организациями, а также участие 
общественности в решении данной проблемы. Только в таком случае можно достичь значи-
тельного прогресса в борьбе с загрязнением морской среды и вод, обеспечить сохранение при-
родных ресурсов и здоровья населения. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные проблемы уголовно-правового регулирова-
ния неоконченного преступления, акцентируется внимание на проблемных во-
просах квалификации неоконченных преступлений и назначении наказания за 
их совершение. По результатам анализа выявленных проблем сформулирова-
ны предложения по их разрешению. 
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Annotation. The article reveals the actual problems of the criminal law regulation of an unfinished 
crime, focuses on the problematic issues of the qualification of unfinished crimes and 
the imposition of punishment for their commission. Based on the results of the anal-
ysis of the identified problems, proposals for their resolution were formulated. 
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амым эффективным способом охраны прав и свобод человека и гражданина явля-
ется предотвращение преступлений на ранних стадиях их совершения. Поэтому в 

современном мире исследованию института неоконченного преступления уделяется большое 
внимание. Кроме того, возрастающий интерес к изучению неоконченного преступления объяс-
няется тем, что данный правовой институт содержит в себе спектр весьма сложных и актуаль-
ных проблемных вопросов. 

Так, согласно статистическим данным, предоставленным в официальных публичных ста-
тистических отчетах МВД за 2018–2022 гг. правоохранительными органами выявлялось от 87,4 
(2018 г.) до 89,9 (2021 г.) тысяч преступлений, совершение которых было пресечено на стадии 
приготовления или покушения, что составляет 4–5 % от общего числа регистрируемых пре-
ступлений [1]. Относительно высокие показатели можно проследить и в области назначения 
наказания лицам, признанным виновными в совершении неоконченного преступления. За рас-
сматриваемый период этот показатель варьировался в пределах 6–9 % от общего числа осуж-
денных. Исходя из этого, автор статьи считает необходимым пересмотреть подходы к квалифи-
кации деяний, прерванных на стадиях приготовления или покушения на преступление и назна-
чению наказания за их совершение. 

Наиболее актуальными проблемами квалификации преступных деяний считаются про-
блемы, связанные с уголовно-правовой оценкой неоконченных преступлений в уголовном праве 
Российской Федерации. Такое положение обусловлено, в первую очередь, спецификой изложе-
ния самого нормативного материала, который на практике воспринимается далеко не идеально.  

В УК РФ, вступившем в действие с 01 января 1997 года, неоконченному преступлению от-
водится глава 6, которая определяет понятие и виды неоконченного преступления. Так, соглас-
но ч. 2 ст. 29 УК РФ неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и 
покушение на преступление. В ст. 66 УК РФ законодатель сужает рамки ответственности за 
приготовление и покушение, тем самым смягчая положения действия уголовного закона и уси-
ливая направленность на охрану личности от несправедливости уголовного законодательства, 
применяемого в случае совершения неоконченного преступления [2]. Однако уголовно-
правовые нормы в рамках неоконченного преступления на сегодняшний день не в полной мере 
выполняют поставленные задачи. 

С 
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Так, если обратиться к содержанию ст. 29 УК РФ, можно увидеть следующее: в ч. 1 
названной статьи указано, что преступление признается оконченным, если в совершенном дея-
нии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренные уголовным законом. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что неоконченное преступление не образует в 
полной мере состава преступления. В данном случае отказ от установления уголовной ответ-
ственности за покушение и приготовление будет обоснованным, поскольку они, будучи не за-
прещенными нормами Особенной части УК РФ, не обладают признаками общественной опас-
ности и противоправности, которые в соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ характерны для преступ-
ления.  

По мнению Т.Г. Жуковой, из ст. 29 УК РФ усматривается, что уголовная ответственность 
наступает и за неоконченное преступление, которое не содержит всех признаков состава пре-
ступления [3]. Нельзя согласиться с этой точкой зрения, ведь в ч. 3 ст. 29 законодатель прямо 
указал, что уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по статье 
настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за оконченное преступление. Но что 
же тогда является основанием уголовной ответственности за неоконченное преступление? 

