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The purpose of the article is to prove by specific examples the inability 
of the authorities of Belgium, the Netherlands and Luxembourg, united into 
the Benelux community, to regulate the flows of immigrants and refugees 
to their countries; to identify the consequences of a liberal policy towards 
foreigners, in particular, difficulties in integrating them into the European 
society. Along with this, the issues of the crime rate growth, the discontent 
of the local population with the destabilization of the situation and other topics 
are discussed. The author concludes that the Benelux countries, despite their 
efforts, are still unable to develop a unified balanced policy towards immigrants 
and refugees. This is due to great differences both in government circles 
and in the civil society of these countries.
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Цель статьи – доказать на конкретных примерах неспособность властей 
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, объединенных в сообщество Бени-
люкс, регулировать потоки иммигрантов и беженцев в их страны; выявить 
последствия либеральной политики в отношении иностранцев, в частности 
трудности с интеграцией их в европейский социум. Наряду с этим затраги-
ваются вопросы роста преступности, недовольство коренного населения де-
стабилизацией обстановки и другие. Автор приходит к выводу, что страны 
Бенилюкса, несмотря на предпринимаемые усилия, пока не могут вырабо-
тать единую сбалансированную политику в отношении иммигрантов и бе-
женцев. Причиной тому – разногласия как в правительственных кругах, так 
и в гражданском обществе этих стран.

Ключевые слова: Бенилюкс; Бельгия; Нидерланды; Люксембург; иммигранты; 
беженцы
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ИСТОРИЯ

Общеевропейские тенденции
Миграционная политика стран Бенилюкса, с одной стороны, вписыва-

ется в контекст политики Евросоюза, с другой – строится в зависимости 
от истории и специфики нормативно-правовой базы каждой из этих стран. 
Проблема заключается в том, что, хотя Евросоюз и пытается найти общие 
подходы к регулированию миграционного кризиса, согласование реше-
ний между странами – членами ЕС затягивается и они не всегда достига-
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ют консенсуса. К примеру, европейское Бюро по вопросам предоставления 
убежища выполняет лишь одну треть задач по высылке незаконных ми-
грантов, а пограничное европейское агентство не справляется с наплы-
вом беженцев [1]. Часто поляризация общественного мнения сводится 
к упору на мобилизацию в поддержку или против миграции.

Наибольшую проблему представляют иммиграции стихийного харак-
тера, которые не поддаются регулированию. Они не подвластны законам, 
в каком бы то виде они ни появлялись – ограничений, запретов или других 
нововведений. В 2020 г. Евросоюз предпринял очередную попытку скор-
ректировать свою миграционную политику. Наиболее убедительно она 
выражена в проекте документа «Европейский пакт о миграции и предо-
ставлении убежища», одобренный в декабре 2023 г. [2] Этот текст, согла-
сованный главами государств и правительств, выражает политическую 
приверженность линии Евросоюза и его государств-членов как по отно-
шению к своим гражданам, так и по отношению к третьим государствам. 
В свете новых директив государства-члены должны бороться с нелегаль-
ной миграцией. Например, если условия в конфликтных странах становят-
ся благоприятными, то необходимо обеспечить возвращение этого мигран-
та на родину. Ставится вопрос о повышении эффективности пограничного 
контроля и налаживании процесса интеграции [3].

При всей многоплановости документа он неравнозначно оценен евро-
пейскими экспертами. Одни считают меры Пакта недостаточно радикаль-
ными, другие выступают против принудительной высылки, третьи наста-
ивают на стимуляции трудовой миграции.  Например, лидер французского 
«Национального объединения» Марин Ле Пен неодобрительно отнеслась 
к документу, назвав его «самоубийством Европы», поскольку, по ее мне-
нию, его принятие вызовет «ускорение развития исламизма и рост ри-
ска терроризма» в Европе [4]. 

Проблема эмиграции и беженства тесно связана с вопросами нацио-
нальной безопасности. По мнению В. Ю. Зорина, «если эксперты восприни-
мают ее, прежде всего, в контексте рынка труда и демографии, то на уров-
не массового сознания акцент делается на вопросах безопасности» [5, с. 13]. 
Страны Бенилюкса пытаются комплексно подойти к решению ставших 
перед всей Европой проблем дестабилизации обстановки. Так, в конце 
2023 г. полицейские власти Бельгии, Нидерландов и Люксембурга под-
писали соглашение о сотрудничестве [6]. В новом документе подчеркива-
ется, что «речь идет о важном этапе укрепления безопасности граждан, 
о необходимости действовать быстро и эффективно на территориях дру-
гих стран [Бенилюкса – Г. С.]» [6]. По словам Госсекретаря по убежищу 
и миграциям Бельгии Николь де Мур, «соглашение улучшит транспа-
рентность перемещения иностранных граждан в Бенилюксе» [7]. Поли-
цейские трех стран теперь могут, например, допрашивать свидетелей 
или жертв на соседних территориях, а также обмениваться базами данных 
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по иммигрантам и беженцам, совершать совместные патрульные рейды 
на границах.

Бельгия
Бельгия, как другие страны Бенилюкса, благополучная страна в цен-

тре Европы в плане проживания. Именно поэтому, начиная с колониаль-
ного периода XIX века, туда стекались разные народы с разных кон-
тинентов. Процесс перемещения иммигрантов усилился после 1960 г., 
когда большинство стран Азии и Африки освободились от колониальной 
зависимости. В последнее десятилетие XXI века этот процесс связан 
с многочисленными войнами и конфликтами, в частности на африканском 
континенте. Бельгию иногда называют искусственным изобретением евро-
пейских держав, которые создали ее как буферную зону между Францией 
и Германией, чтобы они прекратили распри. Как в историческом контек-
сте, так и в современном власти страны не чинили каких-либо препятствий 
для иммигрантов. Скорее, наоборот, стремились создать им необходимые 
условия для адаптации. Идея была такова, что взаимопроникновение куль-
тур только обогащает людей и способствует их сплочению. Однако един-
ства в подходах к иммигрантам в Бельгии нет. Отношение к ним во мно-
гом обусловлено собственно этническим составом страны. В основном это 
фламандцы, говорящие на фламандском языке (похожий и одновременно 
отличающийся от нидерландского), и валлоны – франкоговорящее насе-
ление. Отсюда и разные подходы к иммигрантам и беженцам. Фламандцы 
поддерживают мультикультурализм, а валлоны – ассимиляцию.

Правительство «ищет компромисс между ассимиляцией и муль-
тикультурализмом. Интеграция одновременно направлена на инкор-
порацию мигрантов и на сплочение общества на принципах большо-
го разнообразия» [8]. Как и прежде, интеграция мигрантов в европейский 
социум – важная составляющая миграционной политики страны. Вла-
сти стремятся к успешной адаптации мигрантов и их социализации. Одним 
из таких аспектов является языковая интеграция. Иммигранты должны 
выучить один из официальных языков Бельгии – французский, нидер-
ландский или немецкий.

Из-за большого числа иммигрантов состав населения довольно пе-
стрый. Там проживают переселенцы из Италии, Испании, Греции и Тур-
ции. Одни приехали туда в поисках работы, другие – лучших жизненных 
условий. В последнее время много иностранных граждан из стран Афри-
ки (в основном марокканцы), Ближнего Востока и Азии. В 2021 г. Бель-
гия приняла 112 тыс. новых долгосрочных или постоянных иммигрантов, 
что на 21 % больше, чем в 2020 г. В эту цифру входят 56,9 % иммигран-
тов, допущенных в рамках свободного передвижения, 4,7 % трудовых ми-
грантов, 29,3 % членов семьи (включая сопровождающую семью) и 9 % 
гуманитарных мигрантов. Наибольшее увеличение с 2021 г. наблюдается 
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за счет граждан Бурунди [9]. По сведениям экспертов, на 2022 г. доля ма-
рокканцев среди трудовых мигрантов – одна из самых крупных. По раз-
ным оценкам около 0,5 млн чел.

150 тыс. мигрантов из стран Северной Африки – нелегалы. 
За 2022 г. в страну прибыло 100 тыс. мигрантов, из которых большая 
часть осела в Брюсселе [10]. Мигранты нередко дестабилизирую обста-
новку, что приводит коренных жителей к панике и всеобщим протестам. 
Так, в конце 2022 г. в Брюсселе марокканские мигранты – футболисты от-
метили свою победу над сборной Бельгии битьем витрин магазинов и сжи-
ганием покрышек [10]. 

Власти явно не справляются с наплывом беженцев. Бельгийское бюро 
по предоставлению убежища (Fedasil) констатирует о нехватке рабо-
чих рук в специализированных центрах по приему беженцев. В октябре 
2022 г. они были вынуждены пойти на временную меру – направить туда 
150 сотрудников из других министерств [11]. Кроме того, для размеще-
ния беженцев в специальных центрах не хватает мест «и просители убе-
жища ночуют на улицах Брюсселя» [11].

На фоне общеевропейских законов об иммиграции Бельгия имеет свое 
законодательство, предусматривающее въезд в страну иностранных граж-
дан. При этом различаются такие категории, как мигранты, беженцы, эко-
номические мигранты, семейные и другие. С увеличением числа мигрантов 
в последнее время возникают вопросы безопасности и усиления контро-
ля границ с целью предупреждения преступности.

Разработкой, пересмотром и определением руководящих принципов, 
касающихся администрирования, продвижения, разработки и координа-
ции внешней политики Бельгии в области иммиграции, борьбы с торгов-
лей людьми занимается Федеральная государственная служба (Service 
publique fédéral) Бельгии по иностранным делам. Для репатриации бе-
женцев открыты 43 офиса, где эксперты проводят индивидуальные кон-
сультации, чтобы убедить людей вернуться в свои родные страны после 
стабилизации там ситуации. Однако проблема состоит в том, что иногда 
власти африканских стран не хотят возвращать своих граждан, особен-
но тех, у кого есть судимость. 

В начале 2024 г. Бельгия, выступив в качестве председателя Бени-
люкса, разработала план совместных действий трех стран, направленный 
на противодействие трансграничной преступности, а также улучшение 
ситуации с беженцами [12]. В пункте 1.3. «Убежища и миграция» сообщает-
ся, что страны Бенилюкса продолжат дискуссии на данную тему в рамках 
Евросоюза для выработки единой политики в отношении эмигрантов и бе-
женцев. Подчеркивается важность продолжения практики заключения 
соглашений с третьими странами, включая визовые вопросы и реадмиссию.

Следует отметить некоторое ужесточение миграционной политики. 
Так, в 2022 г. 25 тыс. просителям убежища было отказано в ходатайстве 
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и предписано покинуть территорию. По замыслу авторов этот план «будет 
способствовать улучшению управления миграционными потоками и уси-
лит борьбу с нелегальной миграцией» [12, p.13]. 

Похожие пожелания сотрудничества в рамках Бенилюкса были из-
ложены годом раньше в ходе совещания стран по дальнейшей стратегии 
во время председательства Нидерландов. Приоритетами стали вопросы 
об оказании убежища и временного размещения беженцев с Украины. Вы-
сказывалось мнение о необходимости «укреплять синергию и конструк-
тивное взаимодействие для более эффективного решения проблем, свя-
занных с предоставлением убежища в странах Бенилюкса и Европейском 
Союзе» [13].

Несмотря на попытку властей упорядочить прием эмигрантов и бе-
женцев, найти баланс между защитой прав мигрантов и обеспечением на-
циональной безопасности властям Бельгии пока не удается. Нет и единой 
согласованной политики в отношении беженцев и нелегальных мигрантов, 
в то время как наблюдаются тенденции к социальным напряжениям и кон-
фликтам. Вполне можно согласиться с экспертами ежегодного доклада 
по Бельгии, которые утверждают, что «процессы, лежащие в основе этих 
перемещений населения, глубоки и мощны, и нет никаких оснований пола-
гать, что они могут ослабнуть во все более напряженной международной 
обстановке» [14].

Таким образом, проблема мигрантов в целом и их социализация в бель-
гийское общество остается сложной задачей, которая потребует усилий 
как со стороны государства, так и со стороны самих мигрантов. Важно най-
ти компромисс между интересами местных жителей и мигрантов. 

Нидерланды
Миграционная политика Нидерландов всегда отличалась своим ли-

беральным подходом к эмигрантам и беженцам. Государство поощря-
ло самобытность их культур, создавало для этого необходимые условия 
с целью достижения равных прав мигрантов в социально-экономической 
сфере, включение их в политическую жизнь страны, а также признание 
их права на культурное и религиозное самовыражение. Стоит согласиться 
с мнением экспертов, которые считают, что ситуация с беженцами наибо-
лее драматичная, «где война и гуманность переплетаются, вызывая живые 
дискуссии и противоречия» [15]. Сейчас в крупных городах Нидерландов 
проживает всего 46 % коренных жителей, которые вынуждены адаптиро-
ваться к культуре проживающих там иностранцев во избежание с ними 
осложнений. В результате они становятся чужими в собственной стране 
[16].

Длительное время вопросы миграции решались на основании нефор-
мальных соглашений между ведущими политическими партиями, однако 
в начале XXI в. эти вопросы превратились в ключевые политические про-
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блемы страны, вызвавшие острые разногласия в обществе [17]. Нидерлан-
ды, как и многие другие страны Европы, стремятся сократить эмиграцию 
и беженство, однако этот вопрос вязнет в дискуссиях между политиками. 

Ведущая партия Нидерландов – либеральная Народная партия 
за  свободу и  демократию (VVD), возглавляемая Марком Рютте, – наме-
рена акцентировать усилия на сокращении числа эмигрантов, прибыва-
ющих в страну. Власти не  в  состоянии обеспечить необходимое жилье 
для прибывающих в страну беженцев. В результате – условия в центрах 
для беженцев стали крайне неудовлетворительными. Дело дошло до того, 
что одна гуманитарная организация, защищающая права беженцев, ранее 
подала в суд на голландское государство [18].

Кроме того, в Нидерландах не все муниципалитеты намерены при-
нимать беженцев. Учитывая тот факт, что за последние 12 лет поч-
ти треть муниципалитетов Нидерландов не приняла ни одного беженца, 
в январе 2024 г. Сенат одобрил законопроект кабинета министров по рав-
номерному распределению беженцев, хотя при обсуждении имелись боль-
шие межпартийные разногласия [18]. 

Ситуация в Нидерландах продолжает оставаться катастрофической. 
По предварительным подсчетам на 1 января 2024 г. стране требовалось 
около 4 тыс. мест для того, чтобы справиться с текущим притоком этой 
категории иностранцев. Госсекретарь по вопросам убежища Эрик ван 
дер Бург охарактеризовал ситуацию в центре приема и регистрации про-
сителей убежища в Тер-Апеле как «небезопасной и неустойчивой» [19]. 
Чтобы скорректировать сложившееся положение, Центральное агентство 
по приему соискателей убежища Нидерландов объявило о планах потра-
тить 750 млн евро на размещение беженцев на судах [20]. Эта времен-
ная мера, хотя и является дорогостоящей, считается единственным реше-
нием проблемы. 

Люксембург
Великое герцогство Люксембург – одно из самых малых государств 

в мире. Число его постоянных жителей составляет 626 108 чел. (на 1 ян-
варя 2024 г.) чел. Доля иммигрантов здесь достигает более 304  тыс. чел., 
или 47 % населения. Наиболее крупные общины иностранного происхож-
дения – португальская (92 101 чел.), французская (49 104 чел.), итальянская 
(24 676 чел.), бельгийская (19 205 чел.) и немецкая (12 678 чел.). Китайцев 
насчитывается более 4 тыс. чел. [21]. В общей сложности в Люксембурге 
проживает 195 разных этносов. Основной мотивацией переселения сюда 
обеспеченных иностранных граждан является высокое качество жизни, 
живописные местные пейзажи и средневековые замки. Вынужденных пе-
реселенцев больше привлекает безопасность и работа. 

Власти страны заинтересованы в притоке иностранной рабочей силы, 
поскольку ощущается острая нехватка рабочих рук, и не только в неква-
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лифицированном труде. Особенно сильно страдает ИТ-сектор, здравоох-
ранение, машиностроение и финансы, а также некоторые строительные 
отрасли. 1 сентября 2023 г. вступил в силу новый закон, направленный 
на решение проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы. 

Миграционные службы Люксембурга стремятся выполнять общеевро-
пейские директивы относительно иммигрантов и беженцев, ищущих вре-
менного убежища. Привлекаются международные неправительственные 
правозащитные организации. Заявления беженцев тщательно анализи-
руются Полицейским офисом по проблемам беженцев при министерстве 
юстиции. После сложного анкетирования просителю убежища задают-
ся многочисленные вопросы для определения мотивации его запроса. 
Если миграционная полиция сочтет законными требования просителя 
и если они не противоречат Женевской конвенции о статусе беженцев, 
то происходит дальнейшая процедура их оформления. Запросившие убе-
жище имеют право на бесплатную правовую помощь на таких же основани-
ях, как и местные подданные. В целом миграционная политика Люксембур-
га в отношении беженцев, особенно той категории лиц, которые пострадали 
от войн и насилия, более лояльная, чем в Бельгии и Нидерландах.

Выводы
Миграционная проблема в рамках Бенилюкса в целом трудноразре-

шима в силу многих факторов. Прием иностранцев влияет практически 
на все жизненные сферы – экономику, политику, культуру, этноконфесси-
ональный аспект. Задача эффективного контроля за потоками мигрантов 
осложняется еще и тем, что в правительственных структурах, граждан-
ском обществе, в отдельных политических партиях нет единого взгляда 
на проблему, отсутствует общая стратегия. Одни выступают за ужесточе-
ние миграционной политики, другие осуждают их за нарушение прав че-
ловека. Слишком либеральная политика наносит вред национальным ин-
тересам. Именно поэтому властные структуры вынуждены периодически 
адаптировать и модифицировать свой политический и дипломатический 
инструментарий, особенно в области контроля за незаконными мигранта-
ми во избежание рисков возобновления конфликтов на этнической и рели-
гиозной почве. Хаотичная иммиграция не поддается контролю.

Таким образом, решение миграционного вопроса в странах Бенилюкса 
в ближайшей перспективе не просматривается, несмотря на попытки вла-
стей координировать усилия даже в рамках Евросоюза.
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Статья посвящена малоизученным аспектам динамики чеченской 
(шире – северокавказской) диаспоры в Иордании, Сирии и Турции. В статье 
на историческом материале показаны изменения характера диаспорических 
этнических сообществ от «исхода» из Российской империи до построения но-
вых международных связей с Чеченской Республикой в XXI веке на основе 
«культурной общности» и важности идеи об идеальной прародине. В работе 
показано, как диаспора меняла свой характер от диаспоры-беженцев к им-
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ния. В статье аргументируется, что культурно-географическая общность 
тесно связана с этнополитическим аспектом в международных отношениях.
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ИСТОРИЯ

Введение
За последнее десятилетие ученые и политики все больше осознают ра-

стущую роль диаспор в политической жизни отдельных стран и их влия-
ние на международные отношения. Р. Кохейн, один из основоположников 
исследования диаспор в XX в., в книге «Введение в глобальную диаспору» 
отмечает, что исторически термин применялся исключительно по отноше-
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нию к евреям. Понятие диаспора, восходящее к греческим переводам Би-
блии, было семантически связано с изгнанием, травмой и дополнено мифом 
символического возвращения на историческую «землю предков». Лишь 
с 1960–1970 гг. понятие «диаспора» стали применять по отношению к жи-
вущим вне своей родной страны, но поддерживающим с ней связь: к афри-
канцам, армянам, ирландцам, грекам. Позднее в список добавились другие 
этнические и национальные группы [1]. Существуют определения диаспор, 
подчеркивающие внутриобщинные связи, корни, транснациональные чер-
ты. Общим в них является сохранение признаков этнонациональной иден-
тичности, даже если она существует лишь в форме «воспоминаний», а чле-
ны диаспоры никогда не бывали на исторической родине [2–3].

Позицию диаспоры можно описать во взаимосвязи с триадой: «род-
ная страна, диаспоральная общность, принимающая страна». Однако много-
образие связей велико, и многие авторы, пишущие о диаспорах,  отмечают, 
что требуется не только более глубокий уровень теоретизации диаспориче-
ских отношений, но и страноведческий подход, глубокое и системное изу-
чение самих диаспор, деятельности их организаций, форм эмоционального, 
финансового, политического взаимодействия внутри упомянутой триады. 
Несмотря на изучение диаспор, все еще слабо на конкретных страновед-
ческих примерах изучен такой аспект их существования, как преемствен-
ность и построение связей вне диаспор, в том числе в контексте смены по-
колений [4]. 

В XXI веке диаспоры приобрели «голос» в политическом пространстве 
и создали новые вызовы, нарушив дихотомию социально-политической 
«принадлежности», действуя в границах одного государства или как «меж-
дународные» [5]. А. Беттс и В. Джонс подчеркивают, что диаспоры подвер-
жены воздействию извне, с третьих сторон [6]. На примере Зимбабве 
и Руанды прослеживается политическая активность диаспор и их связь 
с деятельностью внешних – недиаспоральных акторов, способных изме-
нить политические настроения в диаспорах. Так, диаспоры образуют осо-
бый уровень политических взаимодействий между межгосударственной 
и внутренней политикой [6].  

Диаспора как тип транснационального актора обретает важность в свя-
зи с глобализацией рынков, политики и культуры. Механизмы влияний 
и особенности деятельности диаспор как «транснациональных акторов» 
в настоящее время являются предметом академических исследований. 
Когда исследования переводятся в плоскость реальной политики, они под-
питывают ряд сложных и противоречивых дискурсов, возникающих во-
круг диаспор как многоплановых транснациональных этнополитических 
акторов. В данной парадигме выделяют несколько типов диаспорических 
общностей: диаспору-жертву (образуется в результате какой-то катастро-
фы – еврейская, армянская и др.), рабочие диаспоры (индийская диаспора 
активно расселяется в мире в поиске работы), имперскую диаспору (вы-
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нужденное переселение колонизованных народов или переселение пред-
ставителей метрополий для управления и охраны территорий), торговую 
(использующую возможности создания бизнесов в других странах: ливан-
ская и китайская) или культурную (основанную на культурной общности 
или общности судьбы – ямайская). 

Опыт чеченской и северокавказской диаспоры в странах Ближнего Вос-
тока показывает, как они могут меняться на протяжении поколений в зави-
симости от внутренней политики принимающих государств и под воздей-
ствием внешнеполитических факторов. В данной работе мы предпримем 
попытку исторического анализа взаимодействия северокавказской диас-
поры со страной исхода (Российская империя, позднее – Советский Союз) 
и принимающими странами, границы и государственность которых так-
же менялись в рассматриваемый период. 

Постоянно растущая с конца XX – начала XXI в. «новая» северокав-
казская диаспора – явление, характерное для стран Европы. На исходе 
ХХ века значительное число жителей Чеченской Республики были вы-
нуждены уехать из родных мест в связи с глубоким гуманитарным и поли-
тическим кризисом на родине. «Новая» чеченская диаспора формировалась 
по типу «изгнание» в направлении с Востока на Запад. Большая часть ми-
грантов эмигрировали как беженцы в соответствии с Конвенцией 1951 г. 
Пик эмиграции чеченцев пришелся на 2003 г., когда 30 тыс. чеченцев обра-
тились в УВКБ ООН с просьбой предоставить им убежище в странах Евро-
пы, а в следующем году обратилось еще 27 тыс. [7]. По различным оценкам 
в странах Европейского союза сегодня проживает от 70 до 150 тыс. чечен-
цев и их потомков [7]. В последние годы северокавказские диаспоры в тра-
диционных для беженцев направлениях росли незначительно, и диаспоры 
Иордании и Сирии не испытали значительного притока новых переселен-
цев, за исключением Турции.

Целью статьи является исследование формирования северокавказских 
диаспор и преемственности исторического опыта вне западного (европей-
ского) контекста, а именно их формирование в Турции, Сирии, Иордании 
на протяжении жизни нескольких поколений. 

Ранний этап формирования диаспоры: исход диаспоры-жертвы
Первый этап формирования северокавказской (в частности чеченской) 

диаспоры приходится на период Кавказских войн, которые вела Российская 
империя на территории Северного Кавказа. Так, за десятилетие с 1858 г. 
из Российской Империи выехало более полумиллиона жителей Северного 
Кавказа. Миграция была в значительной степени вынужденной: россий-
ские власти уплотняли население казаками, сокращая земельные наделы 
коренных народов, переселяли горцев в долины. Формально выезд с целью 
поселиться на новых землях Османской империи был добровольным; рос-
сийские власти и турецкие эмиссары активно мотивировали жителей гор 
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переезжать, распространяя агитационные слухи и информацию. И если 
для Российской империи важно было избавиться от воинственных горцев 
и освободить плодородные земли для казаков, то Османская империя пла-
нировала создать с помощью переселенцев буферную зону на своих окраи-
нах для укрепления границ. 

Переселенцев с Северного Кавказа часто называют мухаджирами. По-
скольку формально переселение происходило добровольно, часть исследо-
вателей считает термин верным: в арабском языке мухаджиром именуют 
добровольного мигранта по религиозным мотивам. Правомерность исполь-
зования термина оспаривает С.-Э. С. Бадаев, объясняя переселение чечен-
цев в Османскую империю влиянием царской администрации и турецких 
эмиссаров. 

Переселенцы получали в Османской империи на территории совре-
менных Турции (в районе Диярбакыра), Сирии (район Рас-эль-Айн) и по-
сле 1901 г. в Иордании (в г. Зарка, который они основали, и селах Сувей-
лих, Сухна и Русейфа) [8] земельные наделы. Однако земля была «дикой», 
а климат и болезни – непривычными [9–10]. Попытку превратить пересе-
ленцев в крестьян нельзя считать удачной. В результате происходит воз-
вратная миграция в Российскую империю.

Формально путь обратно в Россию для мигрантов был закрыт. 
Так, в 1872 г. переселенцы-черкесы через посла Российской Империи 
в Стамбуле Н. П. Игнатьева направили Александру Второму письмо, в ко-
тором просили разрешения вернуться обратно. Царь наложил резолюцию: 
«…О возвращении и речи быть не может…» [11]. Известны случаи, ког-
да чеченцы, которые пытались пройти через границу, чтобы вернуться, 
были рассеяны турецкими войсками; среди мухаджиров имелись убитые 
и раненые [12].

Эмиграция с Северного Кавказа в Османскую империю продолжалась. 
В конце XIX века царские власти стали препятствовать исходу северокав-
казцев, выпуская тех, кто представлялся политически неблагонадежным. 
По мнению С.-Э. С. Бадаева, причина кроется в необходимости сохранить 
землепашцев, привыкших работать на кавказской почве, а также в стрем-
лении лишить Османскую империю возможности формировать кавказские 
военные подразделения [13]. Эмиграция продолжалась только под предло-
гом хаджа [12].

Альтернативным занятием для переселенцев стала военная служба, 
причем не только в составе регулярной армии. Активно горцы привлека-
лись к парамилитарной службе на окраинах Османской империи, в частно-
сти для противостояния армянам, друзам и бедуинам [14]. Готовность гор-
цев к военным занятиям подтолкнула Порту использовать их в качестве 
инструмента для проведения своей кавказской политики, потенциально 
в качестве национальных военных формирований в сражениях с Россий-
ской империей.
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На службе Османской империи: формирование этнополитической 
ниши диаспоры

Следующий этап формирования северокавказской диаспоры связан 
с актуализацией османской идентичности, осознанием себя «укоренен-
ными» на османской земле. Активное привлечение мухаджиров к добро-
вольной военной службе, формирование военных подразделений привели 
к тому, что к началу Первой мировой войны северокавказцы стали неотъ-
емлемой частью османской военной элиты. К примеру, Шевкет-паша – 
потомок чеченских эмигрантов – занимал в разные периоды посты воен-
ного министра, министра иностранных дел и великого визиря Османской 
империи [15]. Спустя несколько десятилетий представители северокавказ-
ской диаспоры начали играть значительную роль в дипломатии, в том чис-
ле в период формирования новых государственных образований на Кавка-
зе после русских революций.

«Карьерный рост» мухаджиров привел к тому, что у диаспоры, помимо 
«мифа» об общей родине – Северном Кавказе (диаспорическое воображение 
видело его местом возвращения, мифологизировало образ страны исхода), 
появилась еще одна идентичность – османская. Ее «укоренению» способ-
ствовала учеба в османских учебных заведениях, в том числе и военных, 
а также представление об Османской империи во главе с султаном-халифом 
как об общем доме мусульман [16].

Новая идентичность строилась на представлениях об общей родине 
(земля предков в диаспорическом воображении), борьбе за ее независи-
мость (совместная деятельность диаспоры), а также в представлении об Ос-
манской империи как о новом, пусть и временном, но все-таки доме, с ко-
торым чеченскую диаспору связывала общая судьба. Так, Эшраф Сенсер 
Кушчубаши, один из основателей османских спецслужб, сказал, что, буду-
чи черкесом, он не может не мечтать о свободном Дагестане1, но в первую 
очередь он мусульманин, подданный османского султана, который говорит 
на турецком языке [16]. 

После прихода к власти младотурок в 1908 г. началась «золотая эра» 
для северокавказской диаспоры в Османской империи. Меньшинство, уже 
занимавшее в политической элите определенное место, начало активно ар-
тикулировать на уровне общественного дискурса солидарности диаспоры 
и формировать «национальное будущее» [16], связанное с образом незави-
симого Кавказа. Северокавказцы получили возможность создавать свои об-
щественные организации и средства массовой информации. Первой стало 
Черкесское общество взаимопомощи, которое объединяло и «взяло под опе-
ку» представителей северокавказских народов [14]. Организация ставила 
целью разностороннюю поддержку представителей Кавказа до появления 

1 Под Дагестаном часто подразумевали весь Северо-Восточный Кавказ; в свою очередь 
Эшраф Сенсер, будучи черкесского происхождения из племени убыхов, мог иметь в виду 
весь современный Северный Кавказ
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у них возможности репатриироваться на родину, инициировала издание 
первой черкесской газеты «Çerkes Yardimla ma DerneZi» («Черкеская ас-
социация помощи») на турецком языке [17]. В 1914 г. в Стамбуле была уч-
реждена общественная организация, ставившая перед собой политические 
цели по освобождению Кавказа – Комитет народов Кавказа (КНК), объеди-
нивший представителей Северного Кавказа и Закавказья. 

Этнополитическое мифотворчество и создание идеализированной «по-
терянной родины» в диаспорическом воображении проявилось и в следу-
ющий период – при формировании новых государственных образований 
на Кавказе после исчезновения как Османской, так и Российской империй. 

Цепь революций в России обозначила начало метаний сообществ в ди-
аспоре между различными международными акторами: от попыток найти 
поддержку идеи независимого Кавказа у Германии, Австрии и Британии 
до поддержки большевиков. Как и большинство диаспор ХХ в., северо-
кавказская диаспора в Османской империи не была единой политически. 
Г. В. Чочиев выражает мнение, что среди северокавказцев присутствовали 
представители феодальных кругов, сторонники власти султана, и те, кто 
поддерживал Кемаля Ататюрка и национальное движение, и сторонники 
демократических перемен по европейскому пути. Общество единения Кав-
каза, действовавшее преимущественно в Османской империи, 20 ноября 
1917 г. направило обращение Стокгольмским и Бернским мирным конфе-
ренциям с просьбой «…признать Кавказскую Конфедерацию (возникшую 
в тот момент на Северном Кавказе. – Прим. авторов) в составе Россий-
ской Союзной Республики…» [18]. Диаспора обеспечивала новые государ-
ственные образования на Кавказе дипломатическими связями, канала-
ми СМИ, а также доступом к высшему руководству Османской империи 
и затем Турции.