Деяние, прерванное на стадии покушения, непосредственно направлено на нарушение 
объекта уголовно-правовой охраны и характеризуется частичным выполнением объективной 
стороны состава соответствующего преступления. Это позволяет установить наличие всех при-
знаков общественной опасности, что обеспечивает возможность признания указанного деяния 
преступным и уголовно наказуемым. Но в отличие от деяния, совершаемого на стадии покуше-
ния, противоправность приготовительных действий может устанавливаться только путем фор-
мирования состава оконченного преступления, юридически значимые признаки которого впо-
следствии закрепляются нормой Особенной части УК РФ.  

Более же точно, по мнению автора статьи, основание уголовной ответственности за не-
оконченное преступление сформулировано в ст. 10 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Согласно данной норме основанием уголовной ответственности является совершение виновно 
запрещенного Уголовным Кодексом Беларуси деяния в виде:  

1) оконченного преступления;  
2) приготовления к совершению преступления;  
3) покушения на совершение преступления;  
4) соучастия в совершении преступления [4]. 
Назначению наказания за неоконченное преступление законодателем в нормах УК РФ 

отведена самостоятельная статья 66. Проанализировав специальные основания назначения 
наказания за покушение на преступление, было установлено, что законодатель предусматри-
вает ограничения при назначении максимального наказания за покушение на преступление – 
3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. В целом данный под-
ход законодателя, безусловно, является справедливым, ввиду этого степень общественной 
опасности неоконченного преступления ниже относительно оконченного преступления. При 
этом, ч. 3 ст. 66 УК РФ характеризуется наличием определенных недостатков.  

Прежде всего нужно отметить, что в ч. 3 ст. 66 УК РФ сказано о том, что размер наказания 
за покушение на преступление не может быть выше 3/4 размера, срока наиболее строгого нака-
зания, при этом, в данной части статьи уголовного закона ничего не сказано о других видах 
наказания, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Исходя из 
смысла ч. 3 ст. 66 УК РФ следует, что другие виды наказания (не более строгие) могут назна-
чаться в полном объеме. Данный вывод подтверждается п. 33 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 [5]. 

Кроме того, в ч. 3 ст. 66 УК РФ ничего не сказано о нижних пределах наказаний, назнача-
емых судом за покушение на преступление. Решение изложенных проблем возможно путем 
внесения изменений в ч. 3 ст. 66 УК РФ и закрепления данной части статьи уголовного закона 
таким образом: «Срок и размер наказания за покушение на преступление подлежит обязатель-
ному смягчению относительно наказаний за оконченное преступление». 

Проблемным вопросом выступает отграничение неоконченного преступления от добро-
вольного отказа. В обоих случаях лицо не доводит до конца начатое им посягательство, однако 
если оно по собственной воле и при условии осознания возможности доведения преступления 
до конца отказывается от дальнейших противоправных действий, то лицо освобождается от 
уголовной ответственности в виду добровольного отказа. Приготовление или покушение тоже 
может быть полностью не реализовано, но уже по независящим от преступника обстоятель-
ствам. Например, повар по мотиву мести собирался убить официанта, работающего в том же 
ресторане. Взяв кухонный нож, он замахнулся на жертву и метнул орудие в неё, однако офици-
ант успел увернуться. В данном случае имеет место годное покушение, при котором поваром 
была допущена фактическая ошибка. 
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Касательно назначения наказания за приготовительные действия, автор придерживается 
позиции Килимбаева, который утверждает о необходимости отказа от осуществленной в нор-
мах Общей части УК РФ криминализации приготовления к совершению преступления [6]. Ис-
ключением из этого являются отдельные преступления, посягающие на жизнь человека, по-
скольку даже угроза жизни как высшей и исключительной ценности в указанных случаях уже 
обуславливает уголовную ответственность. Приготовление к ним должно признаваться уголов-
но наказуемым деянием, ответственность за которое устанавливается специальной нормой 
Особенной части УК РФ. С учетом этого ч. 2 ст. 30 УК РФ можно сформулировать в следующей 
редакции: «Уголовная ответственность наступает только за приготовление к преступлениям, 
посягающим на жизнь человека». 