По отношению к горцам Северного Кавказа мухаджиры, занимающие 
дипломатические должности, выполняя свои функции, сохраняли двойную 
лояльность: исторической родине и Турции. Диаспора смогла организовать 
и приток добровольцев для защиты Горской республики, о чем свидетель-
ствует деятельность Кавказской исламской армии и деятельность Султа-
на Мурада, прибывшего на Кавказ из Иордании.

Политическая активность представителей северокавказской диаспоры 
по отношению к достижению независимости Кавказа встречала критику со 
стороны общественности. Так, в одной из турецких газет был опубликован 
комментарий, где отмечалось, что кавказцы, конечно, должны переживать 
и имеют право думать о проблемах своей родины, но не должны забывать 
про свой долг перед Турцией [16]. 

Значительную военную роль сыграла диаспора и во время войны за не-
зависимость Турции. Представители северокавказских народов сражались 
по обе стороны баррикад. Важную роль в объединении мухаджиров вокруг 
Ататюрка сыграл военно-морской министр, один из видных деятелей диас-
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поры, черкес Хюссейн Рауф-бей [16]. В условиях ослабления турецкой ре-
гулярной армии, неспособной противостоять интервенции стран Антанты, 
ставка делалась на партизанские методы ведения войны и мухаджиров. 

Не все северокавказцы поддержали объединение вокруг Мустафы 
Кемаля. В Северо-Западной Анатолии представитель черкесской знати 
Ахмед Анзавур [19] поднял восстание против кемалистов и поддержал ин-
тервенцию Антанты. Восстание первоначально проходило под лозунгами 
поддержки халифа и борьбы с «масонами» [20]. Для подавления восста-
ния были направлены войска, состоящие преимущественно из северокав-
казцев, сначала во главе с Юсуфом Иззет-пашой. Он подвергся критике 
за нежелание вступать в бой с «земляками» и стремление разрешить си-
туацию мирно. Ему на смену был направлен Этхем Черкес. Ему удалось 
подавить восстание, прибегнув к крайней жестокости, в том числе по отно-
шению к черкесам.

Положение чеченцев и других северокавказских народов на терри-
тории Сирии, Иордании, Ливана, Ирака и Палестины резко изменилось, 
когда регион вошел в состав подмандатных территорий Франции и Вели-
кобритании. Сирия и Иордания были регионами становления арабской на-
циональной борьбы. Северокавказцы оказались в положении националь-
ного меньшинства и одновременно представителями уходящей Османской 
империи, ее ставленниками. Положение чеченцев и черкесов характеризо-
валось негативным отношением к ним со стороны как европейских управ-
ленцев, так и местного населения. Они воспринимались представителями 
чуждой коренному большинству имперской власти [21]. Вплоть до провоз-
глашения независимости Сирии в 1946 г. чеченцы и другие северокавказ-
цы были окружены враждебностью друзов и бедуинов, с одной стороны, 
и французских властей – с другой. Диаспора мухаджиров сплотилась, 
о чем свидетельствует то, что все северокавказцы объединились вокруг 
Черкесского благотворительного общества, возникшего в Дамаске [21]. Че-
ченцы как национальное меньшинство в Турции были лишены возможно-
сти изучать родной язык в течение десятилетий (государство стремилось 
к стиранию этнических различий) [22], но представители диаспоры смогли 
его сохранить.

Построение отношений диаспоры с Чечней в XX и XXI вв. на основе 
культурно-географической близости

На протяжении второй половины XX в. представители северокавказ-
ской диаспоры сохраняли интерес к исторической родине и этнокультур-
ные традиции. В Турции создавались различные организации, как про-
советской ориентации, что выражало стремление потомков мухаджиров 
иметь возможность поддерживать контакты с родной землей, так и анти-
советской направленности [22]. В Сирии многие северокавказцы активно 
вступали в левые и прогрессистские организации, в том числе ради воз-
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можности посетить Советский Союз [23]. При посещении Советского Союза 
по различным обстоятельствам представители северокавказской диаспоры 
из Сирии и Иордании пытались обязательно посетить Северный Кавказ, 
который продолжали видеть своей исторической родиной, лелея образ, су-
ществовавший в воображении. Так, иорданский бригадный генерал чечен-
ского происхождения Абд аль-Латиф Сайед-Батал Бено, будучи военным 
атташе Иордании в СССР, просил маршала Н. В. Огаркова согласовать его 
поездку в ЧИАССР. Уговаривал он его следующими словами: «Самая кра-
сивая страна в мире – СССР. А в СССР самое красивое место – это Кавказ, 
а на Кавказе – Чечня, а в ней самым красивым местом считаю родину своих 
предков Беной. Как же я могу туда не поехать?» [24]. Имеются свидетель-
ства об обращении северокавказцев в консульские учреждения Советско-
го Союза с просьбами разрешить репатриироваться на родину и обучаться 
в СССР, чему советские власти придали большое значение и оказывали по-
мощь диаспоре через Союз советских обществ дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами [25].

Начиная с 1990-х гг. растет внимание диаспоры к происходящему 
на Кавказе в связи с распадом Советского Союза. Сочувствие и стремление 
помочь исторической родине было усилено политическими и гуманитар-
ными кризисами в регионе. Диаспорические сообщества формируют и ак-
тивную политическую повестку по отношению к новым государственным 
образованиям на Кавказе.

В 1990-е годы диаспоры в Иордании и Сирии (в частности, лидер че-
ченской диаспоры А. Б. Джамо) [26] и Турции заняли прямо противополож-
ные позиции. Диаспора в Турции всячески поддерживала так называемую 
Чеченскую Республику Ичкерия [27]. В обоих случаях наблюдалась некая 
«цепная реакция»: конфликт на Северном Кавказе способствовал росту эт-
нической солидарности, а увеличение роли национальной идентичности 
способствовало поддержке тех или иных структур на Северном Кавказе. 
Если диаспора в Турции поддерживала националистические и сепара-
тистские структуры, то иорданская диаспора призывала к мирному и ком-
промиссному решению чеченского конфликта, учитывающему как право 
чеченского народа на самоопределение, так и право территориальной це-
лостности Российской Федерации [28]. 

Диаспора как политический актор проявила себя и в период сирийского 
кризиса, начавшегося в 2011 г. Четко обозначенная, но нейтральная пози-
ция диаспоры, предпочитавшей не занимать сторон в данном конфликте, 
вызвала негативную реакцию со стороны властей Сирии и оппозицион-
ных групп [29]. Тяжелые условия жизни и опасения за свою жизнь способ-
ствовали новому этапу миграции потомков северокавказцев. И если многие 
переселялись из Сирии к своим «родственникам» в Турцию и Иорданию, 
то значительная часть потомков мухаджиров приняла решение репатри-
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ироваться в Россию, завершив тем самым миграционный путь, начатый 
в XIX веке.

Выводы
Горцы, выехавшие из Северного Кавказа в Османскую империю в кон-

це XIX века, создали существовавшую более века диаспору. Их сообщества 
прошли несколько периодов – от колебаний в правильности решения и по-
пыток вернуться до создания собственных СМИ и вхождения в элиту при-
нявшего государства, формирования национального меньшинства, которое 
характеризовалось двойными солидарностями. На протяжении полутора 
веков диаспора продолжала активно участвовать в политической борьбе, 
формируя свою повестку в связи с судьбами как страны происхождения, 
так и их страны проживания. 

Характер диаспоры значительно изменился на протяжении времени. 
Первоначально чеченская диаспора в Османской империи формировалась 
в результате кавказских войн (катастрофы), что характеризует ее как ди-
аспору-жертву. Однако расселение чеченцев и северокавказцев на тер-
ритории современной Турции, Сирии и Иордании османскими властями, 
формирование этнического присутствия в определенной (военной и дипло-
матической) сфере привели к тому, что диаспора приобрела характер им-
перской, чьи идентичности, занятия и расселение объяснялись задачами 
империи, на службе которой находились чеченцы. Позднее доминирующей 
в чеченской диаспоре стран Ближнего Востока стала культурно-геогра-
фическая идентичность, в основе которой лежала та же идея «возвраще-
ния в покинутую родину, страну исхода». Несмотря на то что большинство 
этнических северокавказцев на Ближнем Востоке не имели личного опы-
та жизни на Кавказе, именно культурные и географические «ориентиры» 
диаспоры продиктовали ее политические шаги в условиях кризисов кон-
ца ХХ – начала XXI в.
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Проблема изучения статуса русского языка в странах постсоветского 
пространства является особенно актуальной в рамках реализации языко-
вой политики, направленной на популяризацию русского языка и культу-
ры за рубежом. В статье анализируется статус и положение русского языка 
в Грузии в современных геополитических реалиях: акцентируется внима-
ние на тенденции постепенного снижения уровня владения русским языком, 
а также рассматривается аспект статуса русскоязычной диаспоры в Грузии 
и ее правовое положение наряду с возможностью получения гражданами 
республики образования на русском языке. Кроме того, приводятся стати-
стические данные, отображающие изменение численности русскоязычного 
населения Грузии с момента распада СССР. Целью данной статьи является 
проведение всестороннего анализа современного положения русского языка 
в Грузии. Для достижения цели был поставлен ряд задач: выявление тен-
денций в сфере изменения статуса русского языка в Грузии за последние 
три десятилетия, анализ языковой ситуации в области образования страны, 
а также проведение исследования высказываний официальных представи-
телей Грузии касательно развития русского языка в стране.
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ИСТОРИЯ

Согласно Конституции Грузии, принятой решением парламента  
24 августа 1995 г., государственным языком в стране является грузин-
ский. Русский изначально получил неофициальный статус языка межна-
ционального общения, а затем, в 2005 г., после ратификации грузинским 
парламентом «Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств», 
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согласно которой сторона, подписавшая данную конвенцию, обязуется 
поощрять создание благоприятных условий для представителей нацио-
нальных меньшинств с целью поддержания и развития ими своей куль-
туры, языка и самобытности, обрел статус иностранного языка [1].

Для достижения цели исследования был использован смешанный 
подход, включающий в себя как качественный, так и количественный 
анализы. Качественный анализ подразумевает исследование ключевых 
документов, законодательных актов Грузии; количественный анализ 
включает в себя подбор статистических данных, демонстрирующих из-
менение языкового состава населения Грузии с момента обретения ею не-
зависимости до настоящего времени. Для наглядного представления ре-
зультатов использовались графические методы, такие как диаграммы 
и таблицы. 

Положение русского языка в сфере образования Грузии
Сразу после выхода Грузии из состава СССР отношения меж-

ду Москвой и Тбилиси осложнились, что не могло не отразиться на по-
ложении русскоязычного населения страны. Сложившаяся напряженная 
ситуация и недоброжелательное отношение к России со стороны руковод-
ства Грузии, которое в рамках реализации своей политики видело необ-
ходимость борьбы с так называемым «советским имперским наследием», 
привело к ухудшению отношений с Россией, в том числе и в культурно- 
гуманитарной сфере. Стремление Тбилиси к альянсу с НАТО и ЕС лишь 
усугубило возможность эффективного межгосударственного сотрудни-
чества по целому ряду направлений. Вооруженный конфликт между Гру-
зией и Южной Осетией в 2008 г. привел к еще более резкому обострению 
двусторонних отношений Москвы и Тбилиси. Более того, в 2008 г. Гру-
зия решила разорвать дипломатические отношения с Россией, что не мог-
ло не отразиться на сотрудничестве, в том числе в области сохранения рус-
ского языка и культуры [2].

Согласно проведенной в 2002 г. переписи, русскоязычное население 
составляло практически 2% от всего населения Грузии; русским языком 
(помимо родного) владело 33 % жителей страны. К 2014 г. процент рус-
скоязычного населения сократился (не критично) и составил 1, 24 %. Рус-
скоязычное население Грузии сохранило свое присутствие, несмотря 
на ухудшение дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси, 
что не в последнюю очередь связано с тем, что за первое десятилетие 
XXI века стабилизировался миграционный поток (рис. 1) русскоязычного 
населения из Грузии обратно в Россию [3].
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Рис. 1. Динамика численности прибывших из Грузии в Россию 
и из России в Грузию в период с 1993 г. по 2009 г., тыс. чел.1

Весьма тревожная ситуация с русским языком с точки зрения его 
дальнейших перспектив складывается в образовательной сфере Грузии 
[3]. Еще в начале 1990-х гг. в стране насчитывалось 165 школ с русским 
языком обучения, в 2002 г. – 63, а по состоянию на 2021 г. таких образова-
тельных учреждений осталось 11.

Таблица 1
Русскоязычные и смешанные школы в Грузии (данные 2021 г.)

Столица и регионы Русскоязычные школы
Смешанные школы 
(с русскоязычным 

сектором)

Тбилиси 2 19

Квемо Картли 4 10

Аджария - 8

Самце-Джавахети 4 4

Кахети 1 3

Самегрело-Земо Сванети - 3

Имеретия - 1

1 Источник: [13].
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Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что в ряде регионов на се-
годняшний день отсутствуют русскоязычные школы. Однако для детей 
сохраняется возможность получать среднее образование в тех школах, 
где на русском языке ведется большая часть дисциплин. 

В 2006 г. в рамках Единого государственного экзамена Министер-
ство просвещения и науки Грузии ввело экзамен по грузинскому языку 
для выпускников русскоязычных и смешанных школ, причем в том же 
объеме и по тем же критериям, что и для выпускников школ с грузинским 
языком обучения. Обязательным вплоть до 2021 г. являлся экзамен по ло-
гике, который сдается на государственном языке [4]. 

Ключевым препятствием в обучении русскому языку в грузинских 
школах является дефицит квалифицированных педагогических кадров 
и современных учебно-методических пособий. 

В свою очередь, в вузах страны ситуация с изучением русского языка 
обстоит лучше, чем в местных школах. Студенты имеют возможность из-
учать русский язык, прежде всего на филологических факультетах, чьи 
учебные программы направлены на сохранение и развитие языкового мно-
гообразия Грузии. Выпускники являются высококвалифицированными 
специалистами как в области грузинской культуры, так и в сфере рус-
ского языка и литературы, в связи с чем не имеют проблем с дальней-
шим трудоустройством.

Схожая ситуация наблюдается и в области медицинского образова-
ния. Будущие медработники получают необходимые профессиональные 
навыки и знания на русском языке ввиду того, что большинство учеб-
ных медицинских пособий в стране до сих пор не переведены на грузин-
ский язык. При поступлении в докторантуру в ряде вузов Грузии абиту-
риент имеет возможность сдавать экзамен по русскому языку в качестве 
вступительного испытания [5].

Некоторые грузинские университеты предоставляют студентам пра-
во получать высшее образование на русском языке. Так, Грузинский тех-
нический университет предлагает целый ряд русскоязычных учебных 
программ: энергетику, телекоммуникации, горное и нефтегазовое дело, 
архитектуру, международные отношения, журналистику и др. В Тбилис-
ском государственном учебном университете возможно обучаться на рус-
ском языке по направлению «организация и управление бизнесом» [6]. 

В последнее время наблюдается тенденция к постепенному увеличе-
нию русскоязычных школ и секторов обучения, растет спрос на получе-
ние образования на русском языке, что позволяет говорить о том, что рус-
ский язык сохраняет позиции в образовательном секторе Грузии даже 
в напряженный геополитический период. 
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Этапы функционирования русского языка в Грузии в постсовет-
ский период

Русский язык по-прежнему остается основным языком общения 
для негрузинского населения страны. Однако за последние три десятиле-
тия, прошедшие с момента прекращения существования СССР, наблюда-
лись различные периоды, когда статус русского языка в Грузии менялся. 

Период резкого спада использования русского языка в Грузии при-
шелся на 1990-е гг., что было связано со снижением уровня владения рус-
ским языком, сокращением количества академических часов, отводимых 
на его преподавание в школах и вузах страны, а также с миграционной 
убылью русскоязычного населения, которое стремилось вернуться обрат-
но в Россию.

В начале XXI в. акцент на владении иностранным языком среди жи-
телей Грузии сместился в сторону английского. Российско-грузинский 
вооруженный конфликт вокруг Южной Осетии нанес очередной удар 
по положению русского языка. По окончании пятидневной войны в 2008 г. 
в Грузии прекратилось вещание всех российских телеканалов, а в кино-
театрах был запрещен показ фильмов на русском языке.

Правительство неоднозначного политика М. Саакашвили стремилось 
к тому, чтобы английский язык стал для всей грузинской молодежи вто-
рым родным языком [7]. Его изучение стимулировалось и в среде педаго-
гов: учителя, прошедшие тестирование по английскому, могли рассчиты-
вать на значительную прибавку к заработной плате. 

Тем не менее в настоящее время в Грузии вновь начал расти интерес 
к изучению русского языка и культуры, в том числе и среди местной мо-
лодежи. Возрос спрос на русскоязычные языковые курсы и программы. 
Сегодня в Тбилиси можно встретить вывески на русском языке. Рост ин-
тереса к изучению русского языка связан с тем, что представители эт-
нических меньшинств, проживающих на территории Грузии, продолжа-
ют общаться между собой преимущественно на русском языке, а также 
используют русскую речь в разговоре с грузинским населением. После 
начала специальной военной операции на Украине в стране случил-
ся всплеск миграционного притока россиян, которые привнесли с собой 
в Грузию русский язык, культуру и национальные традиции. Так, в 2022 г. 
в Грузию въехало более 62 тыс. граждан Российской Федерации, в то вре-
мя как граждан Украины (занимающих второе место после россиян по ко-
личеству иммигрантов в Грузии за 2022 г.) – всего 20 тыс. [8]. 

До недавнего времени на грузинском телевидении можно было на-
блюдать трансляции таких российских телеканалов, как «Russia Today», 
«Россия 24» и RTD. Однако в феврале 2022 г. после обострения россий-
ско-украинского кризиса одна из крупнейших телекоммуникационных 
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компаний Грузии «Silknet» приостановила вещание российских инфор-
мационных телеканалов, аргументировав свое решение «солидарностью 
с Украиной из-за военной операции России». В сетке вещания оста-
лись такие телеканалы, как «СТС», «ТНТ» и «Рен ТВ». Таким образом, 
многие грузинские граждане остались без возможности получить инфор-
мацию на русском языке с помощью телевидения (рабочим языком гру-
зинских телеканалов является исключительно грузинский).

Возрос интерес к изданию «Sputnik. Грузия»: новости на официаль-
ном сайте данного СМИ на русском и грузинском языках, а всесторонний 
и многовекторный анализ международной повестки в большинстве слу-
чаев позволяет получить объективную картину текущих событий в мире. 
Востребована и телеграмм-версия данного издания [9]. 

Государственная политика Российской Федерации по поддержа-
нию русского языка в Грузии

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений и межгосудар-
ственных контактов, Москва стремится проводить политику, направлен-
ную на сохранение русского языка и культуры в Грузии. Так, в 2013 г. 
в Тбилиси был учрежден Грузино-Российский общественный центр име-
ни Е. М. Примакова при активном содействии Фонда Горчакова и Ин-
ститута международных отношений [10]. Необходимость создания дан-
ной общественной организации возникла по причине кризиса по всем 
направлениям российско-грузинских отношений. В настоящее время 
общественный центр представляет собой рабочую площадку, дающую 
возможность бесплатно знакомиться с русским языком и литературой, 
принимать участие во встречах российских и грузинских общественных 
представителей, быть вовлеченным в обсуждение ключевых вопросов 
в рамках возможного развития отношений между Москвой и Тбилиси. Де-
ятельность центра также направлена на сотрудничество с высшими учеб-
ными заведениями обеих стран. 

Глава Федерального агентства по делам Содружества Незави-
симых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудниче-
ство) Е. А. Примаков в своих заявлениях касательно проводимой агент-
ством политики поддержания русского языка в Грузии неоднократно 
делал акцент на том, что деятельность Россотрудничества в стране стро-
ится на «нейтральной гуманитарной основе» и не должна восприниматься 
в качестве политической экспансии России [10]. Агентство в рамках своей 
деятельности в Грузии ориентируется в первую очередь на растущий ин-
терес к изучению русского языка в стране.
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Тем не менее деятельность российских институтов «мягкой силы» 
в Грузии осложняется тем, что между Москвой и Тбилиси практиче-
ски отсутствуют контакты на межгосударственном уровне. «Непонятно, 
с кем вести переговоры», – отметил руководитель Россотрудничества 
Е. А. Примаков [9]. Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря 
на все усилия, предпринимаемые российской стороной по поддержке рус-
ского языка в Грузии, эффективное гуманитарное сотрудничество ослож-
нено отсутствием дипломатических отношений между двумя странами. 

Необходимо упомянуть и о деятельности центра «Азбука», которая 
направлена на популяризацию русского языка в Грузии. Данный центр, 
основанный в Москве в 2020 г., функционирует в Грузии [11]. Основной 
целью центра является сохранение и распространение русского языка, 
традиций и культуры за рубежом. Курсы русского языка, проводимые 
в стенах центра «Азбука», позволяют в короткие сроки овладеть базовыми 
языковыми знаниями, необходимыми для применения в ежедневном об-
щении. Сотрудники центра стремятся сохранить культурные связи меж-
ду Россией и Грузией, организуют выставки, посвященные Дням памяти 
великих русскоязычных поэтов, композиторов и писателей. Возможность 
использования социальных сетей способствует тому, что русским языком 
и культурой в Грузии активно интересуется и молодое население страны. 
В центре также находится библиотека, где хранятся книги классиков рус-
ской литературы [11].  

Положение русского языка в Грузии усугубляет позиция властей, 
для которой характерна откровенно русофобская риторика. Экс-пре-
зидент Грузии Г. Маргвелашвили сознавал необходимость использова-
ния русского языка, так как он удобен для общения с жителями Южной 
Осетии и Абхазии. По мнению Г. Маргвелашвили, русский язык не дол-
жен быть забытым, его нужно использовать гораздо активнее [9].  

Нынешний грузинский лидер, политик, проживший большую часть 
своей жизни за пределами Грузии, работавший на внешнеполитическое 
ведомство другого государства (в данном случае Франции), Саломе Зу-
рабишвили регулярно негативно высказывается относительно необхо-
димости не только поддержания русского языка в Грузии, но и даже его 
использования в повседневной жизни. С первых дней пребывания у вла-
сти в стране С. Зурабишвили демонстрирует свое отношению к русскому 
языку и русскоязычному населению. Так, весной 2019 г. президент отка-
залась говорить на русском языке с грузинскими гражданами из числа 
национальных меньшинств государства, аргументируя это тем, что рус-
ский язык «это не тот язык», который объединяет Грузию [12]. В 2023 г. 
грузинский лидер открыто заявила о том, что ее нервирует, когда в стра-
не говорят на русском языке, «на языке врага» [9]. По словам президен-
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та Грузии, если бы в ее руках была бы сосредоточена исполнительная 
власть, принадлежащая правительству, она бы запретила всем россиянам 
въезд в страну. Помимо этого, С. Зурабишвили подвергла резкой крити-
ке грузинского премьер-министра И. Гарибашвили за возобновление пря-
мого авиасообщения между Москвой и Тбилиси весной 2023 г. Президент 
призвала правительство страны ввести дополнительные ограничения 
для пребывания российских граждан, особенно в сфере бизнеса, приоб-
ретения имущества, а также открытия русскоязычных школ и других об-
разовательных учреждений [9]. Однако грузинский премьер-министр И. 
Гарибашвили в мае 2023 г. напомнил о том, что открытые границы с Рос-
сией важны для Грузии, в том числе и по экономическим соображениям 
[12]. Он приветствовал инициативу Президента Российской Федерации 
В.В. Путина о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией, отметив, 
что подобное решение облегчает жизнь, передвижение и деловые контак-
ты между гражданами обеих стран. 

Выводы 
Несмотря на все существующие препятствия, русский язык оста-

ется весьма востребованным среди населения Грузии (в том числе 
и в молодежной среде), а также по-прежнему сохраняет роль язы-
ка межнационального общения. Его использование в Грузии актуально 
и в текущих геополитических условиях. Отсутствие дипломатических 
отношений между Москвой и Тбилиси не позволяет в полной мере раз-
вивать культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами, 
но общие духовные и культурные скрепы, существующие между наро-
дами обоих государств, являются весьма прочными и способствуют со-
хранению русскоязычного пространства в Грузии, несмотря на усилия 
со стороны коллективного Запада. Для поддержания статуса русского 
языка и культуры в Грузии необходимо развивать и поощрять деятель-
ность таких институтов «мягкой силы» России, как Россотрудничество, 
Фонд «Русский мир» и др., в данном направлении.
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Mice have accompanied a man throughout much of his history. With 
the advent of agriculture, mice are pests that must be exterminated by any 
means and rational means of extermination coexisted with magical ones. Unlike 
real life, in folklore and cult practice it is a complex and ambiguous character. 
Mice were used in divination, conspiracies and folk medicine, their image was 
often associated with death and evil spirits. At the same time, in fairy tales 
the mouse often acts as a helper, rather than a pest. All this proves the binary 
perception of mice which were close to the mythological world and its inhabitants 
and, accordingly, acted as bearers of both harm and good.
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Мыши сопровождают человека на протяжении значительной части его 
истории. С появлением земледелия они превращаются во вредителей, кото-
рых следует извести любым способом, причем рациональные средства ис-
требления сосуществовали с магическими. В отличие от реальной жизни, 
в народном фольклоре и культовой практике это сложный и многозначный 
персонаж. Мыши использовались в гаданиях, заговорах и народной медици-
не, их образ часто был связан со смертью и нечистой силой. В сказках мышь 
чаще выступает в качестве помощника, а не вредителя. Все это свидетель-
ствует о бинарном восприятии мышей, которые были близки к мифологиче-
скому пространству и его обитателям и, соответственно, выступали подате-
лями как вреда, так и блага.

Ключевые слова: мыши; фольклор; гадания; приметы; обряды
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ИСТОРИЯ

1

Мыши – давние спутники человека. С появлением земледелия 
они стали одними из главных врагов запасов зерновых, без которых че-
ловек уже не мог существовать. Считается, что кошка была одомашнена 
именно для борьбы с мышами.

1 В основу статьи лег доклад на VII всероссийском научном семинаре «Фольклор как от-
ражение повседневного» (Оренбург, 29.03.23)
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В народном фольклоре «мыши» – обобщенное бытовое название раз-
ных видов мелких грызунов. Кто-то из них предпочитает селиться в до-
мах человека, кто-то живет рядом, наведываясь в амбары и на скотные 
дворы, где можно поживиться за счет запасов, предназначенных для лю-
дей и домашних животных. Например, в не самой плодородной Вологод-
ской губернии в конце XIX в. домохозяева теряли от мышей в среднем 
по два пуда зерна в год [1, с. 549].

Кроме непосредственно продуктов питания и их запасов, посевно-
го материала и корма скоту, мыши могли портить мебель, книги, свечи, 
одежду: грызли и пачкали. Траченную мышами солому из-за запаха 
не хотела есть скотина [2, с. 299], лошади могли случайно съесть устроен-
ные в сене мышиные гнезда и заболеть [3, с. 21]. Разоряли мыши и соло-
менные крыши, портили кожи, овчины. 

Нашествия мышей, вызывавшие голод и падеж скота, зафиксированы 
в летописях. Так, например, в Никоновской летописи под 1309 г. читаем: 
«Того же лѣта мышь поѣла рожь, пшеницу, овесъ, ячмень и всяко жито; 
итого ради бысть дорого вьвеліа, и меженина зла, и гладъ крѣпокъ 
по всей Русской землѣ, и кони и всякъ скотъ помре» [4, с. 177]. В одном 
из сборников XVII в. с выписками из летописей о временах Ивана Гроз-
ного о 1560-х гг. имеется следующая запись: «Того жъ лѣта пріиде на Ка-
занскіе, да на Свіяжскіе, да на Чебаксарскіе мѣста мышь малая съ лѣ-
совъ, что тучами великими, и поядош на полѣ хлѣбъ всякой и не оставиша 
ни единаго колоса; да и нетокмо по полемъ, и въ закромѣхъ хлѣбъ поядо-
ша» [5, стлб. 285] и т. д. 

Весь наносимый мышами вред не способствовал лояльному отноше-
нию к ним людей, а их упоминание, как считали, могло накликать напасть. 

Русское слово «мышь» восходит к единому индоевропейскому кор-
ню со значением «серый» и является одним из древнейших табуистиче-
ских названий животных. Примечательно, что даже в XIX в. в Олонец-
кой губернии был зафиксирован обычай не говорить за столом о мышах, 
если же разговор о них заходил, то их названия заменяли местоимени-
ями «она», «ее» [6, с. 154]. В повседневной жизни в русской деревне мы-
шей чаще называли «гнусом», «гадом» или «плюгавкой», что отражало не-
гативное отношение к животным, которых считали погаными [7, с. 374]. 
Если мышь падала в молоко или масло, то продукт выливали, а брать воду 
из колодца, в который упала мышь, осмеливались только после освяще-
ния [1, с. 175–176]. 

Негативной была роль мыши в народно-христианской мифологии. 
Бытовала легенда, что во время всемирного потопа дьявол «вошел» в соба-
ку, которая вычихнула мышь, и последняя стала грызть дно Ноева ковче-
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га. Это увидел лев, который вычихнул кошку, съевшую мышь и спасшую 
всех обитателей ковчега [8, с. 114]. По другой версии, сам дьявол превра-
тился в мышь и прогрыз в ковчеге дыру. Увидевший это ангел обернулся 
ужом, подполз к дыре и заткнул ее хвостом [9, с. 458]. 

По мнению вологодских жителей, летучие мыши – обычные мыши, 
наевшиеся просфор и наказанные богом, давшим им «дьявольскую обра-
зину» [10, с. 339].

Длительное соседство и ощутимый вред, причиняемый грызунами че-
ловеку, не мог не вписать мышей в фольклор и повседневные практики 
крестьян. При всем вреде, наносимом грызунами, использовалось не так 
уж много способов борьбы с ними. Самым действенным было заведение 
кошек, а также разнообразные мышеловки. Еще в расходной книге Па-
триаршего Дворцового приказа начала 1640-х гг. указывалась плата тор-
говому человеку лапотного ряда за «колоды, чем ловят мышей» [11, с. 67]. 
Еще одним способом затруднить мышам доступ к зерну было строитель-
ство амбаров «на столбах» [8, с. 471]. Мышей, как и крыс, травили. В Твер-
ской губернии, например, брали 3 золотника мышьяка (около 13 граммов) 
и бросали его на раскаленные угли в печь. На три дня уходили из дому, 
а по возвращении все отмывали от «следов мыщьяка» и выкидывали мерт-
вых грызунов [2, с. 90]. 