Таким образом, уголовно-правовой институт неоконченного преступления характеризует-
ся рядом недостатков. Сформулированные в рамках проведенного исследования предложения 
направлены на разрешение выявленных проблем путем совершенствования уголовного зако-
нодательства в части регулирования неоконченного преступления и назначения наказания за 
его совершение.  
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реступность несовершеннолетних является одной из наиболее остро стоящих про-
блем современного общества, вызывая серьёзное беспокойство у правоохрани-

тельных органов и педагогов. Однако, это явление имеет глубокие исторические корни, которые 
восходят к древним эпохам. 

В древнем Риме, например, существовала так называемая система Патрон-Клиент, в 
рамках которой молодые люди из бедных семей обязаны были выполнять различные поруче-
ния, в том числе и противоправные, ради защиты и поддержки со стороны более влиятельных 
граждан. Это был один из первых примеров организованной преступности с участием несовер-
шеннолетних. 

Средневековая Европа также стала свидетельницей роста преступности среди молодё-
жи. В условиях феодального строя, многие несовершеннолетние подростки, оказавшиеся без 
опеки родителей или не имеющие возможности получить образование, вынуждены были при-
соединяться к бандам грабителей или становиться наёмными убийцами. Подобные тенденции 
сохранялись и в последующие века, когда на протяжении эпохи просвещения и промышленной 
революции молодёжь продолжала сталкиваться с проблемами, вызывающими их участие в 
преступной деятельности. В XIX веке, с развитием промышленных центров, множество детей и 
подростков стали использоваться в качестве дешёвой рабочей силы, что также способствовало 
росту их преступности. 

Таким образом, преступность среди несовершеннолетних имеет сложную и долгую исто-
рию, которая на протяжении веков ставила перед обществом серьёзные вызовы. Изучение ис-
торических аспектов этой проблемы позволяет глубже понять причины, способы и способству-
ющие факторы преступности среди несовершеннолетних, что, в свою очередь, может помочь 
сформулировать эффективные стратегии борьбы с этим явлением в современном мире. 

Основные причины и проблемы данной темы связаны с социальными, экономическими, 
психологическими и культурными факторами. 

П 
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Социально-экономический фактор заключается в том, что молодёжь из неблагополучных 
семей, живущих в условиях нищеты и безработицы, часто становится жертвой преступного ми-
ра, так как они ищут способы выживания и средства к существованию. Нередко преступные 
группировки привлекают подростков, предлагая им финансовую поддержку и обещание лучшей 
жизни. 

Образовательная среда имеет в виду, что из-за отсутствия доступа к качественному об-
разованию и низкий уровень образовательных ресурсов в некоторых районах могут способ-
ствовать преступности среди несовершеннолетних. Не обладая необходимыми навыками и 
знаниями для успешной карьеры, молодёжь может выбирать путь преступления в качестве аль-
тернативы. 

Семейные отношения: проблемы в семье, такие как алкогольная зависимость, насилие, 
развод или родительская безответственность, могут создавать неблагоприятную среду для 
развития ребёнка, что, в свою очередь, увеличивает вероятность преступного поведения. 

Влияние масс-медиа и интернета: современные технологии и информационные каналы 
могут облегчить доступ к нежелательной информации, в том числе пропаганде насилия, нарко-
тиков и преступной деятельности. Молодёжь может быть подвержена негативному влиянию 
этих источников и впоследствии стать участниками преступных групп. 

Психологические факторы: несовершеннолетние подростки находятся в периоде активно-
го психологического и эмоционального развития, что может делать их уязвимыми для влияния 
окружающей среды и обстоятельств. Некоторые подростки могут страдать от психических рас-
стройств, таких как агрессия, депрессия или повышенная импульсивность, что увеличивает 
риск преступного поведения. 

Исследования, проведённые в разных странах, подтверждают сложность проблемы пре-
ступности среди несовершеннолетних и указывают на взаимосвязь между различными факто-
рами. 

Согласно данным Европейской Системы Сравнения Преступности (ESCC), преступность 
среди несовершеннолетних в разных странах колеблется от 5 % до 30 % от общего количества 
зарегистрированных преступлений. Более того, в некоторых странах доля преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, имеет тенденцию роста. 