Помимо рациональных средств, активно использовались магиче-
ские способы защиты от грызунов. Так, в Череповецком уезде Новгород-
ской губернии, чтобы мыши не ели хлеб в амбаре, на дно закромов клали 
щепочку и плоский камешек и повторяли три раза фразу: «Вот вам, мыши, 
щепочка да щерочка, грызите их, а моего хлеба не троньте» [12, с. 175–176]. 
Чтобы мыши не «точили» хлеб в скирдах, под них клали венки, которые 
девушки плели на Троицу [6, с. 40]. Столь же действенными считались 
и полевые цветы, которые на Троицу носили в церковь и сохраняли потом 
до осени, чтобы положить под закладываемый на хранение хлеб [13, с. 429]. 
На Коляду ставили по углам избы необмолоченные снопы, а на стол кла-
ли чересло плуга, для того чтобы мыши и кроты не портили нив [9, с. 335]. 
Заклиная мышей, знахарь брал пучок колосьев, клал его в печь и зажи-
гал раскаленной кочергой, полученная зола высыпалась потом в скирды 
и стога [9, с. 487].

Считалось, что мышей можно отвадить от своего хозяйства, «пере-
дав» их кому-нибудь другому. Для этого надо было отрезать кусок хлеба 
от ковриги, попорченной мышами, и есть этот кусок, идя от своего двора 
к тому дому, куда предполагалось «переселить» мышей [13, с. 198].

У крестьян Калужской губернии был зафиксирован такой способ 
выяснить, попортят мыши запасы хлеба зимой или нет: при закладке 
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зерна на хранение надо было кого-нибудь внезапно спросить, в какой 
день было Рождество или Благовещение. Если спрашиваемый не помнит, 
то мыши не тронут хлеб, а если ответит – «источат весь» [13, с. 263]. 

Помимо запрета на упоминание мышей за столом, имелись и дру-
гие табуированные действия, направленные на защиту от мышей. Напри-
мер, в амбаре не ели хлеб, а при засыпке зерна в закрома нельзя было 
держать край мешка зубами [12, с. 175–176]. Нельзя было сжигать по-
ломанные ложки и мутовки для мешания сметаны, в противном случае 
в кринку с молоком могла попасть мышь [2, с. 89]. Чтобы мыши не грызли 
пряжу, женщины не пряли на Масляной неделе [9, с. 147].

В разных местностях России было зафиксировано значительное ко-
личество примет, связанных с мышами, большинство из которых имели 
негативный оттенок. Очень широко бытовало поверье, что, если мышь по-
грызет чью-то одежду, это сулит ее владельцу несчастья и даже смерть 
[14, с. 250, 381; 15, с. 496; 3, с. 267]. Также смерть сулила и пробежавшая 
по человеку мышь [8, с. 477]. Услышать, как мыши что-то грызут, – к не-
счастью [2, с. 281, 320; 13, с. 261]. Плохой приметой было увидеть мышь, от-
правляясь в дорогу [1, с. 486]. Мышиный писк предвещал несчастья, вплоть 
до смерти кого-нибудь из домочадцев, хотя в других местах мог рассма-
триваться как предвестник новостей [6, с. 285; 21, с. 497]. Появление боль-
шого количества мышей предвещало неурожайный год [6, с. 169; 21, с.259]. 
Считалось, что перед пожаром мыши уходят из дома [12, с. 172]. 

Однако не все приметы были негативными. По действиям мы-
шей гадали о предстоящих ценах на хлеб или отдельные его сорта: какой 
хлеб мыши больше грызут, тот будет дороже [6, с. 285]. По тому, какую 
часть испеченного каравая погрызет мышь, определяли будущий урожай: 
погрызет сверху – к неурожаю и дороговизне, снизу – к обилию хлеба 
и дешевой цене [16, с. 195]. Если полевая мышь совьет на ниве гнездо высо-
ко – к неурожаю, свитое низко гнездо обещало хороший урожай [7, с. 374].

Гадали по мышам и о погоде: если мыши во льне гнездо совьют, 
в зиму больше снега будет [7, с. 374]. Тихо сидящие в норках мыши пред-
вещали ненастье, а пищащие и бегающие ночью – солнечный денек 
[14, с. 310].

 Торговые крестьяне и даже некоторые купцы верили, что если ка-
кой-то купленный товар будет попорчен мышами, то его вскорости и с при-
былью можно будет продать [17, с. 146]. 

В лечебной магии мышей как грызунов связывали в первую очередь 
с состоянием зубов. Зубы могли заболеть, если мышь ночью поест неу-
бранные остатки ужина, однако, если съесть что-то, погрызенное мышью, 
зубы окрепнут [16, с. 195]. Когда у ребенка начинали меняться зубы, вы-
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павший молочный зуб надо было кинуть за печь с приговоркой: «Мышка, 
мышка! На тебе зуб репяной, а ты дай мне костяной». Считалось, что от это-
го зубы растут быстрее и не болят [17, с. 103]. 

Знахарские способы использования мышей не ограничивались зуба-
ми и были порой весьма жестокими. Действенным средством от болезни 
в Череповецком уезде Новгородской губернии была подвешенная на нит-
ку на шее больного мышь, которой живой продели эту нитку «из глаза 
в глаз» [12, с. 192]. В Псковской губернии при пупочной грыже у ребенка 
ему на живот сажали мышь [6, с. 251]. В Рязанской губернии больного че-
соткой натирали пеплом от сожженной головы мыши [18, с. 415]. В Ярос-
лавской губернии с помощью мышей лечили от пьянства: бутылку водки 
надо было настоять на новорожденных мышатах и давать пьянице эту 
водку по рюмке в день. Как закончится водка, пропадет и пагубное при-
страстие [19, с. 208].

Фигурировали мыши и в заговорах от детской бессонницы. Напри-
мер, в Карелии было записано несколько вариантов, в том числе такой: 
«Мышка-игрушка, ты пошутила над рабом Божьим младенцем (имя). 
Я, раба Божья (имя), отшучу над тобой. Ha-ко топорок, да ножичек, да па-
лочку, и работай во всю ночь. Не спи и дай рабу Божьему младенцу (имя) 
спать, не просыпаться и в ночное время не потягаться. И будьте, мои сло-
ва, крепки и емки. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь» [20, с. 57].

Поскольку мыши ассоциировались с ворами, крадущими хлеб, их не-
редко использовали в магических ритуалах, способствующих выявлению 
и наказанию воров. Например, для обнаружения вора в Ярославской гу-
бернии брали новый только что купленный горшок и сажали в него мышь. 
Первый пришедший после этого в дом посторонний и считался подо-
зреваемым в краже [19, с. 398]. Для наказания воров в разных губерни-
ях существовал похожий обычай, который, хоть и считался богохуль-
ным, но действенным. Пойманную мышь либо в запечатанной бутылке, 
либо просто вмазывают в чело печи (стенка над устьем печи). Считалось, 
что «как мышь от жару будет карать, так и вора будет карать». Или верили, 
что по мере того, как будет сохнуть мышь, будет сохнуть и вор [19, с. 416; 
22, с.410]. 

Таким образом, с одной стороны, с мышами особо не церемонились, 
уничтожая и выживая из дома и двора разными способами. Однако 
здесь могла таиться и опасность. Домовой, в которого верили многие кре-
стьяне, мог оборачиваться разными животными, в том числе и мышью. 
В таком случае его убийство в виде грызуна сулило бы дому несчастье. 
Поэтому все же предпочитали передоверять отлов мышей кошкам, лучше 
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ладящим с домовыми и способным разобраться, где грызун, а где «хозяин 
дома» [21, с. 212–213]. 

Мышей связывали не только с домовыми, но и с прочей нечистой си-
лой. Леший в быличках нередко выступает как гуртовщик, пастух, по-
велитель мышей. В некоторых вариантах вместо лешего фигурирует св. 
Николай [22, с. 95–96]. В Пошехонском уезде Ярославской губернии  была 
записана легенда о том, как одна баба высидела мышей из «чертовых 
яблок», т. е. картофеля [14, с. 379]. В облике мышей выбирались по ночам 
из своих могил колдуны и ведьмы [1, с. 1236]. Немало быличек повеству-
ет о чертях, которые встречают душу умершего колдуна, сидя в обра-
зе мыши в вырытой для него могиле [23, с. 348].

В мышь после смерти могла обращаться душа умершего, причем каса-
лось это не только ведьм или колдунов. В Нижегородской губернии Млеч-
ный путь называли Мышины тропы, что, по мнению А. Н. Афанасьева, 
свидетельствовало о древнейшем представлении душ мышами [9, с. 1071]. 
Отсюда и ассоциация мышей со смертью: «Смерть, как мышь, голову отъ-
ест»; «Живем, пока мышь головы не отъела» [7, с. 374–375]. 

Как хтонический персонаж, связанный с нижним миром, в мифоло-
гии мышь нередко является противником Громовержца. Недаром, чтобы 
в доме не заводились мыши, для строительства советовали использовать 
«пируновыя» деревья, т. е. поваленные грозой [22, с. 95–96].

С другой стороны, разящую молнию тоже часто ассоциируют 
с острыми мышиными зубами [9, с. 455]. В. Н. Топоров пишет, что во мно-
гих легендах мыши падают с неба именно во время грозы, но позднее, 
при трансформации Громовержца отцом мышей становится дьявол, со-
ответственно матерью мышей оказывается ведьма или, ранее, жена Гро-
мовержца: «разные женские персонажи, которые могут рассматриваться 
как трансформации жены Громовержца (Мокошь, Параскева Пятница, 
баба-яга и т. п.), оказываются связанными именно с мышами» [24, с. 52, 57].

Совсем другую ситуацию мы видим в сказках. В частности, в сборни-
ке русских народных сказок, собранных А. Афанасьевым, мыши упомина-
ются в 16 сказках. В 7 из них мыши сами по себе роли не играют, это атри-
бут кошки, которая ловит/не ловит мышей («Кот и лиса», «Медведь, собака 
и кошка» [25, с. 51, 53, 72], «Мудрая жена», «Три копеечки» [26, с. 130, 134]); 
собаки, которую прогнали со двора и она вынуждена питаться полевы-
ми мышами («Собака и дятел» [26, с. 80]); дурака, который, отправившись 
с братьями на охоту, стреляет мышей да ворон («Мертвое тело» [27, с. 117]) 
и нечистого, который превращается в мышь, чтобы помочь главному ге-
рою («Елена Премудрая» [26, с. 201]).
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 В двух сказках мышь выступает в роли вредителя-трикстера: разби-
вает золотое яичко («Курочка» [25, с. 83]) или, в зачине сказки про Морско-
го царя и Василису Премудрую, обманывает, грабит и выгоняет из дома 
воробья, что приводит к войне зверей и птиц [26, с. 146, 157, 416]. Правда, 
в одном из записанных А. Н. Афанасьевым вариантов этой сказки злоде-
ем оказывается воробей, а мышь его жертвой [26, с. 142].

В одной сказке мышь является одним из основных положительных 
персонажей («Терем мухи» [25, с. 104–105]).

В шести сказках мышь – помощник. Просто так, без всякой платы она 
предупреждает царевича о сестре-людоедке и помогает ему скрыться 
(«Ведьма и солнцева сестра» [25, с. 111]). Накормленная кашей, помогает 
падчерице обмануть медведя («Дочь и падчерица» [25, с. 118], «Медведь 
и девушка» [27, с. 223]) или бабу-ягу («Баба-Яга» [25, с. 124]) и получить бо-
гатство, за денежку помогает главному герою рассмешить Несмеяну-ца-
ревну [26, с. 333]. В сказке про волшебное кольцо мышь действует под угро-
зой смерти от когтей кота или вороненка, но все равно помогает раздобыть 
кольцо, украденное злодейкой-женой у главного героя («Волшебное коль-
цо») [26, с. 35, 41–42, 395]. Кстати, в последней сказке царевна с похищен-
ным кольцом скрывается в мышином царстве.

Любопытное толкование этой сказке давал сам Афанасьев, видя 
в спасении героя смену времен года: «Похищенное зимними туманами, оно 
[кольцо] снова возвращается к нему благодаря дружным усилиям соба-
ки, кошки и мыши, т. е. не прежде как весной, когда появляются молние-
носные тучи: мышь-молния грызет демона-похитителя и заставляет его 
выпустить из своих рук драгоценное кольцо, собака-вихрь и кошка-гроза 
подхватывают сокровище, переплывают морские воды (дождевые тучи) 
и вместе с кольцом возвращают торжествующему герою свободу и сча-
стье» [9, с. 458].

По сути, из девяти сказок, где мышь является одним из действую-
щих лиц, в семи или восьми она действует как положительный или ней-
тральный персонаж, вольный или невольный помощник главного героя. 
Да и эпитеты, которыми награждается мышка, далеки от негативных: 
«мышенька», «мышка–стрижка», «мышка-норушка», «мышечка-тютюрю-
шечка». А вот злая сестра падчерицы, которая называет мышь гадиной 
и бьет ее скалкой, помощи не получает и погибает [25, с. 118].

Таким образом, можно сделать вывод, что, в отличие от реальной жиз-
ни, где мышь выступает как явный вредитель, в фольклоре и культовой 
практике это гораздо более сложный и многозначный образ.

Как хтонический персонаж она связана со смертью, громовержцем 
или, позднее, его негативным воплощением. Мышь используется в гадани-
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ях и народной медицине, она связана с нечистой силой, с домовым. В сказ-
ках она чаще выполняет функции помощника, чем вредителя. Двойствен-
ность данного персонажа приводит к тому, что даже избавляться от него 
крестьяне предпочитали «бескровными» методами – не пустить в дом, от-
вести к соседу, а если уж и убить, то чужими руками, посредством кошки, 
которая и сама имеет явную связь с мифологическим пространством.

Ссылки

1. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 5. Ч. 3: Никольский и Сольвычегодский уезды. 
СПб.: Деловая полиграфия, 2007. 684 с.

2. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 1: Костромская и Тверская губернии. СПб.: Дело-
вая полиграфия, 2004. 568 с.

3. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 7. Ч. 4: Тихвинский уезд. СПб.: Деловая полигра-
фия, 2011. 512 с.

4. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью 
// ПСРЛ. Т.10. СПб., 1885. 256 с. 

5. Русская историческая библиотека. Т. 3. СПб., 1876. 542 с. 

6. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 6: Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, 
Санкт-Петербургская и Тульская губернии. СПб.: Деловая полиграфия, 2008. 600 с.

7. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2. М.: 
РИПОЛ классик, 2006. 784 с.

8. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 5. Ч. 4: Тотемский, Устьсысольский, Устюгский 
и Яренский уезды. СПб.: Деловая полиграфия, 2008. 808 с.

9. Афанасьев А. Н. Славянская мифология. М.: Эксмо, 2008. 1520 с.

10. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 5. Ч. 1: Вельский и Вологодский уезды. СПб.: Де-
ловая полиграфия, 2007. 624 с.

11. Устинова И. А. Делопроизводственные документы патриаршьих прика-
зов 1-й половины XVII века: Расходная книга 1640/1641 года // Вестник церковной 
истории. 2013. № 1/2 (29/30). С. 5–97. 

12. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 7. Ч. 3: Череповецкий уезд. СПб.: Деловая поли-
графия, 2009. 592 с.



Мышь в коробе как воевода в городе…

397

13. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 3: Калужская губерния. СПб.: Деловая полигра-
фия, 2005. 647 с.

14. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 2. Ч. 1: Ярославская губерния. Пошехонский уезд. 
СПб.: Деловая полиграфия, 2006. 608 с.

15. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 7. Ч. 2: Череповецкий уезд. СПб.: Деловая поли-
графия, 2009. 524 с.

16. Райан В. Ф. Баня в полночь: Исторический обзор магии и гаданий в России: 
пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 720 с.

17. Предания о народных русских суевериях, поверьях и некоторых обычаях. 
М.: типография Сергея Орлова, 1861. 184 с.

18. Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Ин-
дрик. 1997. 912 с. 

19. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этнографическо-
го бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 2. Ч. 2: Ярославская губерния. Даниловский, Лю-
бимский, Романово-Борисоглебский, Ростовский и Ярославский уезды. СПб.: Дело-
вая полиграфия, 2006. 552 с.

20. Русские заговоры Карелии / сост. Т. С. Курец. Петрозаводск: Изд-во Петро-
заводского государственного университета, 2000. 276 с.

21. Власова М. Н. Русские суеверия: энциклопедический словарь. СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2018. 736 с.

22. Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древно-
стей. М.: Изд-во Московского университета, 1982. 248 с.

23. Славянские древности: Этнолингвистический словарь / под ред. Н. И. Тол-
стого: в 5 т. М.: Международные отношения, 2009. Т. 3. 697 с. 

24. Топоров В. Н. Movom «Музы»: соображения об имени и предыстории образа 
(к оценке фракийского вклада) // Славянское и балканское языкознание. Антич-
ная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977. С. 28–86.

25. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. М.: Наука, 1984. Т. 1. 512 с. 

26. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. М.: Наука, 1984. Т. 2. 464 с. 

27. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. М.: Наука, 1985. Т. 3. 496 с.



Vestnik YarGU. Seriya Gumanitarnye nauki. 2024. Vol. 18, No. 3 
Journal homepage: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

398

© Yaroslavl State University, 2024
This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Women’s participation in Gnostic societies
L. S. Lupandin1

1P. G. Demidov Yaroslavl state University, Yaroslavl, Russian Federation

DOI: 10.18255/1996-5648-2024-3-398-407 Research article
 Full text in Russian

The role of women in the ancient church community was quite high. 
Church fathers and apostles regularly mention women as laborers, patrons, 
and probably heads of congregations. At the same time, in polemical literature 
against heresies, one can regularly find reports that heretics, by whom 
the teachers of Gnosis are most often meant, also actively employ female 
representatives for certain purposes. With regard to Gnostic communities, 
however, assessments of women’s participation in certain activities are always 
negative. In this article a comparative analysis of the role of women in proto-
orthodox Christian communities and Gnostic schools is carried out. Based 
on the sources, the author concludes that women’s participation in the proto-
orthodox community and Gnostic schools, at least in the first two centuries 
of the birth of Christianity, resulted in a similar role in them, although there were 
some differences in the degree and scope of women’s involvement in religious 
life and cultic practice, as well as the functions they performed.

Keywords: Early Christianity; proto-orthodoxy; patristics; Gnosticism; women’s 
preaching; women’s ordination

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Lupandin, Leonid S. E-mail: lexdubrovski@gmail.com
Postgraduate

HISTORY



Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2024. Том 18, № 3 
веб-сайт: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

399

© ЯрГУ, 2024
Статья открытого доступа под лицензией CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Участие женщин в гностических обществах
Л. С. Лупандин1

1Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль, Российская 
Федерация

DOI: 10.18255/1996-5648-2024-3-398-407 Научная статья
УДК 94(38).08 Полный текст на русском языке

Роль женщин в античной церковной общине была достаточно высока. 
Отцами церкви и апостолами регулярно упоминаются женщины, которые 
выступают в роли тружениц, патронов и, вероятно, глав общин. При этом 
в полемической литературе, направленной против ересей, регулярно мож-
но встретить сообщения, что у еретиков, под которыми чаще всего подра-
зумеваются учителя гносиса, для определённых целей также активно при-
влекаются представители женского пола. Однако в отношении гностических 
общин оценки участия женщин в тех или иных действиях всегда носят нега-
тивный характер. В данной статье проводится сравнительный анализ роли 
женщин в протоортодоксальных христианских общинах и гностических 
школах. На основе источников автор делает вывод, что участие женщин 
в протоортодоксальной общине и гностических школах, по крайней мере 
в первые два века зарождения христианства, приводило к их сходной роли 
в них, хотя и существовали некоторые отличия в степени и объёмах вовле-
чения женщин в религиозную жизнь и культовую практику, а также выпол-
няемых ими функциях.
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ИСТОРИЯ

В свидетельствах христианских апологетов – Иринея Лионского, Ип-
полита Римского и Квинта Тертуллиана – достаточно часто упоминают-
ся религиозные практики гностиков, в которых принимают участие жен-
щины – члены общин. Среди приводимых названными авторами сведений 
преобладают сообщения о том, что женщины активно привлекаются гно-
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стиками для совершения различных ритуалов, целью которых является 
получение пророчеств и скрытых божественных откровений. Чаще все-
го женское служение рассматривается исследователями в контексте 
ортодоксии. Разбираются нюансы их рукоположения [1], положения 
диаконисс в церковной иерархии [2], их роли в богослужении [3], периоди-
чески рассматривается историография вопроса [4]. Крайне редко выходят 
статьи, непосредственно посвящённые женскому служению как в гности-
ческих, так и в протоортодоксальных общинах. Качество их для историче-
ского исследования видится сомнительным, так как они изобилуют выво-
дами, продиктованными вероисповеданием автора [5]. Довольно подробно 
вопрос участия женщин в гностической общине Марка Мага рассмотрел 
немецкий исследователь Н. Фёрстер [6]. 

Самым известным примером подобного привлечения женщин служит 
описание у христианских апологетов учения Симона Мага, выходившего 
к своим ученикам исключительно совместно с женщиной (в апокрифиче-
ской литературе он, кроме того, появляется один или же в сопровождении 
двух псов [7]), именуемой им Мыслью и матерью всех вещей. Эта женщи-
на (в некоторых источниках ее имя указано как Елена), по свидетельству 
Иринея – выкупленная Симоном Магом в городе Тире блудница, активно 
использовалась симонитами во время проводимых ими ритуалов (в пере-
воде Н. И. Сагарды – «волхований»; далее текст Иринея в пер. Н. И. Сагар-
ды), так как через благодать, заключённую в Симоне и Елене, можно было 
достигнуть спасения. (Adv. Haer. I. XXIII. 2). 

По мнению Элейн Пейджелс, разница в восприятии ролей женщины 
и мужчины в протоортодоксальной общине и гностической была столь ве-
лика, что в протоортодоксии женщина не могла являться даже полноцен-
ным её членом. Их участие было возможно только в той мере, в какой их 
собственная идентичность отрицалась и уподоблялась мужской. При этом, 
на ее взгляд, у христиан-гностиков отношение к женщинам было принци-
пиально иным. Связано это было с тем, что в восприятии гностиков Бог 
являлся как диадическое существо, несущее в себе оба начала [8].

Использование в различных ритуалах женщин, вовлечённых не толь-
ко в гностические, но и прочие неортодоксальные религиозные объеди-
нения и общины, протоортодоксальными апологетами воспринималось 
крайне негативно. Чаще всего подобные женщины характеризовались 
ими как обманутые, введённые во грех, не имеющие страха Божия, или же 
просто блудницы. 

При явно негативном отношении к пророчествам, провозглашаемым 
неортодоксальными религиозными объединениями, сам факт получе-
ния различных божественных откровений посредством пророчеству-
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ющих людей протоортодоксией не возбранялся и не являлся чем-то 
предосудительным. В том числе не возбранялись и пророчества со сто-
роны женщин. Так, в Евангелиях и посланиях апостола Петра не только 
встречаются неоднократные упоминания о пророчествующих женщинах, 
но и предпринимается попытка упорядочить появление божественных 
откровений. К примеру, в Первом послании к коринфянам, женщинам за-
прещается пророчествовать с непокрытой головой (1 к Кор. 11:5). 

Ещё одним убедительным свидетельством массовости явления про-
рочествования, в котором важная роль принадлежала женщинам, слу-
жат Деяния апостолов. Очень выразителен сюжет, относящийся к Кеса-
рии и описанный в контексте посещения этого города апостолом Петром. 
У одного из семи диаконов, известного как Филипп благовестник, было че-
тыре дочери. Все четыре в равной степени обладали даром пророчество-
вания и применяли его на практике (Деян. 21:9). Таким образом, мы мо-
жем сделать вывод, что Отцами Церкви порицалось не пророчествование 
как таковое, а именно его использование гностиками и прочими общинами 
неортодоксальных христиан в своих целях. Также негативные коннота-
ции могла вызывать некоторая театрализованность, присущая гностикам, 
на которую часто указывают Отцы Церкви. 

Можно предположить, что не только активное привлечение женщин 
в гностические общины привело к упадку их роли в раннецерковной ие-
рархии. Протоортодоксальная Церковь с начала своего существования, 
в отличие от многих конкурентов, таких как гностики, взяла курс на со-
здание чётко обозначенной иерархической структуры, что было невоз-
можно без унификации и классификации догм и системы верований, ко-
торые предполагалось в дальнейшем проповедовать среди широких масс 
населения. Институт женщин-пророчиц, напрямую предоставлявших 
членам своей общины божественные откровения, очевидно, не мог этому 
способствовать. 

Названные выше факты свидетельствуют о достаточно боль-
шой роли женщины в протоортодоксальной церковной иерархии; их роль 
в общецерковной духовной жизни была сравнимой с ролю женщин в гно-
стических общинах и шире – в неортодоксальных течениях в раннем 
христианстве. 

В исследовательской литературе имеются и иные версии роли жен-
щины Фебы (Φοίβην – в ряде переводов Фивы), служившей, по свидетель-
ствам Павла, в Кенхрейской церкви. Так, А. Гарнак полагал, что из даль-
нейшего повествования следует, что Феба – не служительница церкви, 
а одна из видных патронесс христианской общины [9, с. 363]. Всего же 



Л. С. Лупандин

402

в Послании к римлянам апостолом Павлом упомянуто не менее вось-
ми женщин, игравших различные роли в христианских общинах.

В гностических же обществах роль женщин была весьма высока. 
Известны случаи, когда женщине отводилась вторая, после основате-
ля, роль в школе или общине. В широком плане это, вероятно, происте-
кало из космологического мифа, где роль катализатора всех происходя-
щих событий отводится Софии, сотворившей демиурга. Если обратиться 
к реконструкциям гностической космогонии, составленным Э. Эдингером 
и М.-Л. фон Франц, можно увидеть, что в школе симонитов, основателем 
которой считается полулегендарный «отец всех ересей» Симон Маг, бо-
жество было разделено на две ипостаси: Единого (отца) и Софию (мать). 
Из этого же союза появлялось всё наполнение космоса. От самой же Со-
фии без участия Отца появлялся тварный мир: силы, ангелы, материя 
и человечество [10, c. 57].

Мировоззренческая теория симонитов находила своё воплощение 
в реальных людях. Так, блудница Елена, по свидетельствам Иринея со-
провождавшая Симона Мага повсеместно, является Софией, пойман-
ной в результате творения в темницу плоти и вынужденной скитаться 
по миру. Самому же Симону отводилась роль её спасителя [10, с. 57]. Та-
кая же высокая роль женского начала имеется и у Валентина, где Эн-
нойя (мысль) была второй в тетраде после Битоса – Первоотца [10, с. 103]. 
Но встречается подобное не повсеместно. К примеру, у Василида Плерома 
вовсе не разделяется по половому признаку [10, с. 84], как и у последова-
телей Маркиона [10, с. 76].

Почтительное отношение к женскому полу не могло не привлекать 
в гностические общины интересующихся подобными культами рим-
ских матрон и девушек. В то время как в протоортодоксальной церкви 
им отводилась вспомогательная роль диаконисс [11. p. 169] или патро-
нов общины, гностики позволяли женщинам более широко участвовать 
как в религиозной, так и в общественной жизни своих общин. В зависи-
мости от учения в гностической школе роль женщины могла быть раз-
ной: тождественной протоортодоксальной церкви или околобожествен-
ной. Причина кроется в основе гностических мировоззрений, где София, 
или же Битис, – это женщина. Несмотря на свой близкий к божествен-
ному статус, функции представительницы женского пола зачастую оста-
вались такими же – трансляция пророчеств, вспомогательные функции 
в религиозных обрядах и экономическая поддержка общины. 

Известны случаи, когда в неортодоксальной среде женщине дозво-
лялось читать проповеди, вступать в теологические баталии и даже со-
вершать церковные таинства, что не могло не вызывать гнева у прото-
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ортодоксальных апологетов, к которым, с некоторыми оговорками, можно 
отнести и Квинта Тертуллиана. В труде «О прескрипции против ерети-
ков» он приводит следующий выразительный пример: «…а сколь дерзки 
сами женщины-еретички! Они осмеливаются учить, спорить, изгонять 
духов, обещать исцеление, а может, даже и крестить» (De Praes. 41. Пер. 
И. Маханькова, Ю. Панасенко и др.). 

Вопрос контактов и поведения церковных деятелей и духовенства 
в целом был весьма острой темой. Обвинения в обмане и во введении 
во грех женщин, а в особенности богатых и статусных представитель-
ниц римского общества, высказываются в адрес многих идеологов гносиса 
и неортодоксальных религиозных течений. С ними сталкивались на про-
тяжении веков не только еретики. 

Двести лет спустя с подобными же обвинениями столкнутся уже про-
тоортодоксальные епископы. Обвинителем будет выступать позднерим-
ский хронист Аммиан Марцеллин, упрекавший церковных иерархов в без-
удержной тяге к власти, к которой прилагалось внимание римских матрон, 
неравнодушных к религиозным деятелям: «…по достижении этого сана им 
предстоит благополучие обогащаться добровольными приношениями ма-
трон, разъезжать в великолепных одеждах в экипажах, задавать пиры 
столько роскошные, что их блюда превосходят царский стол…» (Amm. 
XXVII 3. 14. Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни под ред. Л. Ю. Лу-
комского). Отсюда следует вывод, что ни до валентинианина Марка-мага, 
ни после него, привлечение женщин к участию на определённых ролях 
в богослужении или же принятие от них различных протекций, услуг 
и пожертвований не порицались христианской церковью. Во всяком слу-
чае, участие имело место в неких разумных пределах. Так, в Первом по-
слании к Тимофею Павел настоятельно рекомендует не допускать жен-
щин до роли учителей [Тит. II. 3]. Считается, что женщина допускалась 
в общину, только пожертвовав личными устремлениями во благо христи-
анской общины [12 p. 21]. В целом, это умозаключение не лишено смысла, 
хотя касалось оно не только женщин, а всех христиан I в. н. э. 

Обобщая вышесказанное, можно заметить, что в раннехристиан-
ских общинах наблюдалось кратное численное превосходство женщин 
над мужчинами. Не удивительно, что и в различных нетрадиционных, гро-
тескных культах их количество было также очень большим. В современ-
ном обществе процент женщин, вовлечённых в неортодоксальные мар-
гинальные общины в околоцерковной среде, гораздо выше, чем мужчин. 
Можно вспомнить, например, культ Славика Чебаркульского [13] или же 
любой иной околоцерковный культ рубежа XX–XXI в., к примеру Бого-
родичного центра [14].
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Рискнём согласиться с профессором А. Гарнаком в его утверждении 
о том, что в гностических сектах, в которых были значительно представ-
лены женщины, шел процесс постепенного отстранения последних от всех 
значимых ролей в религиозной жизни. Подтверждением его мнения мо-
жет служить подробное описание происходящего на так называемых бо-
гослужениях маркиан, которое даёт Ириней Лионский. Доскональность, 
с которой Ириней сообщает о творимых маркианами обрядах, может сви-
детельствовать о том, что он либо являлся очевидцем происходящего, 
либо описывал действия и события непосредственно со слов очевидцев. 
К таким информаторам вполне могли относиться «…некоторые из бо-
лее верных женщин, имеющих страх Божий и не поддавшихся обману» 
(Adv. Haer. XIII. 4). 

Существенной критике со стороны Иринея подвергается то обстоя-
тельство, что в осуществлении таинств в школе Марка участвуют большое 
количество женщин [15 p. 191]. Причём Ириней подчёркивает, что эти жен-
щины вступают в половые отношения с Марком и жертвуют ему немалые 
деньги, с этой целью руководитель школы умышленно привлекает бо-
гатых женщин (Adv. Haer. XIII 3-5). О сексуальных связях с женщина-
ми – участницами гностических общин – сообщает и Климент Алексан-
дрийский. Однако в его свидетельствах это не связи учителя со своими 
ученицами, а беспорядочные контакты всех членов общин [16. p. 43].

В показаниях информаторов Иринея указано, что Марк-маг, подоб-
но своему учителю Валентину, не отделял себя от протоортодоксальной 
Церкви. Так, «имеющие страх Божий» женщины заметили, что они нахо-
дятся на гностическом богослужении лишь тогда, когда «экстравагант-
ные литургические нововведения» Марка уже были в самом разгаре 
[17, с. 20]. Надо отметить, что информаторы Иринея могли быть не совсем 
искренни с ним, предоставляя ему сведения о богослужении маркиан. 
Так, «страх Божий» эти женщины испытали только в тот момент, ког-
да им по жребию выпало пророчествовать, что активно практиковалось 
как в школе Валентина, так и у других гностиков. Мы не можем с уве-
ренностью сказать, как именно проходила эта жеребьёвка, однако вероят-
ность того, что в ней могли участвовать обыватели, попавшие на литургию 
по ошибке, видится маловероятной.

Лица, предоставившие Иринею сведения, пробыли среди маркиан до-
статочно долго, чтобы выступить незаменимым источником информации 
при написании «Против ересей», не будучи смущёнными ни «проделка-
ми чародеев» (Adv. Haer. I. 13. 1), ни фокусами над чашами для прича-
стия и искажённой Евхаристией (Adv. Haer. I. 13. 2). Потенциальных при-
чин для подозрений, помимо прорицания, было великое множество, так 
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как сами гадания происходили на завершающем этапе богослужения. 
Судя по всему, женщины не являлись случайными свидетелями обря-
дов Марка-мага. Вероятно, они были членами гностических общин, ре-
гулярно принимавших участие в собраниях маркиан. Исходя из данных, 
предоставленных информаторами Иринея, очевидно, что, несмотря на все 
литургические новшества, роль женщины в них всё ещё суппортивная. 
Главным же действующим лицом на всех таинствах выступает сам Марк 
[6, p. 84].

У Иринея Лионского приводится довольно пространный отрывок, 
вероятно, подлинного маркианского текста, который каждый член шко-
лы Марка-мага обязан был знать наизусть. Предполагалось, что гностик, 
представ перед Силами и Демиургом, озвучив этот текст, продемонстри-
рует свою принадлежность к Ахамот, тем самым став недоступен для зла: 
«Я – сосуд более драгоценный, чем женщина, создавшая вас. Если ваша ма-
терь не знает своего происхождения, – я знаю себя самого и знаю, откуда 
я, и призываю нетленную Премудрость, которая во Отце и есть Матерь 
вашей матери, не имеющей ни отца, ни мужеского супруга; женская от-
расль женского начала создала вас, не знающая матери своей и вообража-
ющая, что она существует, я же призываю её матерь!» (Adv. Haer. I. 21. 5). 
После этих слов, по версии маркиан, высшие силы, служащие Демиургу, 
«сильно смущаются и стыдятся своего происхождения и рода своей ма-
тери». Затем умерший уже мог спокойно соединиться с Ахамот. Всё же, 
несмотря на столь большую роль женщины в учении гностиков, раз-
розненные и единичные свидетельства о жизни гностических общин 
не позволяют нам с уверенностью делать выводы о том, как миф о Софии 
или Ахамот сказывался на повседневной жизни женщин общины. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Не-
смотря на разительное отличие в миропонимании и космогонии, женщины 
и в протоортодоксальной общине, и в общине гностиков, по крайней мере 
изначально, имели абсолютно равные права и возможности. В обоих слу-
чаях они вели пророческую деятельность, ассистировали во время бо-
гослужений и ритуалов, пусть и в разных ролях. В обоих случаях жен-
щине отводилась роль патрона общины, предоставляющего средства 
или помещение для проведения тех или иных собраний и обрядов. Разни-
ца становится видна позднее, когда протоортодоксальная церковь актив-
но приступила к институцианализации догм и принципов богослужения, 
в которых женщине в роли пророчицы и дьякониссы места не нашлось. 
В гностических же общинах женщины по-прежнему продолжали выпол-
нять те же функции, которые им были доступны ранее. Что же касается 
сведений Тертуллиана, в которых он утверждает, что еретики позволя-
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ют женщинам проповедовать, то у нас нет никаких существенных причин 
отождествлять упомянутых в труде Тертуллиана еретиков с гностиками. 

Анализ источников дает основания оспорить вывод А. Гарнака в статье 
«Распространение христианства среди женщин», опубликованной в 1909 г. 
о том, что именно высокая роль женщины в гностической общине толкну-
ла протоортодоксию начать отстранять женщин от роли в богослужении 
и общине. Роль женщины в протоортодоксальной церкви начала умень-
шаться по естественным причинам, которыми являлись укрепление 
церковной иерархии, отказ от практики прорицаний и систематизация 
догматов. С определённой долей вероятности можно сказать, что высо-
кий статус женщины в Церкви был скорее вынужденным. Помимо этого, 
необходимо обратить внимание и на общий исторический фон, во время 
которого происходили данные изменения. Роль и права женщины в позд-
ней Античности в принципе снижались, что было вызвано объективными 
причинами: войнами, кризисами, изменением климата и т. д. Иными сло-
вами, говорить о каком бы то ни было особом статусе женщины в гностиче-
ских школах и общинах не представляется возможным. В ранний период 
(I–II вв. н. э.) он был таким же, как и в протоортодоксии. В более поздние 
периоды роль женщин в гностических общинах не увеличивалась, а лишь 
сохранялась неизменной, в то же время в протоортодоксальной Церкви 
эта роль снижалась.
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ПРАВО

Как в советский период, так и в настоящее время термин «империа-
лизм» имел и зачастую имеет сугубо отрицательную коннотацию. Оче-
видно, что в любом смысле империализм предполагает захват имперским 
центром (метрополией) колониальных окраин (т. е., собственно, колоний), 
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которые центр подчиняет себе, эксплуатирует и заставляет жить по своим 
законам.

В самом общем смысле «экономический империализм» – направление 
научных исследований, связанных с попытками распространить законы 
и иные основные положения неоклассической экономической теории и от-
части неоинституционализма на сферы общественных отношений, не свя-
занных с экономикой (т. е. экономический подход ко всем социальным во-
просам без исключения). 

Подчеркнем, что никаких исследований на стыке общественных наук 
«экономический империализм» не предполагает. Речь идет о механическом 
присоединении к экономической теории смежных общественных дисци-
плин на основе их охвата максимизирующим неоклассическим подходом. 
Это касается, прежде всего, правоведения, истории, антропологии, демо-
графии, социологии, политологии, а также многообразных проблем семьи, 
религии, здоровья, в отдельных случаях даже музыки, физиологии, кол-
лективной психологии, секса и др.

Расцвет «экономического империализма» пришелся на 70–80-е гг. ХХ в., 
когда такой подход казался необычным, свежим и интересным. Он совпал 
с подъемом авторитета неоклассики в экономических науках, с началом 
кризиса идеологии социального государства, проведением политики рейга-
номики и «тетчеризма» в США и Великобритании. Это объясняется и субъ-
ективным фактором: наиболее активный сторонник данного научного 
направления, американский экономист и впоследствии Нобелевский лау-
реат Г. Беккер постоянно импровизировал, расширял сферу «империали-
стических захватов», вел грамотную полемику с оппонентами. Однако уже 
в конце 90-х гг. стала очевидным условность, причем в отдельных случаях 
комичность данного подхода. В России с начала ХХI в. его поддержива-
ли относительно небольшое количество экономистов [1–3], в основном же 
во всем мире к нему относятся достаточно критично [4–6]. Так, норвежец 
А. Сандмо (р. 1938), приветствуя междисциплинарные исследования, на-
звал односторонний «экономический империализм» очевидно противоре-
чивым и проблемным, опирающимся на слишком узкие и нереалистические 
основания, узкий фокус исследования, базирующимся на простых эконо-
мических моделях [7, с. 512–516]. Здравомыслящие экономисты понимают, 
что вторжение их коллег в несвойственные их науке сферы имеет более 
чем сомнительную ценность и отрицательно отражается на репутации эко-
номической науки, особенно среди представителей других общественных 
наук. В этой связи характерно, что во многих обобщающих работах по исто-
рии экономической мысли об «экономическом империализме» либо вообще 
не упоминается [8–9], либо упоминается вскользь (их большинство). 

Из представителей других неэкономических гуманитарных дисциплин 
к нему более благожелательно относятся только некоторые политологи 
(в духе «политических рынков»). Другие гуманитарии [10–11], включая 
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юристов, оценивают «империализм» достаточно критично и даже с нескры-
ваемой иронией. В силу названных причин весьма распространенной оцен-
кой выводов «империалистов» в отношении неэкономических социальных 
феноменов является их определение как «либо банальных, либо смешных». 
Аналогично можно оценить и многие выводы «экономических аналитиков 
права» (базирующиеся на «экономическом империализме») в отношении 
юриспруденции. Тем более странно звучат отдельные утверждения эко-
номистов о том, что в социальных науках «…«экономические империали-
сты» активно теснят представителей дисциплин, в которые они вторглись» 
[12, с. 332]. Остается сожалеть, что представители других дисциплин про это 
«теснение» даже не догадываются. Кроме того, с начала 10-х гг. ХХI в. дис-
куссии на сей счет поутихли, причем даже сторонники «экономического 
анализа права» предпочитают не акцентировать свои «империалистиче-
ские» наклонности. 

Подчеркнем, что странные претензии экономистов на присвоение их 
специализации звания «царицы гуманитарных наук» основаны именно 
на идеологии «экономического империализма». Прежде всего это присуще 
американским экономистам – последователям Г. Беккера. По мнению од-
ного из самых известных современных французских экономистов Т. Пи-
кетти (р. 1971) они «…по-прежнему накапливали чисто теоретические ре-
зультаты, не зная даже, какие факты можно ими объяснить…». Он отметил, 
что авторитет экономистов во Франции невелик, что «вынуждает их избав-
ляться от презрительного отношения к другим наукам и абсурдной претен-
зии на высшую научность, в то время как на деле они практически ничего 
не знают» [13, с. 50]. Некоторые американские экономисты в духе Г. Бек-
кера эту «абсурдную претензию на высшую научность» культивируют 
по-прежнему.

Естественно, речь не идет о каком-то открытом презрении, т. к. эконо-
мисты в большинстве своем (как и юристы, историки, социологи и др.) люди 
воспитанные и приятные в общении. Но когда экономику пытаются превра-
тить в универсальную методологию других гуманитарных наук, и правове-
дение здесь не исключение, то иначе как презрением к другим наукам это 
объяснить нельзя. Такой подход тем более странный, что знания экономи-
стов в области права, социологии, истории и др. никак не больше, чем у юри-
стов, социологов, историков и др. в сфере экономики. Не монополизировано 
экономистами и утверждение о том, что «люди выбирают» и могут быть ра-
циональными. Может сложиться превратное впечатление, что все осталь-
ные гуманитарии человеческий выбор отрицают, а всех людей считают 
иррациональными психопатами и истыми фаталистами, что очевидно 
не так. Например, юриспруденция базируется именно на изучении регули-
рования сознательного поведения людей, основанного на свободе воли. Все 
это надо иметь в виду при рассмотрении научного наследия персонажей 
данного исследования. Ради справедливости еще раз подчеркнем, что зна-
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чительная часть современных экономистов не приемлет «экономический 
империализм».

Одной из областей, в наибольшей мере испытавших на себе влияние 
как положительных, так и подчеркнуто негативных воздействий со сто-
роны экономического знания, является, несомненно, психология. Давняя 
и прочная междисциплинарная связь между двумя этими дисциплинами 
нашла свое отражение в формировании внутри психологии вначале от-
дельных направлений, а впоследствии и автономных отраслей – экономи-
ческой психологии и психологии маркетинга. Они обе, хотя и с использо-
ванием несколько различных методологических и методических средств, 
изучают экономическое поведение субъекта (в том числе – потребителя), 
хозяйственную жизнь общества, взаимодействия и отношения хозяйству-
ющих субъектов, потребности потребителя и мн. др.

Согласно своему классическому определению, экономическая психо-
логия – это «отрасль психологии, изучающая психические особенности 
субъекта экономической деятельности, формы психического отражения 
экономических явлений в сознании индивидов, групп, слоев, классов, на-
родов, а также экономическое поведение, основанное на них». Вместе с тем 
в литературе имеются и другие определения самой науки и ее предмета. 
Например, 1) наука о психологических условиях эффективного хозяйство-
вания; 2) наука об индивидуальных вариациях экономического поведения 
человека или группы людей; 3) наука об экономико-психологических сте-
реотипах и установках людей, семей, групп; 4) наука о типическом отноше-
нии групп людей к экономическим ценностям (связанным с хозяйственной 
деятельностью) и экономическое поведение, основанное на такой системе 
ценностей [14].

Таким образом, вполне очевидным представляется значительный объ-
ем теоретико-методологических данных, практических рекомендаций, 
а также общего числа работ современной экономической психологии и пси-
хологии маркетинга. Более того, он, выражаясь абстрактно, тем не менее 
справедливо, прямо пропорционален месту и роли экономики в жизни об-
щества в целом и в структуре социально-гуманитарного знания в частно-
сти. Однако такое положение дел при ближайшем рассмотрении меняется, 
и подобная благоприятная картина плодотворной междисциплинарной ин-
теграции может обрести и явные отрицательные очертания.

Речь идет в первую очередь о том, что своего рода экспансия экономики 
в психологию, с одной стороны, разумеется, конструктивным образом обо-
гащает методологический и методический инструментарий, способствует 
усилению научно-исследовательского потенциала ставших уже класси-
ческими и новых актуальных направлений. С другой стороны, нередко, 
хотя и достаточно скрыто – латентно, происходит замена и даже подме-
на исключительно научной составляющей, вопросами гораздо более праг-
матичными и «приземленными». Современный этап развития экономиче-
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ской психологии и в особенности психологии маркетинга характеризуется 
не активным поиском ответов на вопросы собственно научного свойства, 
а стремлением использовать уже сложившиеся в этих отраслях данные 
не «на благо науки», а в исключительно выгодных с точки зрения прибы-
ли целях. Следовательно, и сегодняшние разработки акцентируют внима-
ние не столько на экспликации психологических механизмов, установле-
нии и интерпретации конкретных закономерностей, связанных, например, 
с поведением потребителей, его прогнозированием, с удовлетворением по-
требностей и т. д., сколько на стремлении к получению финансовой выгоды. 
Отсюда главной и очевидной становится экономическая (именно в указан-
ном – ненаучном смысле) подоплека, корыстные соображения акторов, за-
действованных в этих явно не осуществляющихся на пользу классической 
психологии процессах. В этой ситуации установление закономерностей, 
связанных главным образом с поведением субъекта экономических отно-
шений, реализуется уже не «для психологии», а ради приобретения капи-
тала. В иных случаях современные разработки, образовательные програм-
мы, курсы профессиональной подготовки и переподготовки и др., вообще, 
«маскируются» под такие, которые не вызывают сомнения в собственной 
доброкачественности, а в действительности же в своей основе обладают 
экономической подоплекой.

Подобные, казалось бы, вполне объяснимые обстоятельства объектив-
ны и соответствуют нынешней сложившейся конъюнктуре. Более того, 
их можно обнаружить и на материале других разделов психологии. Прямо 
или косвенно значительное их число испытывает на себе влияние со сто-
роны экономики. Так, организационная психология (включая ставшие уже 
автономными «организационное развитие», «организационное поведение», 
«организационное консультирование» и др.), психология менеджмента, со-
циальная и политическая психология и мн. др. обнаруживают вполне объ-
ективно складывающуюся тенденцию к усилению места и роли экономиче-
ского знания в них. Причем, разумеется, это вызвано опять-таки не менее 
объективными соображениями конъюнктуры. Однако и здесь отрицатель-
ное влияние экономических факторов, как известно, весьма существенно. 
При этом, как справедливо указывается Т. Н. Лобановой, Л. Н. Захаровой, 
И. С. Леоновой [15] и др., наряду с обширным спектром прочих важных ус-
ловий и требований, для новой экономики требуется персонал, развиваю-
щийся «рука об руку» с трудовым процессом, принимающий на себя ответ-
ственность за самообучение, имеющий гибкие навыки (soft-skills), умения 
эффективно действовать в условиях неопределенности, стрессустойчивый, 
способный и к самоорганизации и проактивности, обладающий компетен-
циями, выходящими за рамки формального образования, главным образом 
инновационностью, креативностью, критическим мышлением, личностной 
вовлеченностью в трудовой процесс, ответственностью и инициативно-
стью, клиент-ориентированностью. 
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Одновременно с этим нельзя не отметить и, пожалуй, наиболее суще-
ственного и притом крайне негативного аспекта рассматриваемой пробле-
мы. По мере нарастания экспансии экономики в психологию трансформи-
руются параметры организации профессионального обучения. Речь идет, 
конечно, о многочисленных программах повышения квалификации, про-
фессиональной подготовки и т. д., большинство из которых, как известно, 
носят неофициальный характер и не имеют необходимого юридического 
сопровождения. Более того, подобное распространенное повсеместно нов-
шество, стремительно «плодя» новых «психологов» и поощряя их дальней-
шую «профессиональную деятельность» (в основном, консультирование), 
безусловно, компрометирует официальное психологическое сообщество 
действительно высококвалифицированных психологов-консультантов, 
преподавателей и сотрудников университетов, академических ученых. 
Такая ситуация разворачивается «не во благо», а, как указывалось ранее, 
исключительно (и только так) в целях получения прибыли. В современ-
ных условиях, к сожалению, не представляется затруднительным и дол-
говременным получение того или иного «сертификата» или «диплома», 
свидетельствующего о профессиональной подготовке, и последующее на-
чало консультационной «работы» с привлечением собственной клиентуры. 
В иных же случаях не требуется и этого, и «клиенты», не задумываясь, об-
ращаются к подобным псевдоспециалистам.

Все эти, несомненно, отрицательные следствия интеграции экономиче-
ского знания и современной психологии не были бы возможными без ин-
тенсивного развития средств информационно-коммуникационного плана, 
всеобщего распространения дистанционных форм обучения. Собствен-
но говоря, и учебная деятельность, будучи субъект-субъектной по своей 
сути, начинает обретать черты нового субъектно-информационного клас-
са. Он наравне с субъект-объектным и субъект-субъектным классами по-
степенно занимает ведущие позиции в процессе эволюции и закономер-
ной трансформации видов, типов и классов профессиональной и учебной 
деятельности – «филогенезе деятельности» [16]. Важнейшей характери-
стикой субъектно-информационного класса является трансформация ос-
новного атрибута деятельности – ее предмета. В субъектно-информаци-
онных видах деятельности им выступает уже не объект, но и не субъект, 
а совершенно иная и предельно специфическая сущность – информация 
[17]. Таким образом, во многом, вследствие этих тенденций, складывается 
своего рода «благодатная почва» для увеличения численности неквалифи-
цированных специалистов, главной задачей которых является как мож-
но более быстрая подготовка и извлечение прибыли. 

Отмеченные данные, на наш взгляд, могут быть в ближайшем буду-
щем рассмотрены в качестве средств модификации главных положений 
психологии маркетинга и экономической психологии; необходимые и до-
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статочные предпосылки для таких изменений, полагаем, сложились к на-
стоящему времени. 

Следует отметить, что и государство, и профессиональное сообщество 
осознают опасность чрезмерного внедрения коммерческой составляющей 
в отношения по психологической помощи. Причём решаться этот вопрос 
должен, по общепринятому мнению, принятием соответствующего феде-
рального закона, регулирующего специфику профессиональной деятель-
ности психолога.

Впервые попытка урегулировать на федеральном уровне отношения, 
связанные с оказанием психологической помощи, была сделана в 2014 году 
путём внесения в Государственную Думу проекта закона «О психологи-
ческой помощи населению в Российской Федерации». Как было указано 
в пояснительной записке к законопроекту, одной из причин его внесения 
являлась деятельность тех, кто под видом психологических услуг факти-
чески маскирует занятия магией, колдовством и пр.

Примечательно при этом, что авторы законопроекта в качестве 
проблемы отметили не только оказание психологических услуг лица-
ми без профильного образования, но и недостаточную подготовку лиц 
с высшим психологическим образованием для занятия тем или иным видом 
психологической практики [18].

В конечном счёте законопроект был отклонён по причине того, что пред-
усматривал дополнительные государственные затраты на его реализацию 
(в частности, в виде создания федеральных государственных учреждений) 
и, соответственно, требовал заключения Правительства РФ.

После этого профессиональное сообщество психологов выработало 
5 версий законопроекта в этой сфере. Более того, в 2022 г. работа над законо-
проектом уже приобрела явные черты скандальности [19], когда некоторые 
представители психологического сообщества сообщили о том, что очеред-
ной законопроект находится на рассмотрении Госдумы, в то время как офи-
циально он до сих пор не внесён.

Изначально проект планировалось рассмотреть на осенней сессии 
2022 г., в настоящее время ведутся разговоры о рассмотрении его на весен-
ней сессии 2024 г. [20].

В научной литературе вопрос правового регулирования деятельно-
сти психолога в целом находится на периферии интереса исследователей. 
Среди работ юристов наиболее представительной является коллектив-
ная статья специалистов из МГУ и Центра экстренной психологической 
помощи МЧС РФ, посвящённая современному состоянию правового ре-
гулирования  оказания психологической помощи [21]. Также среди работ, 
в которых изучается вопрос правового регулирования оказания психологи-
ческой помощи, можно назвать статьи Ю. В. Исмагиловой [22]. А. А. Фёдо-
рова специально посвятила отдельную статью вопросам противодействия 
лжеспециалистам в сфере психологии. Автор выделила два основных типа 
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лжепсихологов: это псевдопсихологи (которые, в свою очередь, делят-
ся на самопровозглашённых психологов и недопсихологов) и эзотерики. 
Для борьбы с ними автор предлагает ввести обязательную сертификацию 
деятельности психолога и создать единый реестр профессиональных пси-
хологов [23].

Ф. С. Сафуанов предлагает достаточно сложную систему квалифика-
ционных требований к психологам, однако в любом случае, по его мнению, 
допуск к оказанию психологической помощи могут получить только лица 
с высшим профильным образованием (не ниже специалитета или маги-
стратуры), а также кандидаты или доктора психологических наук (если 
их базовое образование – не психологическое). Этот же автор предлагает 
ввести сертификацию психологов 1 раз в 5 лет, которая проводилась бы ко-
миссиями из авторитетных психологов, формируемых органами государ-
ственной власти субъектов федерации.

Мы полагаем, что более целесообразно возложить обязанность по обе-
спечению контроля качества оказываемых услуг на саморегулируемые ор-
ганизации. Собственно говоря, во многих законопроектах за основу взята 
именно эта модель. Оказывать профессиональную психологическую по-
мощь может только лицо, имеющее высшее профессиональное образова-
ние и при этом либо работающее в бюджетном учреждении или являющее-
ся госслужащим, либо являющееся членом саморегулируемой организации 
психологов. При подобном подходе сообщество психологов-профессиона-
лов само может разработать конкретные требования для тех, кто желает 
заниматься частной психологической практикой.
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В статье рассматриваются история, сущность и правовая природа по-
ручений Президента РФ, затрагиваются вопросы ответственности за их 
неисполнение. На примере административного законодательства показы-
вается, что президентские поручения являются мощным стимулом совер-
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правовой регламентации.
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ПРАВО

Актуальность исследования обусловлена растущей ролью и значением 
поручений Президента РФ в качестве стимулов обновления законодатель-
ства и правовых механизмов реагирования на меняющуюся политическую, 
экономическую действительность в условиях международных санкций. 
Поручения сегодня становятся вектором политического, экономического, 
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социального развития, на который начинают ориентироваться органы ис-
полнительной власти, законодатель, правоприменители. Многие поручения 
Президента РФ принимаются по результатам различных форумов, после 
встреч с представителями бизнеса, со студентами и т. д., в связи с чем при-
обретают особую популярность и авторитетность у общества, так как явля-
ются ответом на его запросы и потребности. Между тем вопрос о природе 
поручений Президента РФ остается дискуссионным, данная форма осу-
ществления полномочий пока еще не получила ни своего четкого научного 
понимания, ни должного юридического оформления. 

История поручений в России уходит в 90-е годы XX столетия, ког-
да Б. Н. Ельцин своим Указом1 установил личную ответственность 
Вице-президента за их исполнение. С тех пор указы подобного толка при-
нимались неоднократно, ими устанавливалась ответственность за своевре-
менность и полноту исполнения поручений2, предусматривалась проверка 
исполнения поручений в субъектах РФ3, конкретизировался порядок их ис-
полнения4. В Конституции РФ о поручениях Президента РФ упоминалось 
лишь раз – в ч. 5 ст. 117 (положение о том, что в случае отставки или сложе-
ния полномочий Правительство РФ по поручению Президента РФ продол-
жает действовать до сформирования нового Правительства РФ).

В июле 2020 г. поправки в Конституцию РФ закрепили конституцион-
ность поручений Президента РФ. Прямое указание на такую форму осу-
ществления полномочий содержится теперь в ст. 113 Конституции РФ, 
где закрепляется обязанность Председателя Правительства РФ организо-
вывать работу Правительства в соответствии в том числе и с поручения-
ми Президента РФ. Также в ч. 1 ст. 115 Конституции РФ говорится о том, 
что Правительство РФ на основании и во исполнение, в том числе поруче-
ний Президента РФ, издает постановления и распоряжения и обеспечива-
ет их исполнение. 

После подобных конституционных изменений внесены корректи-
вы и в законодательное регулирование отдельных сфер государственно-
го управления, например в сферу контрольно-надзорной деятельности. 
Так, поручения Президента РФ официально стали одним из оснований 
для проведения уполномоченными органами контрольных (надзорных) ме-

1 Указ Президента РФ от 26 февраля 1992 года № 193 «О поручениях и полномочиях 
Вице-президента РФ» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 10, ст. 509 (утратил силу).

2 Указ Президента РФ от 6 ноября 1996 г. № 1536 «О мерах по совершенствованию ор-
ганизации и контроля и проверки исполнения поручений Президента РФ» (с изм. и доп.) 
// Российская газета. 1996. 10 ноября (утратил силу).

3 Указ Президента России от 21 июня 2004 года № 791 «Об утверждении положения 
об управлении Президента РФ по внутренней политике» // Собрание законодательства РФ. 
2004. № 26, ст. 2650.

4 Указ Президента РФ от 28 марта 2011 года № 352 «О мерах по совершенствованию 
организации исполнения поручений и указаний Президента РФ» (вместе с «Порядком ис-
полнения поручений и указаний Президента РФ») // Собрание законодательства РФ. 2011. 
№ 14, ст. 1880.
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роприятий (п. 3 ч. 1 ст. 57 ФЗ от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»)5. 

Как уже отмечалось, вопрос о природе поручений Президента РФ оста-
ется дискуссионным. Ученые и практики по-разному интерпретируют пра-
вовую природу поручений. Одни подчеркивают их направленность на реа-
лизацию статуса главы государства, определенного ст. 80 Конституции РФ, 
и делают вывод о том, что они являются инструментом, способом реали-
зации скрытых полномочий главы государства [1, с. 128]. В Письме Адми-
нистрации Президента РФ они называются служебными документами, 
в нем говорится о том, что поручения не содержат норм [2]. В. Зорькин 
полагает, что поручения нормативны, их следует рассматривать в иерар-
хии подзаконных актов наравне с указами и распоряжениями Президен-
та РФ [3]. Большинство же ученых сходятся в позициях, что поручения 
ненормативны [4, с. 17; 5, с. 153; 6, с. 124]. Из текста названных выше норм 
Конституции РФ (ст. 113, 115) следует, что поручения являются еще од-
ной формой осуществления полномочий Президента РФ наряду с указами 
и распоряжениями. «Президентское поручение – основанная на праве фор-
ма властного волеизъявления главы государства», – считает А. А. Гришко-
вец [7, с. 157]. Однако в ст. 90 Конституции РФ, определяющей формы осу-
ществления полномочий Президента РФ и их статус, о поручениях ничего 
не говорится.

Таким образом, однозначно ответить на вопрос о природе поручений 
Президента РФ сложно: они имеют особую природу. В этом нас убеждают 
следующие обстоятельства. Поручения как способ реализации полномочий 
Президента существуют более двадцати лет, сейчас же конституционность 
их закреплена в Основном Законе. После закрепления их конституцион-
ности роль полномочий Президента в сфере государственного управле-
ния значительно усилилась. Такое закрепление, вероятно, вызвано необ-
ходимостью подчеркнуть законность поручений, поскольку они связаны 
с имплицитными полномочиями, вытекающими из положения Конститу-
ции РФ, согласно которому Президент является ее гарантом. 

Несмотря на то что в Конституции РФ в качестве адресатов поручений 
указываются Председатель Правительства РФ и само Правительство РФ, 
они могут направляться практически любому органу и должностному лицу 
и даже негосударственным организациям (федеральным органам исполни-
тельной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, Генераль-
ной Прокуратуре РФ, Верховному Суду РФ, Государственному Совету РФ, 
Банку России, общественным организациям, например Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и пред-
принимателей и др.). Резонно было бы внести изменения в соответствую-

5 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 
2020. № 31, ч. I, ст. 5007.
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щие законодательные акты, предусмотрев обязательность исполнения по-
ручений теми субъектами, которым они адресуются.

Представляется, что принимаемые сегодня поручения содержат в себе 
определенные векторы политики в социальной, экономической и иных 
сферах, в соответствии с которыми они начинают приоритетно развивать-
ся то есть и законодатель, и государственные органы, и правоприменители 
понимают государственные установки и начинают действовать в этом на-
правлении. Так, 21 февраля 2023 г. в Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ прямо обратился к Государственной Думе с поручением 
ускорить рассмотрение законопроекта о развитии туризма на особо охра-
няемых природных территориях6. 18 марта 2023 г. закон уже был подписан 
Президентом РФ, а 21 марта 2023 г. официально опубликован в «Россий-
ской газете». Отметим, что до президентского поручения проект находился 
на рассмотрении Государственной Думы почти два года – с 16 марта 2021 г., 
когда был зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 
Думы7.

Как поручения Президента РФ становятся мощным стимулом совер-
шенствования нормативных правовых актов, можно увидеть на приме-
ре модернизации административного законодательства.

Давно вызывала нарекания фискальная политика административного 
законодательства в отношении юридических лиц. С учетом еще и внешне-
экономических санкций бизнес в РФ фактически оказался в ситуации вы-
живания. В. В. Путин не раз обозначал в своих Посланиях Федеральному 
Собранию РФ, что одним из векторов государственной политики являет-
ся смягчение условий для бизнеса. В 2019 г. Президент утвердил перечень 
поручений, которые были направлены на смягчение санкций в отношении 
юридических лиц. В соответствии с ними ответственные органы (Министер-
ство юстиции РФ) должны были подготовить предложения по изменению 
положений административного законодательства, с тем чтобы исключить 
возможность привлечения по одному и тому же составу административ-
ного правонарушения юридического лица и его работника, запретить 
при проведении государственных или муниципальных проверок назначать 
организациям административные наказания за каждое выявленное одно-
родное правонарушение и др. Для исполнения данных поручений стави-
лись строгие временные рамки8.