Национальные исследования также подтверждают, что молодёжь из социально неблаго-
получных семей и неблагополучных районов имеет более высокий риск участия в преступной 
деятельности.  

Важность изучения причин и факторов преступности среди несовершеннолетних подчёр-
кивается многочисленными исследованиями, проведёнными криминологами, психологами и 
социологами. Эти исследования позволяют лучше понять механизмы, лежащие в основе пре-
ступного поведения подростков, и разрабатывать наиболее эффективные стратегии и методы 
предотвращения преступности среди этой группы населения. 

Анализ преступности несовершеннолетних в России должен учитывать разнообразие ис-
торических периодов, которые оказали влияние на общество и его структуру. Рассмотрим неко-
торые из них, освещая основные проблемы и вызовы, связанные с преступностью среди моло-
дёжи. 

В период Российской империи наше государство претерпело значительные социальные и 
экономические изменения, которые затронули и преступность среди несовершеннолетних. Рост 
промышленности и урбанизации привело к массовому притоку населения в города, что, в свою 
очередь, стало причиной ухудшения жилищных условий и образовательных возможностей. 
Подростки из малоимущих семей часто вынуждены были заниматься мелким воровством, про-
ституцией и прочими преступлениями. 

В Советский период это всё было отмечено активным развитием образования и социаль-
ной защиты населения. В теории, должно было снижать уровень преступности среди несовер-
шеннолетних. Однако, существовали и негативные тенденции, такие как ограничение свободы 
слова и действий, а также репрессии, которые могли затруднять реализацию молодёжных ини-
циатив и творческого потенциала. Период постсоветской России наша страна пережила значи-
тельные экономические и политические трансформации, которые также сказались на преступ-
ности среди несовершеннолетних. Социально-экономические кризисы и неравномерное разви-
тие регионов способствовали увеличению нищеты, безработицы и социального неравенства. 
Вследствие этого, многие подростки столкнулись с проблемами, которые могли стимулировать 
их участие в преступной деятельности. 

В современной России одним из основных факторов, влияющих на преступность среди 
несовершеннолетних, являются социально-экономические условия. Разрыв между богатыми и 
бедными, неравномерное развитие регионов и высокий уровень безработицы создают условия, 
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при которых молодёжь может быть вовлечена в преступную деятельность как способ обеспече-
ния собственного существования. 

Также следует учесть влияние семейных отношений и образовательной системы на пре-
ступность среди подростков. В некоторых случаях, семьи испытывают трудности, связанные с 
воспитанием детей из-за различных проблем, таких как алкогольная зависимость, насилие или 
родительская безответственность. Это может создать неблагоприятную среду для развития 
подростков, повышая вероятность их участия в преступлениях. 

В заключение, проблема преступности среди несовершеннолетних в современной России 
является многофакторной и сложной. Важно проводить дальнейшие исследования, направлен-
ные на изучение факторов, влияющих на преступность подростков, а также разработку иннова-
ционных подходов к их предотвращению и реабилитации. Для решения данной проблемы не-
обходим комплексный подход, включающий усиление мер социальной поддержки и защиты для 
молодежи, особенно тех, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах. Улучшение ка-
чества и доступности образования, внедрение программ профилактики наркомании и агрессии, 
а также активное вовлечение подростков в общественную и культурную жизнь помогут снизить 
риск преступного поведения.Кроме того, важным аспектом в решении этой проблемы является 
разработка и внедрение эффективных программ реабилитации для несовершеннолетних пра-
вонарушителей, включая психологическую поддержку, обучение навыкам конструктивного по-
ведения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, совместные усилия государства, образовательных учреждений, обще-
ственных организаций и семьи могут способствовать снижению преступности среди несовер-
шеннолетних, а также созданию благоприятной среды для их развития и реализации потенциа-
ла. Научные исследования в данной области должны продолжаться, чтобы накапливать знания 
и опыт, которые позволят обществу успешно справляться с вызовами, связанными с преступ-
ностью подростков. 
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