26 марта 2022 г. Президент РФ подписал закон о внесении изменений 
в КоАП РФ, согласно которым судья обязан заменить штраф предупре-

6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года «Посла-
ние Президента Федеральному Собранию» // Российская газета. 2023. 22 февр.

7 Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1130300-7

8 Президент РФ считает необходимым исключить одновременное административное 
наказание юридического лица и его работника за одни и те же действия . URL: https://www.
garant.ru/news/1260706/
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ждением, если организация впервые совершает административное право-
нарушение (раньше это было его право) (ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ). Верховный 
Суд РФ разъяснил, что при повторном совершении организацией админи-
стративного правонарушения, если оно было совершено после истечения 
срока административной наказанности, в отношении нее снова можно вы-
нести решение о замене штрафа предупреждением, так как после истече-
ния срока административной наказанности лицо считается никогда не при-
влекавшимся к административной ответственности9.

Значительно были снижены санкции в отношении социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, а также субъектов малого и сред-
него бизнеса. Административный штраф для них назначается в размере, 
предусмотренном санкцией соответствующей статьи КоАП РФ для лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. При отсутствии в санкции статьи штрафа для инди-
видуального предпринимателя им назначается не более половины макси-
мального и не менее половины минимального штрафа, предусмотренного 
для юридических лиц (ст. 4.1.2 КоАП РФ).

Части 4 и 5 ст. 2.1 КоАП РФ закрепили положения, согласно которым 
юридическое лицо не подлежит административной ответственности, если 
к ответственности привлекли его должностное лицо, а сама организация 
приняла соответствующие меры для соблюдения административного зако-
нодательства, за нарушение которого устанавливалась административная 
ответственность. И, наоборот, при привлечении юридического лица к ответ-
ственности исключается ответственность его должностного лица за данное 
правонарушение. Следуя этим тенденциям, Проект КоАП РФ10 уже запре-
щает одновременное привлечение к ответственности за одно и то же ад-
министративное правонарушение юридического лица и его должностного 
лица, за исключением случаев, прямо указанных в законе. Отметим, что ра-
нее действовавшее законодательство допускало правило о двойной ответ-
ственности – и юридического, и должностного лица, а правоприменитель-
ная практика активно его применяла.

В соответствии с поручениями Президента РФ были внесены и дру-
гие изменения в законодательство об административной ответственности. 
Теперь, если в ходе осуществления одной контрольно-надзорной проверки 
организации выявлены несколько однородных административных право-
нарушений, наказание назначается как за одно административное право-
нарушение (ч. 5 ст. 4.4 КоАП РФ). 

9 Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2023 года № 307-ЭС23-10623 // СПС 
«Консультант Плюс».

10 Проект Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях (подготовлен Минюстом России, ID проекта 02/04/05-20/00102447) // СПС «Консультант 
Плюс».
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Своими поручениями Президент РФ в 2023 году также изъял часть 
полномочий у органов МВД по наложению штрафов на организации11, под-
твердил мораторий на проведение всех видов контрольных (надзорных) 
мероприятий и проверок в отношении субъектов предпринимательства, 
деятельность которых не относится к высокой или чрезвычайно высокой 
категории риска причинения вреда, который был введен в 2022 году и прод-
лен до 2030 г.12

Приведенные примеры свидетельствуют о всевозрастающей роли по-
ручений Президента РФ как определенных векторах развития законода-
тельства в экономической, социальной и иных сферах государственного 
управления.

В настоящее время не только природа поручений Президента РФ яв-
ляется дискуссионной, но и вопрос об ответственности за неисполнение по-
ручений достаточным образом в законодательстве не урегулирован.

Традиционно считается, что неисполнение или ненадлежащее испол-
нение президентских поручений влечет дисциплинарную ответственность 
соответствующих должностных лиц. Однако, в 2014 г. была предпринята 
попытка установить административную и даже уголовную ответственность 
за неисполнение поручений Президента13. А. А. Гришковец справедливо 
указывает на юридическую несостоятельность положений законопроек-
та, поскольку предлагалось наделить соответствующими властными пол-
номочиями структурное подразделение Администрации Президента РФ, 
которое хотя и является государственным органом, полномочиями орга-
на государственной власти не наделено [7, с. 168]. Ученые предполагают, 
что, помимо дисциплинарной ответственности, систематическое невыпол-
нение органами государственной власти поручений Президента РФ может 
привести к последствиям, установленным ст. 83 Конституции РФ (отстав-
ка, освобождение от должности) [1, с. 128], т. е. конституционно-правовой 
ответственности. В юридической литературе существует мнение, что, по-
скольку адресатами президентских поручений могут быть лица, прямо 
не находящиеся в организационном ему подчинении, например руково-
дитель Российского союза промышленников и предпринимателей, ответ-
ственность перед Президентом в этих случаях возможна только мораль-
но-политическая, а не юридическая [7, с. 168]. 

11 Перечень поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономиче-
ского форума от 16.08.2023. URL: http://kremlin.ru/catalog/keywords/128/events/72060 (дата 
обращения: 31.01.2024).

12 Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях орга-
низации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 
(с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2022. № 11, ст. 1715.

13 Проект Федерального закона № 487083-6 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ (в части установления ответственности за неисполнение указов Пре-
зидента Российской Федерации)». URL: http://asozd.duma.gov.ru по состоянию на 02.04.2014 
// СПС «Консультант Плюс».
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Учитывая разнообразие сфер государственного управления, в которых 
возможны президентские поручения, широкий круг адресатов поручений, 
а также то, что поручения в большинстве случаев направлены на оператив-
ное разрешение важных государственных задач, следует более четко зако-
нодательно урегулировать вопросы последствий неисполнения или ненад-
лежащего исполнения поручений Президента РФ. 

Таким образом, поручения Президента РФ позволяют оперативно ре-
агировать на меняющиеся реалии, эффективно решать имеющиеся и воз-
можные проблемы. Они носят всеобъемлющий характер, пользуются ав-
торитетом и поддержкой у государственных и общественных институтов. 
Кроме того, президентские поручения являются мощным стимулом со-
вершенствования российского законодательства. Все это свидетельствует 
о необходимости внести соответствующие корректировки в правовое регу-
лирование поручений Президента РФ: закрепить их статус, конкретизиро-
вать правовую природу, установить круг органов, организаций и должност-
ных лиц, которым они могут быть адресованы, определить виды и меры 
ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 
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Власть супруга и отца, влияние жены, матери и бабушки на строй рос-
сийской семьи – социальные конструкции, которые меняли свое содержа-
ние и объемы, а также степень взаимопроникновения, взаимоотрицания, 
балансировки и противоборства в пространстве обычая, традиции, этики 
и права, проецирующихся на отношения с семейным элементом. В пред-
лагаемом сочинении авторы в рамках означенной проблематики, не пре-
тендуя на ее глубокое, разностороннее прочтение как в связи с ограниче-
ниями, накладываемыми типом публикации, так и фундаментальностью 
задачи, выскажут несколько тезисных предположений по теме в ее исто-
рическом контексте и ограниченном временном диапазоне. 

Известно, что матриархатная сущность в целом, за теми или ины-
ми вариациями, некоторое время в социуме присутствовала, уступив, 
по причинам вполне в этнографической науке исследованным, патриар-
хатному вектору развития. Однако и во времени, и в географическом от-
ношении масштабы и содержание уступок (или, если хотите, поражения) 
оказывались весьма разнообразными, по крайней мере в бытийных, эти-
ческих и юридических деталях. 

Так, еще до активного византийского влияния на строй российской 
(славянской) семьи, последний, по предположениям исследователей, дли-
тельное время базировался на «гармоничном сочетании матриархальной 
и патриархальной символики как архетипического принципа формиро-
вания коллективного духа и культуры», что в том числе подтверждает-
ся и летописными документами – упоминаниями о традиционно важном 
значении и женщины, и мужчины в языческой семье, своеобразном «рав-
ноправстве» [1, с. 20], которое в полном объеме не исчерпало себя и в по-
следующем, определяло, пусть и не доминирующими «мазками», картину 
не только древнерусского, но и более поздних этапов эволюции и бы-
тийности семейного мира. И в летописных, и в церковных текстах под-
черкивалась священная роль Матери и Отца: «Родителя присно с богом 
чти равно»; «Матери боле любят сыны, яко же могут помогати им, а отцы 
дщерь, зане потребуют помощи от отец…»; «Какы чести принесешь ты 
своим родителям, такых и ты чаи от своих детиии на старость» [1, с. 20–21]. 
В историографии также отмечались факты гармоничной дифференциа-
ции политической, публичной и частной жизни: «были сферы обществен-
ной жизни, в которых приоритет принадлежал мужчинам: охота, войны, 
политика; но существовали и области чисто женского “господства”: орга-
низация экономической жизни дома, семьи, воспитание детей, внутри-
семейные отношения» [2, с. 15–16]. Сей домашний «матриархат» состав-
лял своеобразный, хотя и не без зыбкости, баланс общественной жизни. 
В то же время даже и после принятия христианства1, введения византий-

1 В языческую эпоху господствовало многоженство, хотя и с некоторыми ограничени-
ями [3, с. 152].
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ских семейно-правовых канонов о «единоженстве» и прочем наблюдались 
и полигамные браки2, а также, несмотря на церковные и собственно право-
вые ограничения3, многократное супружество со стороны мужчин (самым 
известным примером тому – семикратное «любобрачие» Ивана Грозного). 
Как таинство церковь рассматривала лишь первый брак, который заклю-
чался по всем правилам, установленным для венчания4. Второй же и тре-
тий брачные союзы являлись снисхождением к человеку5 и благословля-
лись лишь молитвой по правилам с наложением епитимьи на различный 
срок. Четвертый брак и последующие были вне Закона6. Повторные су-
пружеские союзы наблюдались в разных сословиях – от правителей Го-
сударства Российского до крепостных крестьян. Цари и императоры все-
российские вступали во второй брак и даже седьмой (Иван III – 2 жены, 
Василий III – 2 жены, Иван IV – 7 жен, Алексей Михайлович – 2 жены, 
Федор Алексеевич – 2 жены, Петр I – 2 жены, Павел I – 2 жены, Александр 
II – 2 жены), причинами таковых являлись либо необходимость в рожде-
нии наследника престола (в подавляющем большинстве), либо выгодный 
династический альянс (Иван III и Софья Палеолог), либо непосредствен-
но воля самодержца (например, любовь Александра II и княжны Долго-
руковой). В крестьянской среде повторные супружеские союзы также 
не являлись редкостью, встречались даже и те, кто вступил в третий раз 
в брачные узы. При анализе материалов метрических книг7 видно, кто со-
вершал такие шаги: вдовые молодые люди, как правило не имеющие детей 
либо являющиеся одинокими родителями с малолетними детьми. Отсюда 
становятся понятными причины их повторной женитьбы или выхода за-
муж: рождение и воспитание детей, помощь в ведении хозяйства и быта 
[7, с. 21, 25]. К тому же не стоит забывать и заинтересованность помещи-

2 Об этом свидетельствует, например, один из назидательных текстов Устава князя 
Ярослава: «Если две жены кто водит, то епископу  40 гривен…» [3, с. 190].

3 Из Правил Василия Великого: «На троебрачие нет закона…». Из Стоглава (1551 г.): 
«Первый брак – закон, второй – прощение, третий – законопреступление, четвертый – не-
честие, понеже свинское есть житие» (гл.23) [4, с. 289]. Некоторым современникам и совре-
менницам нелишне было бы ознакомиться с историей вопроса… Впрочем, они, скорее все-
го, вслед за новейшей формулой «это – другое» нашли бы своим рекордам на брачном поле 
оправдание.

4 Это следует, в частности, из Стоглава (1551 г.): второму браку венчания несть, но ток-
мо молитва по правилам, и третьему молитва (гл. 23); для последнего использовался весьма 
специфичный термин – «третье совокупление» (гл. 19) [5].

5 Правило 50 Василия Великого: «…На таковые дела взираем, как на нечистоты в церк-
ви: но всенародному осуждению оных не подвергаем, как лучшия, нежели распутное любо-
деяние» [6]

6 Кормчая книга. Гл. 48. Грань 4. Л. 25; Свод Законов Российской Империи. Т. Х, ст. 21.
7 ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 230. Оп. 8. Д. 165. Метрические книги церкви с. Пономарево 

Ярославского уезда за 1812–1842 годы; ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 1118. Оп. 3. Д. 260. Метриче-
ские книги церкви с. Туношна Ярославского уезда за 1842–1859 годы.



Н. Н. Тарусина, А. И. Федотов

430

ков8 в рождении как можно большего количества детей у своих крепост-
ных, поскольку тем самым увеличивалась их собственность.

Средние века характеризовались также «теремным сидением девиц 
и жен», конечно, той части женщин, которые составляли зажиточный клан, 
прежде всего из числа «московиток». Данное явление стало следствием ре-
акции высших слоев общества на осколки уже упоминавшегося нами «рав-
ноправства», бытовавшего в языческие времена [9, с. 128]. Так, в доктрине 
отмечается, что причинами возникновения и распространения подобно-
го затворничества в «женском тереме» явились внедрение вместе с пра-
вославием «византийской феминофобии» (с представлением о женщине 
как «сосуде греха», который следует держать взаперти во избежание со-
блазна), а также превращение жен и девиц в «блюстительниц непороч-
ности», при это первых – для продолжения рода (с гарантией верности, 
а значит, и генетической чистоты потомства), вторых – как вида дорогого 
«товара» для заключения родителями династических и/или экономиче-
ских союзов [10, с. 45]. Степень строгости затворничества была в прямой 
пропорции со статусом семьи: чем выше положение, тем строже [11, с. 14]. 
Соответственно особо «строгим режимом» отличался терем для царевен 
[12, с. 224–225]. Царские дочери до эпохи Петра I не могли вступать в бра-
ки, поскольку не было после падения Константинополя в «заморских» 
правящих домах православных женихов, а, следовательно, при выходе 
замуж за иностранца русской царевне необходимо было бы сменить веру, 
что было неприемлемо для московского царского двора той поры; выхо-
дить же замуж за боярских отпрысков не позволял статус. Так и остава-
лись навсегда «в девках» цесаревны и не покидали «терем» вовсе на про-
тяжении всей жизни. 

Встречались примеры, пусть и редкостные, активного выхода жен-
щины за рамки домашнего быта. Так, ярчайшим образцом подобного рода 
являла собою новгородка Марфа Борецкая (Марфа-посадница), вдова 
посадника И. А. Борецкого (по второму браку), не только управлявшая 
Новгородскою землею, но и успешно занимавшаяся предприниматель-
ской деятельностью, приумножившая свои землевладения (за счет се-
верных территорий) и прочие доходы ремесленным производством и тор-
говлей [13, с. 50–64]. Впрочем, как показывает анализ подобной женской 
активности, и в отдаленные, и в более поздние времена, она была скорее 
присуща вдовам, нежели супругам или незамужним девицам (следова-
тельно, чьим-то дочерям)…[14, с. 54–82] При этом, например, в старооб-
рядческой среде элементы «матриархатности» не только в доме, но и об-
щественной сфере сохранялись, пожалуй, в большей мере, нежели в иных 
социальных кругах. Ролевые позиции женщины в старообрядчестве были 
довольно сильны и статусно близки к мужским: наблюдались более высо-

8 Яркий пример с женитьбой «строем» своих крепостных А.В. Суворовым [8].
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кий уровень грамотности, нежели у иных групп населения империи, ду-
ховная инициативность и своеобразное творческое начало в толковании 
вероучения и отстаивания его, значимое участие в организации и жизне-
деятельности общин, их защиты от преследования властей [15, с. 60–69].

Однако в целом в России (ее православной части) была рецепирована 
патриархально ориентированная модель, в том числе в семейной жизни, 
«власть мужа над женой трактовалась церковниками как закон» [16, с. 87]. 
Церковные тексты содержали и содержат немало тому подтверждений: 
«жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть гла-
ва жены, как и Христос глава Церкви»9, «от мужа взята еси и тот тобою 
да обладает»10, «ей [жене] бояться мужа, как главы»11 и др. Это отражалось 
и на законодательстве. Так, например, в Уставе князя Ярослава (XII в.) 
женщине без супруга запрещалось ходить в гости, в своде законов XIV в. 
(«Пчеле») указывалось: «Жена правдива, и смиренна, и безмолвна – жизнь 
дому и спасение мужу своему» [1, с. 22]. В актах более поздней эпохи также 
содержится патриархальный подход: «жена да пребывает в любви, почте-
нии и послушании к своему мужу»12, «жена обязана повиноваться мужу 
своему, как главе семейства»13 и т. д. 

В то же время в доктрине отмечаются своеобразные «двойные стан-
дарты» относительно статуса русской (в расширенном смысле) женщины: 
с одной стороны, Церковь с самого начала взяла ее под свою защиту, воз-
высив значение материнства, с другой – «укореняла в ней веру в святость 
и нерушимость церковно-брачного подчинения мужу» [19, с. 55–101]. 
В одном из самых известных «назидательных сборников», «Домострое» 
(XVI в., с последующими редакциями), означенное противоречие также 
усматривалось: «…Хозяйка ни в коем случае и никогда, разве что зане-
дужит или по просьбе мужа, без дела бы не сидела…» (гл. 33); «… а в гости 
ходить и к себе приглашать и пересылаться, только с кем разрешит муж» 
(гл. 39); «А у жены решительно никогда никоим образом хмельного пи-
тья бы не было…» (гл. 40); «Если подарит кому-то Бог жену хорошую – доро-
же это камня многоценного. … Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая – 
венец своему мужу» (гл. 25); «… Господину же о всяких делах домашних 
советоваться с женой…» (гл. 18) [20, с. 131–153]. Во вступительной статье 
к одному из изданий «Домостроя» отмечается: права и обязанности хозяи-
на и хозяйки дома как бы взаимно дополняются; без жены мужчина не яв-
ляется полноправным членом общества и должен оставаться при отцов-
ском доме; от мужчины требовались (или, по крайней мере, ожидались) 

9 Апостола Павла послание к ефесянам [17, с. 763].
10 Пролог XIV в. // ЦГАДА. Ф. 381. № 173. Л. 118 об.
11 Иоанн Златоуст. Беседа 20 на Еф. 5:22–24 [18, с. 448].
12 п. 9 ст. 41 Устав благочиния или Полицейский 1782 г. // ПСЗ. Т. ХХI. № 15379.
13 ст. 107 Т. Х. Ч. 1 Свода законов Российской Империи // Свод законов Российской им-

перии. Т. Х. Ч. 1. СПб., 1912.
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строгость, справедливость, честность, от женщины – чистота и послуша-
ние [20, с. 13–15]. При Екатерине Великой Уставом благочиния предпи-
сывалось: «Жена да пребывает в любви, почтении и послушании к свое-
му мужу» [21, с. 445–446] и т. д.

Эволюция правовых предпосылок статусов мужчин и женщин, в том 
числе в сфере семейных отношений, также не отличалась абсолютной 
последовательностью: наблюдались колебания в сторону как некоторых 
«вольностей» для «лучшей половины человечества», так и отказа от та-
ковых. В доктрине отмечается, что в X – начале XVI в. происходило мед-
ленное (и не системное) расширение дееспособности женщин всех соци-
альных групп – прежде всего относительно режимов личного и семейного 
имущества; с середины XVI в. до середины XVII в., напротив, воспосле-
довали ограничения. Например, были введены запреты дворянкам вла-
деть поместьями, вотчинницам – наследовать родовую собственность 
[22, с. 54–55]. При Петре Великом (с 1714 г.) женам дворян было возвраще-
но право на поместья, распоряжение им и приданым. Однако позднее Пе-
тром же (в определенной своей части) данные вольности были «замороже-
ны»14. В 1731 г. их частично восстановила Анна Иоанновна: «что они [жены], 
будучи замужем, куплею себе или после родственников по наследству 
присовокупили, быть при них». В 1753 г. был принят закон, прямо провоз-
гласивший некоторую женскую имущественную «вольность»: «жены мо-
гут продавать собственное их имение без согласия их мужей», а также 
вступать со своими супругами в сделки по передаче имущества как субъ-
екты гражданского оборота (особо подтверждено законоположением 
1825 г.)15. В 1754 г. (с уточнениями 1766 г.) впервые было закреплено по-
нятие субъектов права на недвижимость, среди которых числились жены 
и дети (как бы теперь заметили, в относительно гендерно нейтральном 
прочтении) дворян, а с 1801 г. – женщины купеческого, мещанского сосло-
вия и зажиточного крестьянства. В сенатском указе 1775 г., посвященном 
сборам с купцов и разделению их на гильдии, сообщалось: «Лица женского 
пола причисляются к гильдиям на одинаковом основании с мужским; не-
замужние – по праву состояния, принадлежащего им по рождению, а за-
мужние и вдовы – по праву, приобретенному ими супружеством»16. Таким 
образом, как отмечается в историографии, произошло некоторое «вырав-
нивание» статусов: «московская старина» с ее затворничеством, «терем-
ным сидением» девиц высших сословий, лишением женщин дееспособно-
сти (вопреки противодействию «ретроградов») отступила [24, с. 346–351], 
хотя, разумеется, и не со всех позиций института мужской власти над же-

14 Подробно об этом см., например: Тарусина Н. Н. Семейное право: очерки из классики 
и модерна [23, с. 80–89].

15 ПСЗ. T. XIII (1749–1753).  № 10111; T. XL (1825). № 30472.
16 ПСЗ. Т. XX (1775). № 14327.
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ной (и детьми)17. В истории цивилистики подчеркивалось: «Весь XVIII век, 
несмотря на отдельные примеры противоположного свойства, представ-
ляет собою последовательный ход развития личности женщины»; споры 
и колебания в имущественном вопросе в начале следующего века раз-
решились полным признанием ее имущественной самостоятельности 
[25, с. 614; 26, с. 21–37]. Данные решения, среди прочего, явились также 
одной из значимых предпосылок особого эволюционного пути российско-
го женского предпринимательства, женской благотворительности и «жен-
ской истории» XVIII – начала ХХ в. в целом. 

Рассуждая об историко-правовых предпосылках относительной са-
мостоятельности русских женщин, в истории права также отмечалось, 
что «по счастливой исторической случайности наше русское право, вообще 
отставшее от права западноевропейского», стоит в вопросе об имуществен-
ном режиме в супружестве «в передовой шеренге», закрепляя раздель-
ность собственности супругов, дозволяя распоряжаться своим имением 
и др. в том числе женам без согласования с мужем; когда данный прин-
цип в нашем законе появился – вопрос «темный и спорный»18, однако 
с ним мы «впереди Европы» и «одной трудностью у нас меньше» [27, с. 188]. 
Но была ли это «счастливая случайность»?.. Исторические образцы не-
которого сохранения матриархатной ментальности, сочувствие женско-
му роду со стороны русских императриц, церковное восхваление материн-
ства, а возможно, и иные факторы, в том числе и неизвестные доктрине, 
– гипотетические (с некоторой долей уверенности даже очевидные) при-
чины означенной тенденции российского законодательства.

При этом личные отношения супружества отнюдь не отличались 
«гендерной нейтральностью» (некоторые образцы мы уже демонстриро-
вали ранее). Место жительства супругов определялось местом житель-
ства мужа. Он же выдавал разрешение на получение женой паспорта. 
Даже и в конце XIX в. удовлетворялись иски о водворении жены к мужу 
[25, с. 615–617]. (Впрочем, в означенный период исполнение соответству-
ющего судебного решения иной раз осуществлялось весьма формально 
и с налетом анекдотичности: в доктрине описывались случаи привода 
(возвращения, водворения) судебным приставом жены в мужний дом, до-
кументальной фиксации оного действа, после чего женщина вновь остав-
ляла супруга, а при обращении с жалобой к приставу муж получал ответ, 
что исполнение решения исчерпано и вторичному исполнению не под-
лежит [28, с. 221–222]) Кроме того, действовало общее правило о следо-

17 Как известно, и в политическом, и в образовательном, и в цивилистическом контек-
сте гендерная дискриминация просуществовала в правовом силовом поле до октябрьской 
революции. О правовом статусе жены и дочери см., например: Шершеневич Г. Ф. Учебник 
русского гражданского права [25, с. 607–644].

18 Не без участия, однако, русских императриц, сочувствовавших женской доле 
(а перед тем – Петра Великого).
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вании жены за мужем. Например, в случае ссылки мужа за преступле-
ние жена сопровождала его и должна была разделить его судьбу19 (при 
зеркальной же ситуации муж имел право выбора своего места житель-
ства – единение со ссыльной женой не являлось его обязанностью)20. 
Впоследствии Петр I своим указом21 ликвидировал данное неравенство, 
предоставив женщине возможность самостоятельно принять решение, 
следовать ли ей за мужем, которому избрано наказание в виде ссылки. 

В допетровское и петровское время муж «сообщал» жене свой соци-
ально-юридический статус (состояние), а служивый человек еще и свой 
чин по Табели о рангах22. Данные положения имели свою специфику при-
менительно к различным группам населения. Так, в результате брака 
дворянки и лица неблагородного звания женщина формально теряла свою 
«родовитость». Данное правило отменила Екатерина Великая в Жалован-
ной грамоте дворянству, впрочем уточнив, что дворянство в подобной 
ситуации мужу и детям не передается23. Союз свободного с крепостной 
приводил к закрепощению мужа24, поскольку «право крепостное счита-
лось более твердым правом, чем право свободы» [29, с. 238]. Екатерина II 
упразднила и данную норму25. Супружество воспитанниц Воспитатель-
ного дома и мещанского училища с крепостными не приводило к крепос-
тному состоянию жены, но, наоборот, даже могло сообщить свободное со-
стояние мужу при соблюдении ряда условий26. В 1815 г. был издан закон, 
согласно которому при вступлении в брак девушки из свободных за кре-
постного изменений сословия жены не происходило27. При этом нерав-
ные браки не одобрялись обществом, что, кроме прочего, подтверждается 
и народной пословицей: «гусь свинье не товарищ». Причем на первом пла-
не было не богатство семейства жениха или невесты, а именно их проис-
хождение. Мезальянсом считался и супружеский союз дворянина с купе-
ческой дочкой (или купчихой)28.

На протяжении всей эпохи дореволюционной России постула-
том брачного союза являлась единая фамилия [11, с. 36]. Не возникает 
сомнений, что фамилия эта была мужа.  Жена переходила в род мужа. 
При этом некоторое время существовало изъятие из общего правила, ха-
рактерное для благородного сословия: в случае вступления в брак или со-

19 ПСЗ. Т. II. № 772
20 ПСЗ. Т. II. № 1266.
21 ПСЗ. Т. VI. № 3628.
22 ПСЗ. Т. VI. № 3890. п. 7
23 ПСЗ. Т. ХХII. № 16187,  ст. 7.
24 Соборное Уложение 1649 г. Гл. Х, ст. 19. // ПСЗ. Т. I. № 1
25 ПСЗ. Т. ХХ. № 15070.
26 ПСЗ. Т. ХVI. № 11908. Гл. VI, ст. 5; Т. ХVII. № 12323, п. 9.
27 ПСЗ. Т. ХХХIII. № 25947, п. 7.
28 Президент РАН княгиня Е. Р. Дашкова тяжело переживала брак своего сына с купе-

ческой дочерью [10].



Очерки о женской и мужской ментальности…

435

стояния в оном с единственной представительницей рода и наследницей 
недвижимого имущества мужчина обязан был принять ее «прозвище», 
в противном случае наследство переходило государю29.

Бракоразводный процесс первоначально содержал очевидные преи-
мущества для мужей, в том числе гендерно дифференцировались осно-
вания к разлучению супругов и правовые последствия оного. Например, 
в эпоху Устава князя Ярослава (и позднее) муж считался изменником 
(совершившим прелюбодеяние), если имел на стороне наложницу и детей 
от нее или длительную связь с женой другого, а жена считалась таковой 
при обнаружении связи с другим мужчиной [10, с. 24] (или при подозрении 
в измене, ибо, как известно, факт верности доказать несоизмеримо труд-
нее, подозрение же находится в сфере вероятности и, как правило, для су-
дей-мужчин могло оказаться основанием для судейского усмотрения). 
В последующем из общей обязанности верности супругов в законодатель-
стве и, что не менее значимо, в правоприменительной практике воспос-
ледовало признание равного значения нарушения данного требования 
для мужа и жены [25, с. 618]. 

Власть родителей над детьми была известна со времен язычества 
[29, с. 458]. Она также, по общему правилу, принадлежала мужу-отцу, 
кроме случаев внебрачного родительства. В то же время на первом эта-
пе своего становления как социально-правового института предпола-
галось беспрекословное подчинение не только батюшке, но нередко 
и матушке, что свидетельствует, несмотря на «гендерный разрыв», об осо-
бой роли на Руси матерей и бабушек [30, с. 55–61]. При этом правоотно-
шения между родителями и детьми характеризовала, наряду с техноло-
гией подчинения властному началу первых, конструкция родительского 
права-обязанности [29, с. 461–462]. При этом, как отмечается в дореволю-
ционной цивилистике, из права личной власти мужа над женою логически 
вытекало и право личной власти отца над детьми [31, с. 485], хотя и огра-
ничившееся со времен Петра Великого (изъятия сводились к контролю 
за передачей детей в наем сроком не более 5 лет, отдачей в монастырь,  
к выявлению согласия ребенка на вступление в брак, хотя и нередко 
по указанию отца; и др.) [25, с. 623–625]. По мере взросления ребенка объем 
власти отца уменьшался настолько, насколько сын или дочь приобретали 
«самостоятельное гражданское положение в обществе» [7, с. 177] (при по-
ступлении детей в общественное училище, определении детей на службу); 
при выходе дочери замуж происходил ее переход под власть мужа – ина-
че возникало бы столкновение двух типов законного подчинения женщи-
ны)30. Однако «фактически родительская власть ограничивалась и во мно-

29 ПСЗ. Т. V. № 2789. 
30 ст. 107, 179 Т. Х. Ч. 1 Свода законов Российской Империи // Свод законов Российской 

империи. Т. Х. Ч. 1. СПб., 1912.
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гих других случаях <…> например, когда сын начинал своим трудом 
содержать себя…» [32, с. 382]. Прекращение власти родителей над детьми 
Закон связывал с «единственно смертию естественною или лишениемъ 
всех прав состояния»31. 

Материнская власть имела в качестве оснований не только внебрач-
ное рождение (узаконение статуса осуществлялось лишь в порядке ис-
ключения), но и смерть мужа. При рождении вне брака ребенок не об-
ладал юридической связью с биологическим отцом, не имел права в том 
числе на его фамилию, отчество и сословие [33, с. 581–582], а потому роди-
тельская власть принадлежала только матери32. В доктрине отмечалось 
и другое основание для материнской «узурпации»: «При жизни отца пра-
во матери <…> сдавлено и входит в настоящий объем лишь тогда, когда 
прекращается давление, производимое правом власти мужа, – отца де-
тей» [32, с. 380]. Следовательно, после смерти главы семьи и хозяина дома 
власть над детьми мать ни с кем не делила, осуществляла ее самостоятель-
но. Содержание власти матушки не отличалось от батюшкиной. Кроме ре-
шения частно-правового аспекта (возложение заботы о ребенке на одного 
из родителей – «одинокую мать»)33, решались и публично-правовые за-
дачи: предотвращение детоубийства, прикрывающего «женский позор»; 
определение субъекта подушной подати [36, с. 281]; пополнение армии ре-
крутами34, а с 1874 г. – солдатами срочной службы35 (в случае рождения 
дитяти «мужескаго» пола). Среди незаконнорожденных было немало вы-
дающихся людей (В. А. Жуковский, А. П. Бородин, В. Г. Перов, О. А. Ки-
пренский и др.). Это являлось своеобразной наградой женщине, решив-
шейся на такой далеко не легкий шаг, как рождение ребенка вне брака, 
поскольку общество, как правило, негативно относилось к данному явле-
нию [33, с. 582]. (При этом следует заметить, что возложение ответствен-
ности за последствия внебрачного сожительства (или вовсе случайной 
связи) исключительно на женщину характерно не только для времен 
иных, но даже и для советского семейного законодательства, несмотря 
на провозглашение и последующее отстаивание принципа равнопра-
вия женщин и мужчин: яркими образцами решений подобного рода яв-
ляется небезызвестный Указ ПВС СССР от 8 июля 1944 года, норма ст. 48 
КоБС РСФСР (первый в полной мере освободил мужчину от долженство-

31 ст. 107, 178 Т. Х. Ч. 1 Свода законов Российской Империи // Свод законов Российской 
империи. Т. Х. Ч. 1. СПб., 1912.

32 ст. 132.1 Т. Х. Ч. 1 Свода законов Российской Империи // Свод законов Российской им-
перии. Т. Х. Ч. 1. СПб., 1912.

33 Подробнее см. в других трудах Н. Н. Тарусиной [34; 35, с. 69].
34 ПСЗ. Т. IV. № 2050.
35 ПСЗ. Т. XLIX. № 52982.
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вания за судьбу внебрачного дитяти, вторая же ограничила возможности 
суда по установлению отцовства)36 

Таким образом, изложенная информация и аналитические соображе-
ния по теме позволяют, на наш взгляд, увидеть дополнительные штрихи 
к картине взаимодействия женской и мужской ментальности в правовой 
и общественной жизни российского общества и государства в заявленный 
период, которые, наряду с традиционными представлениями о неравном 
социально-правовом статусе женщины и мужчины, демонстрируют и об-
разцы некоторой свободы первой от власти отца и мужа, элементы пас-
сионарности российской женщины, составившие впоследствии (в системе 
с другими) предпосылки для динамичной эволюции ее эмансипации. 

36 Подробнее об этом см. другие труды Н. Н. Тарусиной [35, с. 68–84; 37, с. 131–14; 38].
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С 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ о цифровых финансовых активах (далее – Закон № 259)1. По-
следняя версия законопроекта, принятая в третьем чтении, не только 
не устранила ряд имевшихся недостатков, но и внесла еще больше неяс-
ности. Помимо того, что закон все еще не признает цифровую валюту де-
нежным средством в Российской Федерации, его положения фактически 
не дают ответа на вопрос о правомерности тех или иных действий, связан-
ных с криптовалютой.

В статье 1 Закона № 259 приведены понятия цифрового финансового 
актива и цифровой валюты, между которыми законодатель четко прово-
дит границу.

Так, согласно ч. 2 ст. 1 цифровыми финансовыми активами призна-
ются цифровые права, включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в ка-
питале непубличного акционерного общества, право требовать передачи 
эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске 
цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Фе-
деральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только 
путем внесения (изменения) записей в информационную систему на осно-
ве распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

Цифровой же валютой признается совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной си-
стеме, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве сред-
ства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федера-
ции, денежной единицей иностранного государства и (или) международной 
денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в от-
ношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладате-
лем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов 
информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие 
порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отноше-
нии действий по внесению (изменению) записей в такую информационную 
систему ее правилам (ч. 3 ст. 1 Закона № 259).

Первое отличие данных категорий заключается в том, что цифровой 
актив – это право, а цифровая валюта – денежный суррогат. Второе отли-
чие заключается в том, что актив обязывает к наличию эмитента. Другими 
словами, создавать цифровые финансовые активы могут только операто-
ры, находящиеся в реестре Центрального Банка России. Цифровая валю-
та, напротив, не является денежной единицей ни одного из государств, по-
скольку не имеет эмитента. 

1 Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 16.04.2024).
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Такое, с одной стороны, необоснованно отрицательное отношение 
к цифровой валюте со стороны государства объясняется не только намере-
нием контролировать их оборот, но даже заменить частную цифровую ва-
люту на государственную – цифровой рубль2, эмитентом которой являет-
ся Центральный Банк России. С другой стороны, данный подход позволит 
не разрушить денежный оборот посредством криптовалюты, что доказыва-
ется на опыте Китая, который уже пошел по пути введения государствен-
ной виртуальной валюты3. 

Возвращаясь к закону о цифровых активах, отметим, что понятия 
криптовалюты, майнинга и блокчейна, которые были убраны во втором чте-
нии законопроекта, в действительности присутствуют в тексте закона. 

Так, в ч. 7 ст. 1 Закона № 259 содержится определение распределен-
ного реестра: «совокупность баз данных, тождественность содержащейся 
информации в которых обеспечивается на основе установленных алгорит-
мов (алгоритма)». К. Е. Сигалов, П. Б. Салин и А. С. Чувальникова иденти-
фицируют систему блокчейна именно как распределенную базу данных 
[1, c. 565]. Согласно их исследованиям базы, на которых хранятся данные, 
не подключены к одному серверу и не имеют единого оператора, который 
организовывал бы деятельность между ними.

Понятие криптовалюты, исходя из ее экономического смысла, соот-
ветствует определению цифровой валюты, изложенной в ч. 3 ст. 1 Закона 
№ 259. При этом авторы подчеркивают, что важно не приравнивать техно-
логию, на которой строится криптовалюта (блокчейн) и саму криптовалюту 
[1, c. 566]. 

Последняя является одной из многих форм блокчейна. Таким образом, 
криптовалюта не относится к цифровому финансовому активу, что факти-
чески позволяет физическим и юридическим лицам приобретать вирту-
альную валюту без каких-либо специальных условий, поскольку в законе 
они не содержатся. Для приобретения криптовалюты сейчас необходимо 
зайти на сайт криптобиржи и авторизоваться через специальную систему, 
предоставив личные данные, т. е. пройти верификацию [2, c. 510].

Понятие майнинга, которое первоначально в законопроекте было пред-
ставлено как деятельность по созданию виртуальной валюты, а также 
как валидация, направленная на получение цифровой валюты4, содержит-
ся в ст. 14 Закона № 259 как «оборот цифровой валюты». Другими слова-
ми, под майнингом также, как и в законопроекте, понимается деятельность 
по выпуску цифровой валюты.

2 Набиуллина назвала преимущество цифрового рубля [Электронный источник]. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/10886683 (дата обращения: 20.03.2024).

3 Китай на пороге введения суверенной кибервалюты [Электронный ресурс]. URL: 
https://ria.ru/20200505/1570961301.html (дата обращения: 20.04.2024).

4  Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 20.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7. Первое чте-
ние (дата обращения: 26.03.2024).
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При этом отличительной чертой является то, что понятие токена так 
и не было введено законодателем. Ранее токен, как и криптовалюта, были 
отнесены к видам цифрового финансового актива. Впоследствии же крипто-
валюта признана цифровой валютой, но возможно ли это сказать про токен? 
М. А. Коваленко определяет токен скорее как цифровой актив, поскольку 
по своей природе он больше напоминает ценную бумагу [3, c. 40]. Токен об-
ладает обязательственной природой требования владельцем от эмитента 
конкретных действий.

Таким образом, Закон № 259 устанавливает единственный запрет, ка-
сающийся цифровой валюты – не принимать ее в качестве средства плате-
жа. Выпуск и оборот не регулируются законом о цифровых активах, а со-
держатся только в новых законопроектах. 

Российский законодатель предусмотрел условия работы с крипто-
валютой для иностранных организаций, которые обязаны подчинять-
ся российскому законодательству. В январе 2021 г. опубликовано поруче-
ние Президента5, главной целью которого является подготовка кампании 
по усовершенствованию требований, предъявляемых к технологическим 
зарубежным организациям, действующим на российских криптобиржах. 
Подобные действия будут содействовать очищению рынка криптовалюты 
от иностранных компаний.

Однако регулирование цифровой экономики не ограничивается выше-
упомянутыми законами. В феврале 2021 года в Госдуму представлен пакет, 
в который входят четыре законопроекта, предусматривающие изменения 
в НК РФ, КоАП, УК, УПК, и Федеральный Закон «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма»6.

Законопроект о внесении изменений в административный кодекс7 пред-
усматривал административную ответственность физических и юридиче-
ских лиц за незаконный выпуск и оборот цифровой валюты, под которыми 
понимается заключение сделок, в которых участвует виртуальная валюта, 
а также оплата работ и услуг посредством криптовалюты. Максимальный 
штраф за данные действия составляет два миллиона рублей и миллион 
соответственно.

5 Поручение Президента Российской Федерации от 28 января 2021 г. «Перечень пору-
чений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1443353/ (дата обращения: 
12.03.2024).

6 Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2020 № 115-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/ (дата об-
ращения: 15.04.2024).

7 Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 02.10.2020 [Электронный ресурс]. URL: https://regulation.
gov.ru/projects#npa=108949 (дата обращения: 25.03.2024).
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Согласно законопроекту № 1065710-78 цифровая валюта признается 
в статусе имущества с целью ее налогообложения. В срок до мая 2022 г. 
организации и физические лица, получающие доход от цифровой валюты, 
должны сдать соответствующие декларации. В заключении к законопро-
екту Государственная Дума указала на некоторые недостатки. 

Во-первых, обозначение цифровой валюты имуществом является пря-
мым противоречием Закону о цифровых финансовых активах, в котором она 
является видом платежного средства, ограниченным на территории Рос-
сийской Федерации. Во-вторых, введение налогообложения на цифровую 
валюту игнорирует тот факт, что виртуальная валюта, согласно Закону 
№ 259, является субъектом гражданско-правовых отношений лишь в не-
которых случаях. Налогообложение в этом смысле ведет к легализации 
оборотоспособности цифровой валюты. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» предусматривает систему наказаний, включающую 
штрафные санкции и принудительные работы за недостоверно предостав-
ленную информацию, несвоевременную и/или неполную уплату, а также 
неуплату налога. При этом систематический отказ от предоставления на-
логовой декларации по соответствующим операциям на протяжении трех 
лет приводит к уголовной ответственности9 в виде ареста сроком до ше-
сти месяцев. В рамках указанного законопроекта цифровая валюта также 
считается имуществом. В случае если сумма транзакций, проведенных 
через криптокошелек, составляет более миллиона ежегодно, при этом ко-
шелек не был задекларирован, то наказанием за такое деяние является ли-
шение свободы сроком до трех лет. 

В пояснительной записке к законопроекту о цифровых финансовых 
активах указано, что, по мнению Минфина России, виртуальная валюта 
очень часто используется не только с целью уклонения от уплаты налогов, 
но и с целью легализации средств, добытых преступным путем, и финанси-
рования противоправной деятельности10. Наконец, использование вирту-
альных валют в целях совершения преступлений предлагается признавать 
отягчающим наказание обстоятельством.

Однако на этом проблемы, созданные пробелом в уже существующем 
законодательстве, регулирующем цифровую экономику, для уголовного 
права не заканчиваются. Так, понятие «виртуального актива» фигурирова-

8 Законопроект № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» от 01.12.2020 [Электронный ресурс]. URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/1065710-7 (дата обращения: 26.03.2024).

9 Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 02.10.2020 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=108952 (дата обращения: 
25.03.2024).

10 Цифровая валюта может быть признана имуществом [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.garant.ru/news/1424973/ (дата обращения: 20.04.2024).



446

О. Г. Соловьев, А. А. Князьков

ло и в уголовном законодательстве еще с 2015 г. Постановление Пленума 
Верховного суда № 32 от 07.07.2015 «О судебной практике по делам о ле-
гализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведо-
мо добытого преступным путем», определяет цифровой актив как предмет 
преступлений в ст. 174, 1741 УК РФ11. 

В постановлении Пленума ВС РФ говорится, что денежные средства, 
преобразованные из криптовалюты, а также приобретенные в результа-
те совершения преступления, являются предметами указанных престу-
плений. При этом анализ существующей практики позволяет сделать вы-
вод, что на сегодняшний день все еще не сложилось четкого определения 
ни цифровой валюты, ни криптовалюты в том числе (см. табл. 1)

Таблица 1
Варианты определений цифровой валюты

Категория дела 
(статья УК РФ)

Судебное решение
Определение цифровой 
валюты/криптовалюты

Легализация доходов, 
полученных от не-
законного оборота 
наркотиков (ст. 1741 
УК РФ, ст. 2281 
УК РФ)

Приговор Октябрьского рай-
онного суда г. Ставропо-
ля от 12.05.2020 по делу 
№ 1-211/202012 

Виртуальное платежное 
средство

Приговор Ленинского  рай-
онного суда города Кеме-
рово от 28.05.2020 по делу 
№ 1-110/202013 

Денежный суррогат

Мошенничество 
(ст. 159 УК РФ)

Постановление Домодедовско-
го городского суда Москов-
ской области от 09.01.2020 
по делу № 1-85/202014 

Виртуальные деньги

Незаконная банков-
ская деятельность (ст. 
172 УК РФ)

Приговор Свердловско-
го районного суда г. Костро-
мы от 16.07.2018 по делу 
№ 1-416/201715 

Электронные денежные 
средства

11 Постановление Пленума Верховного суда № 32 от 07.07.2015 «О судебной практике 
по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем» // СПС «КонсультантПлюс».

12 Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 12.05.2020 по делу 
№ 1-211/2020 // СПС «КонсультантПлюс».

13 Приговор Ленинского районного суда города Кемерово от 28.05.2020 по делу 
№ 1-110/2020 // СПС «КонсультантПлюс».

14 Постановление Домодедовского городского суда Московской области от 09.01.2020 
по делу № 1-85/2020 // СПС «КонсультантПлюс».

15 Приговор Свердловского районного суда г. Костромы от 16.07.2018 по делу № 1-416/2017 
// СПС «КонсультантПлюс».
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Признание цифровой валюты в рамках уголовного законодательства 
имуществом позволяет расширить перечень преступлений, в которых 
виртуальная валюта может выступать предметом преступления [4, c. 3]. 
Помимо составов, перечисленных в таблице, сюда добавляются и другие 
преступления против собственности (например, кража, грабеж), а также 
коммерческий подкуп и взяточничество. Подобного рода преступность от-
носится к киберпреступности [5, c. 26].

Таким образом, на примере преступлений, связанных с составами хи-
щений, можно увидеть наличие проблем, устанавливающих правовой ста-
тус цифровой валюты. Если рассматривать предмет хищения, то необхо-
димо выделить три его основных признака: экономический, юридический 
и материальный. Первый используется для определения стоимости, второй 
обозначает принадлежность имущества какому-либо субъекту, послед-
ний же свидетельствует о том, что предмет хищения должен быть предме-
том материального мира. 

Цифровая валюта соответствует первым двум признакам, но не треть-
ему, что не позволяет в правоприменительной практике расценивать ее 
как предмет преступления. Однако, если рассматривать такие платежные 
средства, как безналичные деньги или же бездокументарные ценные бума-
ги в ретроспективе, то можно заметить, что они также ранее не признава-
лись в качестве предмета хищения ввиду того же отсутствия материаль-
ного признака. Данный факт дает нам основания оспорить существующую 
позицию законодателя в вопросах определения объекта и предмета циф-
ровых преступлений.  
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ПРАВО

Уголовно-правовая наука неразрывно связана с художественной лите-
ратурой. Как и искусство слова, она стремится постичь философию жиз-
ни, природу человека, мотивацию его поступков. Всматриваясь в сюже-
ты жизни, мастер слова старается изобразить преступника и его деяние 
психологически точно. Его пером создается картина преступления, вы-
являются мотивы действия людей в тех или иных ситуациях, зачастую 
незнакомых юристу в реальной жизни, но тем не менее правдоподобных 
и вполне возможных.

Писательская оценка характеров и отношений важна для постиже-
ния нравов общества. Именно литература становится бесценным источни-
ком познания внутреннего мира человека, решившегося на преступление 
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или совершившего его [1, с. 73–90]. В качестве демонстрации представлен-
ных тезисов автору хотелось бы обратиться к одному из самых известных 
памятников отечественной литературы – незабвенной «дилогии» Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», 
в особенности к деятельности главного персонажа – «великого комбина-
тора», потомка янычаров Остапа-Сулеймана-Берта-Марии Бендер-бея 
(Остапа Задунайского). Несмотря на то, что там хватает героев, имеющих 
очень тесные отношения с законом, именно род его занятий характеризует-
ся в отечественной криминологии как «криминальный профессионализм». 

И непосредственно он становится в центре повествования. В то же вре-
мя возникает вопрос об оценке деяний «великого комбинатора» с позиции 
советского уголовного законодательства. Принятие 2-й сессией Всерос-
сийского центрального исполнительного комитета XII созыва Уголовно-
го кодекса РСФСР 1926 г. обычно связывают как с принятием Основных 
начал уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г., 
так и с развитием новой экономической политики. Большинство специ-
алистов области уголовного права называют данный кодекс правопреем-
ником Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., поскольку при разработке его 
концептуальных положений законодатель основывался именно на нор-
мах первого советского Уголовного кодекса и Основных начал. Отдельные 
уголовно-правовые институты получили дальнейшее развитие, а часть 
из них претерпела значительные изменения. Это объясняется рядом об-
стоятельств, в том числе заложением в основу социальной защиты в ее 
классовой интерпретации концепции социологического учения [2, с. 26–35; 
3–6; 7, с. 119–121; 8, с. 583–586; 9, с. 101–118]. Под сферу регулирования Уго-
ловного кодекса РСФСР 1926 г. попадает большинство афер, совершенных 
сыном турецко-подданного, если принимать во внимание тот факт, что со-
бытия романа происходят в июне 1927 г., т. е. спустя пять месяцев после 
вступления в силу данного уголовного закона.

Сам Остап Бендер считал себя законопослушным гражданином: «Я ко-
нечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя 
слабость» [10, с. 8]. Анализ его деятельности показывает, что это высказы-
вание можно признать соответствующим действительности только со зна-
чительной условностью. По подсчетам автора, персонаж данных романов 
переступил запрет примерно 12 статей Уголовного кодекса РСФСР 1926 г., 
а преступных же эпизодов насчитывается примерно в два раза больше. 
Да и сам персонаж в дальнейшем признавал и говорил, что «склонен к об-
ману и шантажу». Необходимо отметить, что Остап действительно чтил 
Уголовный кодекс в том смысле, что большинство описанных эпизодов до-
статочно сложны для квалификации и в юридическом смысле могут трак-
товаться неоднозначно.
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Одним из первых эпизодов в преступной деятельности Бендера приня-
то считать посещение им завхоза 2-го дома Старсобеса, «голубого воришки» 
Александра Яковлевича (Альхена), и представление ему себя в качестве 
инспектора пожарной охраны. «Проинспектировав» богадельню и сытно 
пообедав «чем бог послал», а также убедившись в том, что в доме стул от-
сутствует, хотя, обладая ценной информацией, полученной у Паши Эми-
льевича насильственным путем, комбинатор собирался покинуть приют, 
однако:

«В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал 
ему червонец».

«Это сто четырнадцатая статья уголовного кодекса, – сказал 
Остап, — дача взятки должностному лицу при исполнении служебных 
обязанностей. Но деньги взял и не попрощавшись…, направился к выходу» 
[11, с. 68].

Во-первых, Остап процитировал статью Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. Становится очевидным, что он не знал о том, что был принят кодекс 
новой редакции. Согласно новому Уголовному кодексу РСФСР, уже ст. 118 
устанавливала уголовную ответственность за дачу взятки и посредниче-
ство во взяточничестве1. Данный кодекс, в отличие от редакции 1922 г., в це-
лом смягчал ответственность за должностные преступления, в том числе 
за взяточничество. За получение взятки без отягчающих обстоятельств 
кодекс устанавливал лишение свободы максимум до двух лет, а при отяг-
чающих обстоятельствах – минимум от двух лет. Дача и посредничество 
во взяточничестве карались лишением свободы на срок до пяти лет, а про-
вокация взятки – на срок до двух лет. Во-вторых, привлечь Бендера к от-
ветственности за получение взятки (ст. 117) не представляется возможным, 
так как в уголовном кодексе твердо было зафиксировано, что субъектом 
получения взятки является должностное лицо [12, с. 475–476]. Само же по-
нятие должностного лица определялось так же, как и в Уголовном кодек-
се РСФСР 1922 г. [13, с. 62]. В данном случае Остап не являлся должностным 
лицом. Кроме того, вряд ли здесь его можно привлечь к ответственности 
по ст. 169 «Мошенничество», ввиду того что, обманув Альхена относительно 
своей личности и имея умысел на завладение чужим имуществом – стулом, 
Бендер в итоге его не заполучил. Если бы стул в этот момент находился в бо-
гадельне, можно предположить, что Остап нашел бы способ изъять его в ка-
честве пожароопасного объекта. Единственно, за что можно было бы при-
влечь Бендера к уголовной ответственности в данном эпизоде – это по ст. 19 
Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. «Приготовления к преступлению»2.

1 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 г. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР. 1926. С. 34.
2 Указ. соч. С. 8.
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Другим немало интересным моментом является эпизод изъятия сту-
ла у «знойной женщины – мечты поэта» – Мадам Грицацуевой. Исхо-
дя из диалога между Бендером и Воробьяниновым, можно сделать вы-
вод, что Остап желает вступить с ней в фиктивный брак только лишь 
с одной целью – поближе рассмотреть содержимое стула. Стоит отметить, 
что термин «фиктивный брак» в отечественной практике появился лишь 
в 1949 г., а законодательно был закреплен лишь в конце 60-х гг. XX в. 
[14, с. 19]. В современном законодательстве «фиктивный брак» признается 
одним из правонарушений, в случае «если супруги или один из них зареги-
стрировал брак без намерения создать семью»3.

Такого намерения, как мы понимаем, у Остапа Бендера вовсе не было. 
Пропустив эпизод со свадьбой, остановимся на сцене кражи стула, от кото-
рой Бендеру никуда не деться:

«В пять часов утра явился Остап со стулом… Остап вынул из боко-
вого кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, 
полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко.

Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастни-
ком обыкновенной кражи.

– Пошлая вещь, – заметил Остап, – но согласитесь, что я не мог по-
кинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания…» 
[11, c. 139, 141].

В данном эпизоде вряд ли можно привлечь Ипполита Матвеевича к уго-
ловной ответственности, потому что он к ней никакого отношения не имел, 
а также ни словом, ни делом ей не способствовал и даже не знал о ее совер-
шении. Если рассматривать советскую экранизацию «12 стульев» 1971 г., 
мы видим, что он вскрыл стул во время свадьбы Бендера и Грицацуевой. 
Данное деяние можно оценивать по ст. 175 УК РСФСР 1926 г.: «Умышлен-
ное истребление или повреждение имущества, принадлежащего частным 
лицам», за совершение которого устанавливалось наказание в виде ли-
шения свободы, или исправительно-трудовых работ на срок до шести ме-
сяцев, или штрафа до пятисот рублей4. Что касается Бендера, то его дей-
ствия, по мнению автора, можно отнести к п. «а» ст. 162 УК РСФСР 1926 г., 
как «Тайное похищение чужого имущества (кража)», которое было совер-
шенно «без применения технических средств, в первый раз и без сговора 
с другими лицами» и наказывалось также в виде лишения свободы или ис-
правительно-трудовых работ на срок до трех месяцев5.

3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изменениями 
на 04 августа 2022 г.) (редакция, действующая с 01 сентября 2022 г.). URL: https://www.gov.
spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2022/09/23/38/Semeiniy_kodeks_RF_red_04.08.2022.
pdf (дата обращения: 06.05.2023).

4 Указ. соч. С. 44.
5 Там же. С. 41.
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Нельзя также забывать о создании Остапом тайной подпольной орга-
низации с целью якобы свергнуть советскую власть – «Союз меча и орала». 
Поначалу можно подумать, что данное деяние стоит отнести к ст. 581, выс-
шей мерой наказания которого являлся расстрел. Тем не менее план Бен-
дера выглядел несколько иначе:

«Строгий секрет! Государственная тайна!.. Тайный союз меча и ора-
ла!.. Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!

Граждане! —  сказал Остап, открывая заседание. Жизнь диктует свои 
законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего 
собрания – она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. 
Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи… Одни из вас 
служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом 
и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укры-
ваются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные 
дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются 
пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают луч-
шей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь…

Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь… 
Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только 
детям и никому другому…

Всего, провозгласил Остап, четыреста восемьдесят восемь рублей. 
Эх! Двенадцати рублей не хватает для ровного счета» [11, с. 135].

Очевидно, что Остап, воспользовавшись доверчивостью членов союза 
в отношении беспризорных детей, раздобыл вышеуказанную сумму де-
нег, не имея желания использовать их по назначению, что точно подпадает 
под действие ст. 169 «Мошенничество».

К следующему эпизоду для привлечения к уголовной ответствен-
ности Бендера, можно, конечно, отнести нанесение побоев Кисе на аук-
ционе по причине пропитых «пятнадцати процентов комиссионного 
сбора» (ст. 146). Однако великого комбинатора можно понять, поскольку 
из-за нехватки достаточной денежной суммы была упущена возможность 
приобрести все десять стульев, в одном из которых могли быть спрята-
ны бриллианты.

Остановимся на эпизоде по приобретению стула у инженера Э. П. Щу-
кина, которому Бендер помог вернуться в свою квартиру и избежать уча-
сти стать объектом усмешек со стороны соседей:

«А я к вам по делу, товарищ Щукин.
Чрезвычайно буду рад вам служить.
Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зай-

ти и взять у вас этот стул…
Да, пожалуйста! – воскликнул Эрнест Павлович. Я очень рад…
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Инженер засуетился и проводил великого комбинатора…» 
[11, с. 236–237].

Данные действия аналогично предусмотрены ст. 169 Уголовного кодек-
са РСФСР 1926 г. Чтобы заполучить стул, Бендер намеренно исказил фак-
ты о просьбе Эллочки отдать гарнитур ей, введя тем самым в заблуждение 
ее мужа. Вдобавок Щукин осознанно отдал стул Бендеру, не задумавшись 
о степени его прав на него. Если говорить о параллельном приобретении 
стула у Людоедки Эллочки, то здесь Остап закон не нарушал ввиду того, 
что была достигнута договоренность путем его обмена на чайное ситечко.

Авторами романа также превосходно был представлен процесс выноса 
стула у остроумца А. В. Изнуренкова:

«Изнуренков здесь живет? Это вы и есть?..
Что же это, товарищ, жестко сказал Бендер, – это совсем не дело – 

прогонять казенного курьера6… Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу 
вас очистить стул…

С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе.
Вывожу мебель! – решительно заявил Бендер.
Авессалом Владимирович бежал за стулом до самого угла…» [11, с.  242]. 
Изначально можно подумать, что «великий комбинатор» заполучил 

этот стул посредством мошенничества (ст. 169). Однако было ли так на са-
мом деле? Ведь Остап не представлялся судебным исполнителем, не вво-
дил в заблуждение и не обманывал Авессалома. Он просто вошел в кварти-
ру, помахал обычным листком бумаги и открыто забрал стул. Так как «на 
всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старогородско-
го особняка болтались малиновые сургучные печати» [11, с. 216], мож-
но сделать вывод, что вся мебель в квартире Изнуренкова была описана 
судебным исполнителем еще до прихода Бендера к Авессалому, т. е. речь 
уже идет об открытом хищении чужого имущества или иначе «грабеже» 
(ст. 165)7. Однако и здесь присутствует оговорка. Осознавал ли Изнурен-
ков незаконность действий комбинатора? Маловероятно. Если бы он пони-
мал, то предъявить обвинения Бендеру в грабеже представлялось весьма 
несложным. Как бы то ни было решение данной загадки Ильфа и Петро-
ва, а также юридические мнения по этому эпизоду могут быть разными, 
как в плане правомочности действий Остапа, так и в плане того, виновен 
ли он.

Рассматривая процессы вскрытия трех стульев: первого – у автора зна-
менитой «Гаврилиады», безуспешного поэта Н. Ляписа-Трубецкого; второ-
го – в редакции газеты «Станок» и третьего – на борту парохода «Скрябин», 
– мы можем все эти эпизоды квалифицировать по ст. 79 и 175: «Умышлен-

6 Роли курьера в данном деле исполнял Киса Воробьянинов.
7 Указ. соч. С. 42. 
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ное истребление или повреждение имущества, принадлежащего государ-
ственным учреждениям или предприятиям, а также общественным ор-
ганизациям» и «Умышленное истребление или повреждение имущества, 
принадлежащего частным лицам»8. 

Теперь изучим аферу, совершенную «гроссмейстером» Бендером в ор-
ганизации межпланетного шахматного конгресса в г. Васюки. Арендовав 
клуб за три рубля и объявив о проведении сеанса одновременной игры, 
«гроссмейстер», который знал единственный ход в шахматах, а именно 
e2-e4, вне всяких сомнений завоевал доверие у главы васюкинского шах-
матного сообщества путем сообщения ложных сведений о себе и цели свое-
го приезда. И, как помнится, гроссмейстер также описал возможности раз-
вития Васюков:

«Не беспокойтесь, – сказал Остап, – мой проект гарантирует ва-
шему городу неслыханный расцвет производительных сил… Жите-
ли Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш вели-
колепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда 
приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, 
Москва – в Старые Васюки… Нью-Москва становится элегантнейшим 
центром Европы, а скоро и всего мира…

Повторяю, что практически дело зависит от вашей самодеятельно-
сти. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат 
никаких, если не считать расходов на телеграммы.

Сколько же нужно денег на… это… телеграммы?
Смешная цифра, – сказал Остап, – сто рублей.
У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Это-

го, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно…
Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
Ладно, сказал он, – давайте двадцать рублей.
А хватит? – спросил одноглазый.
На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертвова-

ния, и денег некуда будет девать» [11, с. 314–315]. 
Прибавим также сюда еще выручку, полученную с продаж билетов Во-

робьяниновым на лекцию Бендера «Плодотворная дебютная идея». В ре-
зультате получается, что оба персонажа путем обмана достали 56 рублей 
16 копеек. Это приравнивается ко все той же ст. 169 УК РСФСР 1926 г., 
но уже с ч. 2 «Мошенничество, имевшее своим последствием причинение 
убытка государственному или общественному учреждению»9.

Перейдем к нескольким преступлениям, совершенным великим ком-
бинатором в Пятигорске. Одно из них – организация кражи двух стульев 

8 Указ. соч. С. 26, 44.
9 Указ. соч. С. 44.
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из театра Колумба, гастролировавшего там, посредством привлечения мон-
тера Мечникова. Данное преступление по Уголовному кодексу РСФСР 
1926 г. оценивалось п. «г» ст. 162 («кража»), как «совершенное из государ-
ственных и общественных складов … и иных хранилищ… по сговору с дру-
гими лицами или неоднократно». Кража еще одного стула (одиннадцатого 
по счету), совершенная также в театре Колумба в Ялте и чуть не стоив-
шая жизни персонажей из-за большого крымского землетрясения, карает-
ся той же статьей, что и эпизод в Пятигорске, но уже с п. «в».

Сложно также пропустить такую сферу деятельности Остапа, как за-
нятие бродяжничеством и частично попрошайничеством. Стоит вспомнить, 
как он добывал деньги на хлеб себе и Кисе во время перехода по Воен-
но-Грузинской дороге:

«Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим 
из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор.

Давай деньги, Деньги давай! – закричал он сердито.
Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап со-

брал в дорожной пыли тридцать копеек… В этих занятиях концессио-
неры проводили свои дни» [11, с. 358]. Не стоит забывать, что Бендер и Во-
робьянинова заставил попрошайничать:

«Мосье, же не манж па сис жур… Подайте что-нибудь на пропита-
ние бывшему депутату Государственной Думы…» [11, с. 337].

Данные действия достаточно сложно определить с позиции советского 
уголовного законодательства, так как во времена похождений Бендера ста-
тья по борьбе с бродяжничеством, беспризорностью несовершеннолетних, 
попрошайничеством абсолютно отсутствовала. Она появилась лишь в по-
слевоенное время, когда уровень социального явления значительно возрос 
[15]. 

Таким образом, почитание Остапом Бендером Уголовного кодекса 
вылядит далеко неоднозначным. В данной статье представлены, конеч-
но, не все его подвиги и деяния, не укладывающиеся в рамки закона. Од-
нако уже, исходя из всего вышепредставленного, можно говорить о том, 
что в первом романе Ильфа и Петрова главный персонаж представлен 
как «истинный уголовник».

Заседание продолжается!
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The article considers the question of the concept and essence of a special 
corpus delicti. The author analyzes the available definitions of special elements 
of the crime and provides his own version of the definition.

There is explored a debatable question of the ratio of special and qualified 
elements of crime and substantiated the opinion that the nature of these 
categories is different, since the criteria for their distinguishing and the rules for 
their construction differ. Sometimes a qualified corpus delicti simultaneously 
acts as a special one, but even in this case, the crime remains qualified in relation 
to the main crime, and it is seen as a special corpus delicti to the general crime, 
where the main crime and the general crime do not coincide. 

The author expresses an opinion about the necessity to eliminate technical 
and legal flaws in special crimes by developing rules of their structing.

Keywords: corpus delicti; special corpus delicti; qualified corpus delicti; 
construction

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Kharlamova, Nataliia A. E-mail: bachigina95@mail.ru
Postgraduate 

LAW



Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2024. Том 18, № 3 
веб-сайт: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

459

© ЯрГУ, 2024
Статья открытого доступа под лицензией CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

К вопросу о понятии 
специального состава преступления
Н. А. Харламова1

1Ярославский государственный университет им П. Г. Демидова, Ярославль, Российская 
Федерация

DOI: 10.18255/1996-5648-2024-3-458-473 Научная статья
УДК 343.2 Полный текст на русском языке

В статье рассматривается вопрос о понятии и сущности специального 
состава преступления. Автором проанализированы имеющиеся дефини-
ции и предложен собственный вариант определения специального состава 
преступления. 

Исследуется дискуссионный вопрос о соотношении специальных и ква-
лифицированных составов преступления. Обосновывается мнение о том, 
что их природа различна, так как отличаются критерии их разделения и пра-
вила их конструирования. Иногда квалифицированный состав одновремен-
но выступает и специальным, но даже в таком случае квалифицированным 
состав остается по отношению к основному, а специальным – к общему, где 
основной и общий не совпадают. 

Высказывается мнение о необходимости предотвращения технико-ю-
ридических изъянов специальных составов преступлений при помощи вы-
работки правил их конструирования.
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ПРАВО

Несмотря на многолетний законодательно закрепленный приори-
тет специальной нормы над общей, в доктрине уголовного права учение 
о специальном составе преступления и на сегодняшний день находится 
на стадии становления, а научные работы, касающиеся проблематики дан-
ного вопроса, практически отсутствуют. 

Между тем на фоне тенденции регулярного пополнения Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) новыми составами престу-
пления, большая часть которых относится к специальным, именно вопрос 
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о сущности специального состава преступления является как никогда ак-
туальным, как и «вопрос о целесообразности включения в УК РФ многих 
из данных составов» [1, с.133]. Ведь зачастую несистемное реформирование 
является неоправданным, так как оно сопряжено с порождением «мерт-
вых», неприменяемых составов, загромождением кодекса непродуманны-
ми конструкциями, возникновением проблем правоприменения. 

И хотя искомое понятие не подвергалось достаточному комплексному 
исследованию, о чем свидетельствует в том числе отсутствие монографий 
на обозначенную тематику, фрагментарно оно было затронуто в ряде науч-
ных работ, посвященных видам составов преступления.

Так, переломным моментом в развитии учения о составе преступления 
стал выход монографий А. Н. Трайнина, который спровоцировал в научном 
сообществе скачок интереса к данному вопросу. Ученый стал первопро-
ходцем и в разработке проблематики специального состава преступления, 
выдвинув важнейшие положения о сущности и значении специального 
состава преступления. Он пришел к выводу, что практическая важность 
классификации составов преступлений на общий и специальный состоит 
в том, что специальный, видовой состав при квалификации преступного 
деяния всегда имеет приоритет над общим, родовым составом. «Специ-
альный состав, так сказать, выталкивает, берет верх над общим» [2, с. 119]. 
А. Н. Трайнин указал, что составы общие и специальные – это по существу 
составы однородные, но охватывающие род и виды одних и тех же престу-
плений. В этом их родовом тождестве – источник ошибок в судебной прак-
тике [2, с. 118]. 

Сложно преувеличить значение вклада В. Н. Кудрявцева в учение 
о специальном составе преступления, по мнению которого общая и специ-
альная норма находятся в логическом отношении подчинения, то есть все 
существенные признаки одного из понятий составляют только часть суще-
ственных признаков другого. 

К исследуемому вопросу ученый подошел с точки зрения конкуренции 
норм, под которой он понимал ситуацию, когда одно преступление подпа-
дает под признаки каждой из двух (или более) уголовно-правовых норм. 
Разделение норм на общие и специальные является одним из видов конку-
ренции норм по объему, в случае которой должна применяться специаль-
ная норма [3, с. 243]. 

Продолжая разработку проблематики специального состава пре-
ступления, В. Н. Кудрявцев в более поздних работах пришел к выводу, 
что при конкуренции общей и специальной нормы первая предусматрива-
ет определенный круг деяний, а вторая – частные случаи из этого круга 
[4, с. 212–213]. 

Качественно иной подход к понятию специального состава престу-
пления был предложен современными учеными А. А. Тер-Акоповым 
и С. С. Аветисяном. Правоведы рассматривали специальный состав пре-



К вопросу о понятии специального состава…

461

ступления не в качестве парного понятия общего состава преступления, 
где специальный не существует без общего, а в качестве самостоятельного, 
самодостаточного, то есть специальным состав является не по отношению 
к общему, а является им вообще, наравне с общим. Ключевой его состав-
ляющей являются специальные отношения, доступ к которым ограничен. 
Их участником может быть только обладающий определенными качества-
ми человек, включенный в них в определенном порядке, закрепленном 
в нормативно-правовом акте. 

Так, согласно концепции, предложенной А. А. Тер-Акоповым, крите-
рием разделения составов преступлений на общие и специальные явля-
ется не содержание социальных ценностей, выступающих в качестве объ-
екта преступления, а степень общности отношений, в систему которых та 
или иная ценность входит. Участником данных отношений может быть 
не любое лицо, а лишь то, которое обладает для этого необходимой ком-
петенцией. Оно включено в систему данных отношений в установленном 
порядке для выполнения определенных задач и несет особую ответствен-
ность за нарушение своих особых обязанностей [5, с. 148–154]. 

Масштабное исследование, раскрывающее суть подхода к определе-
нию специального состава преступления через специальные отношения, 
доступ к которым ограничен, провел С. С. Аветисян. По мнению ученого, 
в специальных составах преступления объект также является специаль-
ным, он не доступен для иных лиц, кроме тех, которые являются участника-
ми специальных отношений и включены в них для выполнения социально 
полезных функций. С этой целью они наделены определенными правами 
и обязанностями, подчиняются специальным правилам, нарушение кото-
рых влечет наступление общественно опасного вреда [6, с. 140–146], то есть 
критерием разделения общего и специального состава преступления яв-
ляется включенность человека в отношения с ограниченным доступом, на-
кладывающим определенные ограничения на его участника. 

 Данная концепция, безусловно, заслуживает внимания, однако полага-
ем, что большей практической значимостью обладает теория о выделении 
специального состава из общего путем уточнения и конкретизации призна-
ков преступления, из которой следует, что специальный состав не может 
существовать сам по себе, не может быть способом криминализации дея-
ния, так как он является логическим следствием существования общего со-
става преступления. «Специальные составы преступлений как бы «отпоч-
ковываются» от общей уголовно-правовой нормы» [7, с. 80–81].

Например, до введения в УК РФ специальных видов мошенничества 
ответственность лиц, совершивших преступления, предусмотренные 
ст. 159.1–159.6 УК РФ, наступала по общей норме – ст. 159 УК РФ. И введе-
ние новых составов не являлось способом криминализации, так как общий 
состав уже охватывал все возможные виды мошенничества, на что прямо 
указано в Пояснительной записке к законопроекту. 
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Кроме того, позиция, основанная на выделении специального состава 
по критерию включенности человека в отношения с ограниченным досту-
пом, на наш взгляд, во многом сливается с выделением составов преступле-
ний со специальным субъектом. При этом ставить знак равенства между 
понятиями «специальный субъект преступления» и «субъект преступле-
ния специального состава» нельзя. 

Во-первых, для признания субъекта специальным необходимо вы-
явить дополнительные, относящиеся к нему признаки, не указанные 
в ст. 19 УК РФ, то есть сравнить его с общим субъектом. Для признания того, 
что специальный состав выделен из общего по конкретизирующим призна-
кам, относящимся к субъекту, необходимо сравнить субъект специального 
состава не просто с общим субъектом, а с субъектом общего состава, из ко-
торого выделен состав специальный. Ответ на вопрос, какое это имеет зна-
чение, состоит в том, что, если не учитывать предлагаемый тезис, можно 
упустить тот факт, согласно которому в специальном составе преступле-
ния субъект может быть «более специальным». 

Например, ст. 285 УК РФ содержит в себе состав преступления со специ-
альным субъектом, которым является любое должностное лицо. При этом 
субъектом специального по отношению к нему состава преступления, 
предусмотренного ст. 300 УК РФ, может быть только прокурор, следова-
тель и лицо, производящее дознание, то есть не любое должностное лицо, 
а достаточно ограниченная категория лиц из круга, определенного в при-
мечании к ст. 285 УК РФ. Таким образом, субъект состава преступления, 
предусмотренного ст. 300 УК РФ, является специальным (в смысле: имею-
щим конкретизирующие, уточняющие признаки) по отношению к специ-
альному субъекту специального состава преступления, предусмотренного 
ст. 285 УК РФ. 

Во-вторых, потому что в специальном составе субъект преступле-
ния может обладать только общими признаками, но состав все равно бу-
дет специальным. (Не согласуется с во-первых). Например, общим явля-
ется состав преступления, предусмотренный ст. 105 УК РФ, специальным 
к нему – ст. 317 УК РФ, в каждом из данных составов субъект является 
общим, однако состав, предусмотренный ст. 317 УК РФ, является специ-
альным. Соответственно, не является аксиомой то, что специальный состав 
всегда содержит в себе дополнительные конкретизирующие признаки, от-
носящиеся именно к субъекту преступления. 

В-третьих, потому что даже специальный субъект может не образо-
вывать специальный состав. Так, например, состав преступления, пред-
усмотренный ст. 292 УК РФ, является общим, специальным к нему – ст. 170 
УК РФ. В каждом из указанных составов субъект преступления явля-
ется специальным, однако составы соотносятся друг с другом как общий 
и специальный. 
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Стоит отметить, что случаи, в которых в общем составе был бы специ-
альный субъект, а в специальном – общий, являются недопустимыми, так 
как специальный состав не может в себе содержать более обобщенных при-
знаков нежели общий и расширять границы уголовной ответственности. 

Таким образом, ведущей является концепция, основанная учеными 
в советский период. Вместе с тем представителями науки уголовного пра-
ва как советского, так и современного периода не был разрешен ряд важ-
нейших вопросов, к которым, в частности, относится формирование правил 
конструирования специальных составов преступления, определение соот-
ношения специальных составов и квалифицированных составов престу-
плений и др. 

В этой связи важнейшей является теория, выдвинутая современны-
ми учеными А. В. Иванчиным и М. В. Зосиевой, по мнению которых специ-
альный состав преступления – это состав преступления, который обла-
дает всеми признаками другого (общего) состава преступления, но имеет 
хотя бы один дополнительный (специальный) признак, не являющийся 
квалифицирующим или привилегирующим (курсив наш. – Н. Х.). Общий 
состав преступления представляет собой понятие, имеющее большую сте-
пень обобщения в сравнении со специальным составом [1, с. 133], то есть 
представители ярославской школы права разделили специальные соста-
вы и квалифицированные/привилегированные составы преступлений. 
Рассматриваемый вопрос является дискуссионным, и многие ученые при-
держиваются противоположной позиции. Например, В. Н. Кудрявцев рас-
сматривал конкуренцию между основным и квалифицированными видами 
состава в качестве разновидности конкуренции между общей и специаль-
ной нормой [3, с. 255]. Т. А. Лесниевски-Костарева в работе, посвященной 
дифференциации уголовной ответственности, в том числе через специаль-
ные составы преступлений, тоже пришла к выводу, что к специальным от-
носятся квалифицированные и привилегированные составы [7, с. 80]. 

Действительно, у сопоставимых видов составов преступлений есть 
общие черты. Во-первых, они являются средством дифференциации уго-
ловной ответственности. Во-вторых, в отношении подчинения находят-
ся как квалифицированный/привилегированный состав к основному, так 
и специальный состав к общему, то есть без существования основного соста-
ва нет квалифицированного или привилегированного состава, а без суще-
ствования общего нет специального. В-третьих, и основной, и общий составы 
являются более широкими (вариабельными), нежели квалифицированные/
привилегированные и специальные составы преступления. 

Однако мы останемся на стороне меньшинства, так как считаем 
верной точку зрения А. В. Иванчина и М. В. Зосиевой. На наш взгляд, 
при включении квалифицированных составов в разряд специальных про-
исходит смешение критериев деления составов преступления. Критери-
ем подразделения составов на основные и квалифицированные «является 
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уровень общественной опасности преступлений» [8, с. 219]. При разделении 
составов преступлений на общие и специальные критерием выступает сте-
пень обобщенности объективных и субъективных признаков, предусмо-
тренных уголовным законом и характеризующих общественно опасное 
деяние как преступление. Общий состав преступления характеризуется 
высокой степенью обобщенности признаков преступления, является более 
вариативным в отличие от специального состава, в котором признаки пре-
ступления формулируются более четко, конкретно. 

Стоит отметить, что иногда квалифицированный состав одновременно 
выступает и специальным, но даже в таком случае квалифицированным 
состав остается по отношению к основному, а специальным – к общему, где 
основной и общий не совпадают. Например, ч. 3 ст. 264 УК РФ – квалифи-
цированный состав, который является специальной нормой по отношению 
к ч. 1 ст. 109 УК РФ. При этом квалифицированным состав будет по от-
ношению к составу преступления, предусмотренному ч. 1 ст. 264 УК РФ, 
а специальным – по отношению к ч. 1 ст. 109 УК РФ, то есть объекты срав-
нения различны. 

Кроме того, аргументом против отождествления специальных составов 
с квалифицированными составами выступают и отличающиеся правила 
конструирования. Нахождение основного и квалифицированного соста-
вов логично в разных частях одной статьи [9, с. 67], в то время как общие 
и специальные составы находятся в разных статьях, главах и даже разде-
лах Уголовного кодекса. 

Проиллюстрировать данный тезис можно на примере главы 31 УК РФ. 
Большинство составов преступлений, содержащихся в ней (в частности, 
ст. 299, 300, 301, 302, 305 УК РФ), являются специальными по отношению 
к общим составам – ст. 285 и 286 УК РФ, находящимся в главе 30 УК РФ. 

В свете изложенного предлагаем к специальным составам престу-
пления относить составы преступлений, выделенные из общих соста-
вов, в системе субъективных и объективных признаков которых имеется 
конкретизирующее, уточняющее обстоятельство, относящееся к одному 
из элементов или к нескольким элементам состава преступления и являю-
щееся обязательным для данного состава преступления.

Например, общим является состав преступления, предусмотренный 
ст. 137 УК РФ, в котором система субъективных и объективных признаков 
описана в достаточно обобщенном виде, а специальным к нему – состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 155 УК РФ, в котором конкретизирующие 
признаки, относящиеся к субъективной и объективной сторонам, сужают 
возможность его применения. Разглашение тайны усыновления (удочере-
ния) является одним из вариантов нарушения неприкосновенности част-
ной жизни.

В настоящее время учение о специальном составе преступления ну-
ждается в дальнейшей разработке. Основное направление должно вклю-
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чать в себя выработку системы правил конструирования специальных 
составов, которая поможет избежать технико-юридических изъянов, 
блокирующих применение статей на практике. Именно это произошло со 
ст. 124.1 УК РФ, ч. 1 которой является специальным составом по отношению 
к ст. 118 УК РФ, а ч. 2 – к ст. 109 УК РФ. Допущенные законодателем ошибки 
при конструировании специального состава привели к тому, что норма яв-
ляется «мертвой», а приговоры по ней отсутствуют даже по прошествии бо-
лее чем 4 лет с момента начала ее действия, несмотря на то что изначально 
в уголовно-политическом плане введение нормы было оправдано [10, с. 67]. 
Аналогичная ситуация сложилась со ст. 201.1 УК РФ, являющейся специ-
альной по отношению к ст. 201 УК РФ. Её редкое применение также «объ-
ясняется технико-юридическими погрешностями» [11, с. 11], предотвраще-
ние которых является важнейшей задачей, стоящей сегодня перед наукой 
уголовного права. 
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В настоящей статье автор рассматривает вопрос, связанный с особенно-
стями толкования в мусульманской правовой семье. Автор отмечает, что в ис-
ламской правовой доктрине отсутствует термин, который был бы полностью 
идентичен понятию «толкование права». Наиболее близким по смыслу тер-
мином является «иджтихад», значение которого можно определить как де-
ятельность мусульманского правоведа по разрешению религиозно-право-
вых вопросов при отсутствии однозначного ответа в главных источниках 
исламского права – Коране и Сунне Пророка Мухаммеда. При этом понятие 
иджтихада шире понятия толкования права, однако интерпретация полно-
стью охватывается иджтихадом. Автор приходит к выводу, что основными 
характерными чертами толкования в мусульманском праве являются осо-
бый субъектный состав интерпретаторов, к которым предъявляется целый 
ряд требований (детальное знание положений Корана и Сунны Пророка Му-
хаммеда; высокий уровень владения арабским языком; знание теории отме-
ны; знание и умение применять методы выведения правовых норм из пер-
воисточников; знание вопросов, по которым у авторитетных мусульманских 
ученых имеется согласие), широкий перечь методов (кияс, истислах, истис-
хаб, аз-зарайи, истихсан и др.) и способов толкования (грамматический, ло-
гический, исторический, систематический), особая последовательность дей-
ствий в процессе толкования, а также отношение к результату толкования 
как к вероятностному, а не абсолютному знанию.
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ПРАВО

В юридической литературе наиболее распространенным является 
подход к толкованию права как к интеллектуально-волевому процессу, 
направленному на выявление точного смысла правовой нормы самим ин-
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терпретатором (уяснение) и раскрытие выраженной в норме воли зако-
нодателя для других субъектов (разъяснение) [1, c. 164]. Представляет-
ся, что выводимая из указанного определения формула «ТОЛКОВАНИЕ 
= УЯСНЕНИЕ + РАЗЪЯСНЕНИЕ» является универсальной и подходит 
для характеристики интерпретационной деятельности в любой правовой 
системе, в том числе в исламском праве.

Приступая к анализу толкования в исламском праве, стоит прежде все-
го отметить, что в мусульманско-правовой терминологии отсутствует по-
нятие, которое было бы полностью идентично термину «толкование права». 
Так, широко используемое арабское понятие «тафсир» является специали-
зированным и обозначает толкование Корана и Сунны Пророка Мухамме-
да, причем толкование не только юридических, но и всех прочих положе-
ний указанных источников. 

Представляется, что более близким по смыслу к толкованию права тер-
мином является «иджтихад». Значение понятия иджтихад можно опреде-
лить как деятельность мусульманского правоведа по разрешению рели-
гиозно-правовых вопросов при отсутствии однозначного ответа в главных 
источниках исламского права – Коране и Сунне Пророка Мухаммеда. 
При этом разрешение вопросов происходит посредством выведения норм 
из первоисточников с использованием специальных методов. 

Таким образом, понятие иджтихада шире понятия толкования права, 
поскольку в иджтихад включаются в том числе действия правоведа, не свя-
занные с интерпретацией текста первоисточников, однако толкование яв-
ляется обязательной составляющей иджтихада.

Легитимность иджтихада в мусульманском праве подтверждает-
ся широко известным хадисом (предание о словах и действиях) Проро-
ка Мухаммеда:

«Посланник Аллаха, отправляя Муаза ибн Джабаля в Йемен, спросил 
его: “Как ты будешь судить, если тебе придется выносить решение?” Он ска-
зал: “Я буду судить по Книге Всевышнего Аллаха”. Тогда Пророк спросил: 
“А если ты не найдешь этого в Книге Аллаха?” Он ответил: “Тогда по Сунне 
Посланника Аллаха”. Он спросил: “А если ты не найдешь ни в Сунне По-
сланника Аллаха, ни в Книге Аллаха?” Муаз ответил: “Я самостоятельно 
приму свое решение и не буду небрежным”. Тогда Посланник Аллаха пох-
лопал его по груди и сказал: “Хвала Аллаху, который наставил Посланника 
Аллаха на то, чем доволен Посланник Аллаха”» (хадис приведен в сборни-
ках Абу Дауда, ат-Тирмизи и др.).

Лицо, занимающееся иджтихадом, в мусульманском праве именует-
ся муджтахидом. Для того чтобы считаться муджтахидом, необходимо со-
ответствовать целому ряду требований. Во-первых, правоведу нужно де-
тально разбираться в положениях Корана и Сунны. Во-вторых, необходимо 
в совершенстве владеть арабским языком, поскольку первоисточники яв-
ляются арабскими текстами, и любой, даже самый точный, перевод не из-
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бавлен от различного рода искажений. В-третьих, муджтахид обязан знать 
правила теории отмены (насх), поскольку, как известно, при жизни Про-
рока Мухаммеда бывали случаи, когда более поздние коранические аяты 
отменяли предыдущие. В-четвертых, муджтахид обязан знать методы вы-
ведения правовых норм. В-пятых, ему необходимо знать вопросы, по кото-
рым у авторитетных мусульманских ученых имеется единогласие во мне-
нии (иджма), поскольку по такого рода вопросам иджтихад не требуется 
[2, с. 197] Религиозно-правовым доводом, подтверждающим отсутствие не-
обходимости иджтихада относительно вопросов, по поводу которых име-
ется единогласие во мнении авторитетных правоведов (иджма), является 
высказывание Пророка Мухаммеда: «Моя община никогда не сойдется 
на заблуждении». Таким образом, иджма является третьим по значимости 
источником исламского права после Корана и Сунны. В исламской правовой 
литературе выделяют три категории иджма в зависимости от того, каким 
образом ученые достигли согласия. Первая категория – это решения, при-
нятые наиболее авторитетными и компетентными мусульманскими пра-
воведами-современниками при совместном гласном обсуждении. Ко вто-
рой категории иджма относятся сходные решения, которые были приняты 
учеными без согласования друг с другом и совместного обсуждения. Нако-
нец, третья категория иджма – решения одного или нескольких мусуль-
манских правоведов, которые стали известны иным влиятельным ученым, 
но не были ими опровергнуты или оспорены.

По поводу такого требования к правоведу, как справедливость, в ислам-
ской правовой литературе имеются разногласия. С одной стороны, правове-
ды указывают на то, что скрупулезная работа с текстами первоисточников 
и правильное выведение из них правовых норм возможно и при отсутствии 
у интерпретатора качества справедливости. Однако на практике даже 
очень грамотные юристы, в случае если они не отличались благочестием 
и справедливостью, несли серьезные репутационные издержки, что пре-
пятствовало признанию их со стороны мусульманского населения в каче-
стве муджтахидов.

Исторически сформировались три категории муджтахидов: муджтахи-
ды исламского права в целом; муджтахиды на уровне отдельной религиоз-
но-правовой школы; муджтахиды на уровне отдельных правовых вопросов. 
Первая группа правоведов наиболее свободна в вопросе выведения право-
вых норм из первоисточников. К этой группе относятся в первую очередь 
сподвижники Пророка Мухаммеда и основатели религиозно-правовых 
школ (мазхабов), о которых будет сказано ниже. Во вторую группу входят 
наиболее авторитетные последователи создателей мазхабов – их свобода 
интерпретационной деятельности ограничивается основными принципами 
и правилами своей школы. Подавляющее большинство муджтахидов отно-
сятся к третьей группе – они специализируются на отдельных сферах ис-
ламского права (вопросы наследования, брака и т. п.).
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Помимо муджтахидов в качестве субъектов толкования могут высту-
пать правоведы-немуджтахиды, которые, не обладая необходимым уров-
нем квалификации, не вправе толковать непосредственно нормы Корана 
и Сунны, но вправе выносить правовые решения, опираясь на позиции бо-
лее компетентных мусульманских ученых.

Исламские правоведы вывели целый ряд методов, позволяющих при-
нимать религиозно-правовые решения при отсутствии однозначного от-
вета в Коране и Сунне. Указанные методы могут быть названы в качестве 
вторичных источников мусульманского права, поскольку, как справедли-
во отмечает Г. И. Муромцев, понятие источника права в исламе включает 
в себя не только форму внешнего закрепления правовых норм, но и способ 
их создания [3, c. 95]. 

Наиболее известным и широко применяемым методом иджтихада яв-
ляется кияс, под которым традиционно понимается суждение по аналогии. 
Мусульманские правоведы значительную часть своих решений прини-
мают посредством применения аналогии в тех случаях, когда какой-ли-
бо схожий вопрос разрешен нормами Корана или Сунны. Так, например, 
первоисточники не содержат однозначных норм о дозволенности либо не-
дозволенности проведения абортов, однако применение кияса позволяет 
прийти к выводу о запретности данного деяния, поскольку в Коране име-
ются положения о запрете убийства новорожденного ребенка из-за стра-
ха бедности либо по любым иным причинам, а в Сунне Пророка содержится 
указание на то, что зародыш приобретает душу и становится полноценным 
человеком еще в момент нахождения в утробе матери.

Метод кияса признается всеми основными религиозно-правовыми шко-
лами ислама – ханафитской), шафиитской, маликитской и ханбалитской. 
Однако по иным методам выведения норм имеются различия в подходах 
представителей вышеуказанных мазхабов. Различия в отношении вторич-
ных источников права являются одним из ключевых критериев дифферен-
циации мусульманских религиозно-правовых школ.

Так, основанный имамом Абу Ханифой (699–767) и названный в его 
честь ханафитский мазхаб широко использует такой метод выведения 
правовых норм из первоисточников, как истихсан. Под истихсаном в му-
сульманской правовой науке понимается отступление от одной аналогии 
в пользу другой, более сильной [4, c. 49]. Данный метод разработан и приме-
няется для разрешения вопросов, если посредством метода аналогии фор-
мируются несколько выводов либо если эти выводы являются неактуаль-
ными или приводят к вредным последствиям.

Представители маликитского мазхаба (основатель – Малик ибн Анас 
(711–795)) часто обращаются к такому методу иджтихада, как истислах. 
Истислахом в исламском праве называют метод выведения правовой нор-
мы с учетом общей пользы для общества при отсутствии однозначного от-
вета на правовой вопрос в первоисточниках мусульманского права. В каче-
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стве примера применения истислаха представители маликитской школы 
приводят предание о действиях второго праведного халифа Умара ибн 
аль-Хаттаба, временно отменившего наказание за кражу в голодное время, 
поскольку подобные действия вор совершает вынужденно и с целью сохра-
нить свою собственную жизнь и жизнь своих близких. Следует согласиться 
с мнением известного немецкого исламоведа М. Роэ о том, что применение 
истислаха «открывает дорогу к гибкому толкованию предписаний, в зави-
симости от обстоятельств, места и времени», а также «оставляет большое 
пространство рациональному осмыслению» [5, с. 87].

Представители шафиитского мазхаба (основатель – Мухаммад 
аш-Шафии (767–820)) отвергают как истихсан, так и истислах. Вместо них 
предлагается вторичный источник права, именуемый истисхабом. Дан-
ный метод выведения правовых норм основывается на принципе, согласно 
которому изменения считаются не наступившими до тех пор, пока их насту-
пление не будет доказано. В правовой литературе приводится целый ряд 
общих правил, основанных на применении истисхаба. Среди них можно от-
метить следующие:

1) «Основой в вещах является их дозволенность». 
При возникновении сомнений в дозволенности либо недозволенно-

сти того или иного деяния следует считать его дозволенным до тех пор, 
пока не будут выявлены основанные на первоисточниках исламского права 
аргументы о запретности деяния.

2) Презумпция невиновности. 
Огромной заслугой шафиитского мазхаба является правовое оформ-

ление презумпции невиновности, в соответствии с которой подозреваемое 
в совершении преступления лицо считается невиновным до тех пор, пока 
его вина не будет доказана. При этом по шафиитскому мазхабу презумп-
ция невиновности применяется не только в уголовных делах, но и в граж-
данских: так, лицо не считается имеющим задолженность до тех пор, пока 
наличие такой задолженности не будет доказано.

3) «Достоверность не исчезает с сомнением».
Так, человек совершивший омовение для последующего выполне-

ния молитвы при наличии сомнений в том, нарушил он состояние риту-
альной чистоты или не нарушил, вправе исходить из того, что не нарушил 
до тех пор, пока не будет убежден в нарушении.

4) «Наличие чего-то определяется по его состоянию» [4, с. 50–51].
В качестве примера применения данного правила можно привести си-

туацию, при которой неизвестно, жив человек или мертв: до тех пор, пока 
не выяснится, что он мертв, человек считается живым.

Имам Ахмад ибн Ханбаль (780–855) является основателем наиболее 
консервативной исламской религиозно-правовой школы – ханбализма. 
Представители данного мазхаба призывали придерживаться буквального 
понимания смысла Корана и Сунны. Чрезмерно широкое применение раци-
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ональных методов при выведении правовых норм ханбалитами критикова-
лось. Тем не менее ханбалиты полностью не отказывались от применения 
вторичных правовых источников. 

Довольно распространенным методом иджтихада является аз-зарайи, 
активно используемый представителями маликитского и ханбалитско-
го мазхабов. Применение данного метода базируется на том утверждении, 
что если что-либо является запретным, то и пути, ведущие к запретному, 
сами по себе также запретны. Так, одним из тяжких с точки зрения исла-
ма грехов и преступлений является прелюбодеяние, запретность которого 
подтверждается большим количеством аятов Корана и хадисов Пророка. 
Использование метода аз-зарайи приводит к выводу о запретности дей-
ствий, потенциально приводящих к совершению этого греха (уединенное 
нахождение с посторонним лицом противоположного пола и т. п.).

Существуют и иные методы иджтихада, на которых нет возможно-
сти подробно останавливаться ввиду ограниченности объема настоящей 
статьи.

Толкование права в исламской правовой семье можно представить 
в виде последовательности нескольких этапов. 

Действия на первом этапе различаются в зависимости от статуса пра-
воведа. Если он обладает необходимой компетенцией и является муджта-
хидом, то на первом этапе он занимается изучением правовых текстов, 
сбором и оценкой аргументации в пользу того или иного решения. Если же 
у правоведа недостаточно навыков для непосредственного толкования 
первоисточников, то он обращается с возникшим вопросом к муджтахиду. 
Обращение может быть как в форме получения консультации у муджта-
хида-современника, так и в форме изучения результатов иджтихада пра-
воведов более раннего периода [6, с. 205]. 

Второй этап толкования характеризуется формулированием выводов 
на основании оценки сформированной аргументации.

Наконец, на третьем этапе правовед фиксирует и оформляет свои вы-
воды. Подобная фиксация может быть как в форме судебного решения, 
если в качестве толкователя выступает судья по конкретному спору, так 
и в форме фетвы (ответа на частный религиозно-правовой вопрос) или пра-
вовой научной работы.

Мусульманские правоведы при интерпретации религиозно-юридиче-
ских текстов пользуются основными способами толкования – грамматиче-
ским (исследование текста с точки зрения особенностей арабского языка), 
историческим (изучение правовых норм с учетом исторических событий, 
в контексте которых эти нормы были ниспосланы и сформулированы), си-
стематическим (толкование юридических предписаний с учетом особенно-
стей исламской теологии, морали и т. п.) и логическим (интерпретация норм 
с учетом законов логики). При этом, как справедливо отмечает Ю. В. Не-
дилько, основным способом толкования мусульманского права является 
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систематический [7], поскольку исламское право, будучи религиозной пра-
вовой семьей, не может противоречить основам мусульманской религии, 
положения которой в обязательном порядке должны учитываться интер-
претатором в процессе толкования.

Отдельно стоит отметить еще одну очень важную особенность толкова-
ния в мусульманской правовой семье. Дело в том, что результатом иджти-
хада с точки зрения исламского права является мнение, которое не счи-
тается категорическим (за исключением судебных решений). При этом 
сформулированное мнение признается вероятностным и не является абсо-
лютно истинным знанием. Толкователь может менять свое мнение в даль-
нейшем, если после дополнительного изучения вопроса придет к выводу 
о том, что альтернативное решение проблемы базируется на более сильных 
с точки зрения первоисточников исламского права аргументах. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что главными особенностями тол-
кования в мусульманской правовой семье являются специальный субъект-
ный состав интерпретаторов (муджтахиды, правоведы-немуджтахиды), 
особые методы толкования (кияс, истихсан, истислах, истисхаб, аз-зарайи 
и др.), способы толкования (ключевой – систематическое), особая последо-
вательность действий при толковании правовых норм, а также отношение 
к результату толкования как к вероятностному мнению, не застрахованно-
му от различного рода ошибок.
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ПСИХОЛОГИЯ

Введение
В теории и практике высшего образования зарубежных стран бо-

лее 50 лет разрабатываются, используются, оцениваются симуляторы. 
В XXI веке симуляционное обучение занимает в образовании всё боль-
шее место.  Количество академических публикаций, касающихся обуче-
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ния специалистов с использованием симуляторов и симуляционных мо-
делей, постоянно увеличивается.

Современное состояние разработанности темы
Общепринятых определений образовательной симуляции 

или ее многочисленных вариаций не существует. В нашей интерпретации 
образовательные симуляции представляют собой последовательные ауди-
торные мероприятия по принятию решений, в ходе которых учащиеся вы-
полняют распределенные роли для решения задач, специфичных для кон-
кретной дисциплины, в среде, моделирующей реальность в соответствии 
с рекомендациями преподавателя. Данная формулировка, однако, требует 
уточнения, поскольку она недостаточно дифференцирует симуляционное 
обучение как инновационную технологию от известных и традиционно ис-
пользуемых в образовании деловых и ролевых игр.

На наш взгляд, наряду с общими чертами, характеризующими назван-
ные обучающие технологии, в симуляционном обучении присутствует неко-
торая специфика по сравнению с деловыми и ролевыми играми. Во-первых, 
широко используемое в нём компьютерное оснащение обеспечивает вари-
ативность моделей, сценариев, комбинаций условий на протяжении одной 
сессии (условно – одного урока). Во-вторых, дидактика симуляционного 
обучения предусматривает большое внимание, уделяемое наблюдателям, 
то есть аудитории, которая непосредственно не участвует в выполнении 
заданий, однако также приобретает необходимые для практической рабо-
ты компетенции [1]. 

Аналогичным образом необходимо обозначить связь симуляционного 
обучения с методом кейсов. Кейсы в то или иной форме являются необходи-
мой составляющей симуляционного обучения, однако в нём они выступают 
как часть развернутого дидактического сценария, включающего, помимо 
собственно рассмотрения практических ситуаций, планирование, рефлек-
сию, адаптацию приобретенных когниций к аналогичным ситуациям. 

Cимуляционное обучение основано на создании образовательной сре-
ды, которая не содержит факторов риска для обучающихся и предлагает 
значительные возможности для выполнения практических заданий в кон-
тролируемых условиях эффективного образовательного климата [2]. Дан-
ные инструменты обучения позволяют преподавателям интегрировать 
несколько целей обучения в единый процесс, мотивируют студентов, раз-
вивают интерактивные и коммуникативные навыки, а также связывают 
знания и теорию с практическим применением [3]. 

В образовательной симуляции учителя облегчают деятельность уча-
щихся – общение является интерактивным и ориентированным на уча-
щихся, а мера эффективности определяется знаниями, навыками и умени-
ями, которые учащиеся извлекают из своего опыта моделирования. Оценка 
этого обучения происходит не во время окончательного итогового экзамена, 
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основанного на содержании, а во время подведения итогов имитационно-
го моделирования [4].

Технологические разработки, 3D-модели и симуляционные приложе-
ния используются как в вузовской подготовке, так и при повышении ква-
лификации в таких областях, как медицина [5–7], политология [8–9], на-
учно-техническая деятельность [10–11], педагогика [12–13], в том числе 
в условиях инклюзии [14]. В 2020 году пандемия COVID-19, которая рас-
пространилась по всему миру, привела к широкому применению цифровых 
платформ в обучении учителей.

Точка зрения о безусловных преимуществах симуляционного обуче-
ния, однако, подвергается сомнению. По крайней мере, есть основания по-
лагать, что эти преимущества ограничены [14].

Зарубежная научная литература, посвященная симуляционному обу-
чению, тематически делится на несколько категорий. 

Одна из них – разработка теоретических основ симуляционного обуче-
ния. Значительная часть работ этого направления принадлежит Д. A. Кол-
бу, американскому теоретику обучения взрослых [15–18].

Д. Колб признает основополагающий вклад Пиаже, Левина и Дьюи 
в ELT (Experiential learning theory), называя этих ученых выдающимися 
интеллектуальными предками теории экспериментального обучения. Хотя 
исследования Пиаже на протяжении всей жизни были сосредоточены 
на детях, Дэвид Колб опирается на описание Пиаже процессов когнитивно-
го развития и их роли в обучении и образовании. Колб подчеркивает важ-
ность теории Пиаже, согласно которой интеллект не является врожденной 
внутренней характеристикой личности, а возникает как продукт взаи-
модействия человека со своим окружением, формируется под влиянием 
опыта. Пиаже характеризовал этот процесс как воздействие на структуру 
интеллекта со стороны физической среды и отмечал, что опыт объектов, 
физической реальности, очевидно, играет роль базового фактора в разви-
тии когнитивной структуры. Аналогичным образом, конкретные знания 
о новых процедурах и подходах к взаимодействию профессионалов с кли-
ентами и коллегами возникают в результате их опыта в симуляционных 
центрах. 

Дэвид Колб характеризует симуляционное обучение (на примере под-
готовки педагогов к работе с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности – ООП) как четырехэтапный цикл: 

- 1-й этап. Студент участвует в «конкретном опыте», например моде-
лируемой встрече с ребенком, имеющим ООП, а также компонентах этого 
опыта; 

- 2-й этап. Тестирование выработанных концепций в новой ситуации;
- 3-й этап. Обсуждение результатов; 
- 4-й этап. Формирование обобщений.
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В результате первого этапа учащиеся разрабатывают свою внутрен-
нюю операционную модель непосредственного взаимодействия с ребенком 
с ООП. 

На последующих этапах учащиеся тестируют свою операционную мо-
дель в новой ситуации (еще одна симуляция или реальный практический 
эпизод), что приводит к получению дополнительного конкретного опыта, 
и цикл повторяется до тех пор, пока учащийся не достигнет мастерства. 

Даже в своих самых ранних работах Д. Колб подчеркивал важность 
четырех основных качеств обучающегося, необходимых для достижения 
успеха в рамках цикла. К ним относятся стремление приобрести конкрет-
ный опыт, умение размышлять и наблюдать, способность к абстрактной 
концептуализации, вовлеченность во взаимодействие с окружением. 

Технология обучения Д. Колба построена на шести положениях: 
1. Обучение лучше всего рассматривать как процесс, а не как результат;
2. Любое обучение — это переобучение, поскольку убеждения и идеи 

исследуются, проверяются, затем интегрируются с новыми, более совер-
шенными идеями; 

3. Обучение требует чередования периодов размышлений, действий, 
чувств и размышлений; 

4. Обучение – это целостный процесс, который включает интегрирован-
ное функционирование психики человека – мышления, чувств, восприятия 
и поведения; 

5. Обучение является результатом взаимодействия между человеком 
и окружающей средой, усвоения нового опыта; 

6. Обучение – это процесс создания знаний [18].
Другая проблема, рассматриваемая в публикациях, связана с раз-

работкой сценариев для занятий. Основное требование, предъявляемое 
к этим разработкам – отражение в них целей обучения. В таблице 1 пред-
ставлено соотношение некоторых целевых параметров и особенностей сце-
нариев симуляционного обучения, рассмотренных в контексте обеспечения 
достижения целей.

Существует и доказывается также та точка зрения, что для обеспече-
ния максимальной эффективности обучения учащиеся должны разрабаты-
вать свои собственные симуляционные сценарии, а не только участвовать 
в них в качестве ролевых игроков. Образовательный эффект для обучаю-
щихся, не выполняющих ролевые задания, но выступающих в роли «дизай-
неров», даже выше, чем для «ролевых» участников [1].
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Таблица 1
Соотношение целей обучения и возможностей симуляционных методов 

Цели Возможности

1. Развитие навыков Моделирование обеспечивает реалистичные сцена-
рии, которые позволяют учащимся развивать прак-
тические навыки в своей области, включая критиче-
скую оценку, решение проблем, коммуникацию, 
оценку и управление [19–20]. 

2. Приобретение знаний Доказано, что моделирование улучшает понимание 
учащимися учебного материала в классе [21–22] 
и в клинических условиях [23]. Моделирование, ко-
торое направлено на расширение знаний учащихся, 
должно быть сосредоточено на подготовительном 
этапе обучения, чтобы создать основу для последу-
ющих этапов [19].

3. Вовлеченность cтудентов Было показано, что симуляции увеличивают вовле-
ченность учащихся в учебный процесс [24]. Моде-
лирование предоставляет студентам возможность 
взаимодействовать друг с другом, поскольку они по-
гружаются в деятельность, которая способствует 
сотрудничеству. Эти взаимодействия развивают 
социальную сеть и систему поддержки сверстни-
ков в классе, обогащая командные компетенции 
студентов.

4. Обеспечение переноса 
и реального применения

Одним из преимуществ симуляционного обучения 
является возможность поставить студентов в ситуа-
цию, с которой они могут столкнуться на карьерном 
пути в рамках своей области обучения. Например, 
использование моделирования пациентов для сту-
дентов, получающих медицинские профессии [25].

Предметом рассмотрения ученых, занимающихся проблематикой си-
муляционного обучения, являются также формы организации данного  
процесса. Предлагаются следующие варианты:

- моделирование коротких фрагментов деятельности (например, бы-
стрые, аварийные сценарии), которые могут быть выполнены в рамках от-
дельных сеансов [26];

- формат «Иммерсивный персонаж /Ролевая игра» – для более дли-
тельных временных рамок (многодневного моделирования). 

Ролевые симуляции позволяют студентам погружаться в фиктивный 
процесс или событие и представлять свою роль от первого лица. Эти симу-
ляции часто требуют нескольких сеансов для создания полного погруже-
ния [1].
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Различные жанры моделирования более подходят для разных разме-
ров классов. Например, гораздо легче обеспечить материалами основанные 
на персонажах дискуссионные группы, дебаты и клиническую практику 
в небольших классах, в то время как более крупные классы могут справ-
ляться со сложными ролевыми действиями или виртуальными симуляция-
ми, которые могут быть завершены на персональном компьютере (т. е. игры, 
научные лаборатории или любые загружаемые моделируемые симуляции) 
[27]. 

Уровень обучения – другая важная детерминанта выбора формата 
сценариев. В процессе моделирования, предназначенного для студентов 
университетов первого и второго курсов, предлагаются проблемы, отлич-
ные от тех, которые используются в старших или выпускных классах, где 
студенты имеют всесторонние исследовательские, письменные и анали-
тические навыки, которые помогают им, в процессе моделирования, пол-
ностью раскрыть свой потенциал. Вопрос выбора формата моделирования 
для студентов первого или второго курса требует рассмотрения, и для того, 
чтобы это моделирование было успешным, необходимо много фунда-
ментальных знаний. Заслуживает внимания идея разработки простых 
по структуре моделей, работа с которыми требует небольшого объема зна-
ний и небольших временных затрат [28].

Тенденции развития теории и практики симуляционного обучения 
Одно из новых направлений зарубежных исследований связано с ана-

лизом результатов применения в практике симуляционного обучения раз-
личных вариантов виртуальной среды. Кроме того, ей  уделяется всё боль-
шее внимание в связи с  подготовкой педагогов к работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями. Включение детей с инвалидностью 
в регулярные школы требует, чтобы преподаватели общего класса име-
ли базовые навыки в воспитании учеников с различными потребностями 
и способностями. Симуляционному обучению принадлежит немалая роль 
в формировании соответствующих компетенций [23, 29].

Симуляционные методы обучения уже признаны устоявшимся ком-
понентом подготовки будущих специалистов для инклюзии. Зарубеж-
ными исследователями было показано, что они недороги и экономически 
эффективны и связаны с убедительным улучшением результатов обуче-
ния студентов в случае подготовки к редко встречающимся неотложным 
дефектологическим ситуациям высокого риска у детей с расстройствами 
аутистического спектра  (РАС), синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(ТМНР).

 В исследовании, проведенном C. Rayner, A. Fluck [30], рассмотрена 
перспектива использования будущими учителями программного обеспе-
чения simSchool. В рамках исследования были организованы двухчасовые 
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онлайн-сеансы, направленные на работу с разнообразным нозологическим 
составом детских коллективов и при различных образовательных потреб-
ностях учеников. Особое место занимают симуляционные сценарии с вир-
туальными обучающимися, имеющими расстройства аутистического спек-
тра. Полученные данные свидетельствуют о том, что SimSchool обладает 
значительным потенциалом, и это особенно важно для сельских школ, ко-
торые сталкиваются с ограничениями в обучении детей с ООП и сохране-
нием квалифицированных учителей и специального учебного персонала.

Программное обеспечение с использованием приложения simSchool 
и аналогичных компьютерных средств получило распространение при об-
учении педагогов и инклюзивных классов, и классов, включающих детей 
с «проблемным» поведением [31–32]. Так, D. Deale и R. Pastore [14] сосредо-
точились на изучении эффективности simSchool с использованием веб-си-
муляции, предназначенной для имитации реакций педагогов на различные 
ситуации, возникающие в инклюзивном классе. Согласно результатам ис-
следования R. Christensen et al., студенты с помощью динамического симу-
лятора simSchool приобрели ощущение инструкционной самоэффективно-
сти (уверенность в своей эффективности) в работе с учащимися, имеющими 
инвалидность [33]. Опыт виртуальной реальности улучшил скорость и эф-
фективность реакции участников в управлении сложным поведением уче-
ников с ООП [32].

Заключение
Таким образом, зарубежные публикации позволяют охарактеризовать 

симуляционное обучение как образовательную технологию, входящую 
в круг активных методов обучения, сочетающую положительный опыт ро-
левых и деловых игр, метода кейсов и возможностей современных цифро-
вых платформ. За счет включения в сессии дебатов, дискуссий, рефлексив-
ных элементов достигается высокая степень качественного разнообразия 
форм и вариантов. При наличии квалифицированного внешнего управле-
ния процессом обеспечивается системный эффект, оказывающий суще-
ственное влияние на качество обучения.
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В работе представлена проблема взаимосвязи эмоционального интел-
лекта и психического выгорания (на материале работников предприятий 
общественного питания – мужчин и женщин). На основе структурно-пси-
хологического анализа было обнаружено, что различия в структурах иссле-
дуемых качеств дифференцированы по признаку пола. Высокий уровень 
системной организации показателей эмоционального интеллекта у мужчин 
нивелирует разрушительное воздействие синдрома психического выгора-
ния. Развитая структура показателей эмоционального интеллекта в группе 
женщин усугубляет психическое выгорание.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; психическое выгорание; 
мужчины и женщины – сотрудники предприятий общественного питания

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Чемякина, Анна Вадимовна E-mail: anyachemy@mail.ru
Кандидат психологических наук, доцент

ПСИХОЛОГИЯ

Введение. Концепция эмоционального интеллекта – относитель-
но молодое направление психологической науки. К настоящему времени 
в системе научного знания выделяется ряд концепций, рассматриваю-
щих проблему взаимодействия эмоций и интеллекта как конструктивную 
адаптивную систему личности. В работах В. Д. Шадрикова акцентируется 
внимание на двух взаимосвязанных функциях эмоций: функции эмоций 
как формирования сознания и функции эмоций как механизма формиро-
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вания внутренней реальной человеческой жизни [1]. Следовательно, роль 
эмоций заключается в формировании всей внутренней психической жизни 
субъекта. Переживания входят в любой психический процесс. Ощущения, 
восприятия, представления мысли субъекта всегда несут в себе и компо-
нент переживаний. Именно поэтому переживания могут стать основой 
для объединения всех психических процессов, всей внутренней психиче-
ской жизни. Переживания выступают системным фактором внутренней 
психической жизни, основой для ее проявления в личностном «Я». При этом 
одни чувства могут усиливать другие, складываясь в нечто целостное, ха-
рактеризующее эмоциональную сферу человека в конкретный момент 
времени. Будучи осознанными переживаниями, развивающимися на осно-
ве определенных физиологических механизмов, чувства могут отделять-
ся от потребностей, их породивших, и жить самостоятельно. Таким обра-
зом, можно предположить, что эмоции входят в состав внутреннего мира 
человека наравне с интеллектом, который, согласно модели интеллекта 
В. Д.  Шадрикова, развивается на протяжении всей человеческой жизни 
вместе с развитием самого внутреннего мира. «Действие ума, особенно в со-
циальном поведении, мотивируется и контролируется моралью. Мораль 
и совесть взаимосвязаны с эмоциями. В этом случае эмоции по отношению 
к умственным действиям выступают как причина, а не как следствие. Эмо-
ции могут порождать новые идеи. Есть определенные основания говорить 
и об эмоциональном мышлении» [1].

В последние годы в отечественной психологии появился ряд работ 
(Д. В. Люсин, Е. А. Сергиенко, Д. В. Ушаков, И. Н. Андреева, С. С. Белова и др.), 
направленность и содержание которых убедительно свидетельствуют о за-
метном росте научной актуальности и большой практической значимости 
исследований в данной области. Наибольшее количество зарубежных ис-
следований посвящены вопросу взаимосвязи высокого уровня эмоциональ-
ного интеллекта (далее – ЭИ) с успехом в жизнедеятельности человека, 
в частности в бизнесе и карьере. Исследования в области эффективности 
социального взаимодействия указывают на то, что люди с высоким уров-
нем развития ЭИ имеют тенденцию быть более социально ответственными, 
иметь лучшее качество отношений, также они более восприимчивы, чем те, 
чей уровень развития эмоционального интеллекта ниже [2–3]. Высокий 
уровень развития эмоционального интеллекта предсказывает лучшие со-
циальные результаты, низкий уровень развития эмоционального интел-
лекта у человека с большей вероятностью прогнозирует межличностные 
конфликты и ситуации дезадаптации. 

Также не снижается актуальность исследования проблемы психиче-
ского выгорания личности. Следует отметить, что данный синдром является 
самой тяжелой формой профессиональной деструкции и относится к числу 
феноменов личностной деформации. Выгорание опасно тем, что оно пред-
ставляет собой не эпизод, а конечный результат «сгорания дотла» [4]. Один 



Особенности структурной организации эмоционального интеллекта…

487

из ведущих специалистов Ярославской психологической школы В. Е. Орел, 
изучавший проблему психического выгорания в русле системного подхода, 
указывал, что психическое выгорание можно отнести в бóльшей степени 
к случаям полного профессионального регресса, поскольку оно затрагивает 
личность в целом, разрушая её и оказывая негативное влияние на эффек-
тивность трудовой деятельности [5]. Следовательно, выгорание несет угро-
зу не только субъекту деятельности, «зараженному» синдромом, но и орга-
низации, а в более широком смысле – и обществу в целом.

В нашем исследовании в качестве респондентов была опрошена груп-
па работников предприятий общественного питания (сети ресторанов 
«Вкусно – и точка»). Данный вид профессионального труда является уни-
кальным, поскольку его затруднительно отнести к определенному субъ-
ект-объектному или субъект-субъектному классу деятельности. Дело 
в том, что предметом профессиональных воздействий работников данной 
сферы являются как неодушевленные материальные объекты (оборудова-
ние, продукты, собственно приготовление еды и т. д.), так и «одушевленные» 
субъекты – другие люди. Эта синтетичность, двойственность данного вида 
профессиональной деятельности, на наш взгляд, обладает бóльшей стрес-
согенностью, повышенным напряжением, моральной и физической напря-
жённостью. В этой связи, по нашему мнению, актуальным является прове-
дение исследования, направленного на выявление психического выгорания 
у работников, чья деятельность является высокострессогенной, нахожде-
ние уровня развитости показателей эмоционального интеллекта в указан-
ной группе, определение взаимосвязей указанных параметров, а также 
дифференциация исследуемой группы специалистов по признаку пола.

Целью исследования стало раскрытие взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и психического выгорания. В качестве объекта исследования 
обозначены эмоциональный интеллект и феномен психического выгорания. 
Предметом исследования является специфика взаимосвязи эмоциональ-
ного интеллекта и психического выгорания у работников предприятий об-
щественного питания. Гипотеза исследования состояла в предположении, 
согласно которому существует взаимосвязь между индивидуальной мерой 
выраженности эмоционального интеллекта и показателями психического 
выгорания у работников предприятий общественного питания. Общая ги-
потеза была конкретизирована в частной: существуют значимые различия 
во взаимосвязях эмоционального интеллекта и показателях психического 
выгорания у работников предприятий общественного питания, дифферен-
цированных по признаку пола. 

Методы исследования. При сборе данных в работе использовались об-
щепсихологические методы проведения исследования: теоретический ана-
лиз проблемы, личностные психодиагностические методики. В качестве 
психодиагностического метода для определения индивидуальной меры вы-
раженности эмоционального интеллекта была применена Методика опре-
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деления индивидуальной меры выраженности эмоционального интеллекта 
(опросник Д. В. Люсина); для выявления синдрома психического выгорания 
использован Опросник психического выгорания для работников социаль-
ных профессий (В. Е. Орёл, И. Г. Сенин). Общая выборка испытуемых соста-
вила 180 человек. Респондентами стали работники сети ресторанов обще-
ственного питания «Вкусно – и точка»: мужчины (91 человек) и женщины 
(89 человек) г. Ярославля и г. Москвы. Средний возраст выборки – 22 года.

Интерпретация полученных результатов проводилась на аналити-
ческом и структурном уровнях. При интерпретации на аналитическом 
уровне применен расчет среднеквадратического (стандартного) отклоне-
ния для каждой подгруппы (мужчины и женщины). При интерпретации 
на структурном уровне использован метод структурно-психологического 
анализа.

Основные результаты. На первом этапе исследования выбор-
ка была разделена на две группы: с высокими, средними и низкими показа-
телями выгорания. Расчеты осуществлялись отдельно для каждой из под-
групп (мужчин и женщин).

В первую группу вошли те респонденты, чьи значения превышают 
среднюю величину не менее чем на 1/2 стандартного отклонения, во вто-
рую группу – те, чьи значения не менее чем на 1/2 стандартного отклонения 
ниже средней величины. Таким образом, были образованы три группы муж-
чин и три группы женщин с высокими, средними и низкими показателями 
выгорания. Такая же процедура была проведена для разделения выборки 
по показателям эмоционального интеллекта. Были образованы три груп-
пы респондентов с высокими, средними и низкими показателями. В даль-
нейшем все, кто оказался в зоне средних величин, М ± 1/2σ, выпадают 
из последующих сопоставлений.

При интерпретации данных на структурном уровне анализирова-
лись матрицы интеркорреляций и структурограммы (коррелограммы) 
личностных качеств. Процедура анализа матриц интеркорреляций и кор-
релограмм включала следующие этапы: подсчет индекса когерентности 
(ИКС), дивергентности (ИДС) и общей организованности (ИОС) структу-
ры. Использованная процедура обработки и анализа структур разработана 
А. В. Карповым и была неоднократно эмпирически апробирована. Индекс 
когерентности структур индивидуальных качеств (ИКС) определяется 
как функция числа положительных значимых связей в структуре и меры 
их значимости, индекс дивергентности (ИДС) – как функция числа и зна-
чимости отрицательных связей в структуре, индекс общей организован-
ности (ИОС) – как функция общего количества связей и их значимости. 
При этом связям, значимым при р ≤ 0,001, приписывается весовой коэффи-
циент 3 балла; связям, значимым при р ≤ 0,01– весовой коэффициент 2 бал-
ла; связям, значимым при р ≤ 0,05, – весовой коэффициент 1 балл.



Особенности структурной организации эмоционального интеллекта…

489

Для определения взаимодействия изучаемых качеств (эмоциональ-
ного интеллекта и показателей психического выгорания) были построе-
ны структурограммы показателей эмоционального интеллекта в группах 
«выгоревших» и «невыгоревших» респондентов (см. рис. 1–4).

При оценивании развитости структурных индексов было выявлено, 
что уровень системной организации эмоционального интеллекта мужчин 
с низким уровнем выгорания выше, чем у мужчин с высоким уровнем вы-
горания (см. табл. 1).

В структурограмме компонентов эмоционального интеллекта у муж-
чин с высокими показателями выгорания видно, что наибольшим структур-
ным весом обладает шкала «Общий уровень эмоционального интеллекта», 
на втором месте по уровню значимости представлены шкалы «Понимание 
своих эмоций», «Межличностный эмоциональный интеллект», «Понимание 
эмоций», на третьем месте находится шкала «Управление эмоциями».

Рис. 1. Структурограмма компонентов 
эмоционального интеллекта 
в группе мужчин с высокими 

показателями выгорания

Рис. 2. Структурограмма компонентов 
эмоционального интеллекта 

в группе мужчин с низким уровнем 
выгорания
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Шкала «Управление своими эмоциями» обладает наименьшим струк-
турным весом. Синергия шкал: «Общий уровень эмоционального интел-
лекта», «Понимание своих эмоций», «Межличностный эмоциональный 
интеллект», «Понимание эмоций», «Управление эмоциями» – показывает, 
что респонденты данной группы понимают свои и чужие эмоции. На опре-
деленном уровне респонденты представленной группы, рефлексируя 
по поводу собственных эмоций и осознавая, какие эмоции испытывает дру-
гой человек, могут справиться с возникающими при межличностном взаи-
модействии ситуациями. Однако важно помнить, что в структуре данных 
качеств наименьшим структурным весом обладает шкала «Управление 
своими эмоциями». В связи с этим мы можем предположить, что предста-
вители исследуемой группы осознают свои и чужие эмоции, но контроли-
ровать себя при этом могут с трудом.

Таблица 1
Значения индексов структурной организации 

показателей эмоционального интеллекта 
в группах мужчин с высокими и низкими показателями выгорания

Индексы структурной 
организации

Показатели ЭИ в груп-
пах с высоким уровнем 

выгорания

Показатели ЭИ в груп-
пах с низким уровнем 

выгорания

ИКС 22 35

ИДС 0 0

ИОС 22 35

Анализируя структурограмму компонентов эмоционального интел-
лекта в группе мужчин с низким уровнем выгорания, мы наблюдаем бо-
лее мощную структуру и Индекса когерентности, и Индекса общей органи-
зованности структуры. В данном случае наибольшим структурным весом 
обладает шкала «Общий уровень эмоционального интеллекта», на вто-
ром месте представлены шкалы «Понимание чужих эмоций», «Управление 
эмоциями», «Понимание эмоций», «Межличностный эмоциональный интел-
лект», «Управление своими эмоциями», на третьем месте находятся шкалы 
«Внутриличностный эмоциональный интеллект» и «Понимание своих эмо-
ций». Выраженность в большей степени шкалы «Уровень эмоционального 
интеллекта», а также взаимоусиление шкал, относящихся как к пониманию 
и управлению своими эмоциями, так и к пониманию и управлению чужими 
эмоциями свидетельствуют о конструктивной роли эмоционального интел-
лекта, способствующего адаптации личности и снижению деструктивного 
воздействия психического выгорания на личность. Респонденты исследу-
емой группы, осознавая собственные эмоции и «считывая» эмоции других, 
обладают возможностью управлять собственным поведением и избегать 
сложных ситуаций, возникающих на рабочем месте, а также выстраивать 
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адаптивные и гибкие способы взаимодействия с клиентами, что позволяет 
им справляться со стрессовыми ситуациями на рабочем месте.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что уровень системной организации эмоционального интеллекта у муж-
чин с высоким уровнем выгорания ниже, чем у мужчин с низким уровнем 
выгорания. Этот результат указывает на адаптивную роль эмоционально-
го интеллекта. Полученные данные свидетельствуют, что чем выше уро-
вень системной организации показателей эмоционального интеллекта, тем 
в большей степени человек устойчив к разрушительному воздействию 
профессиональных деструкций – в данном случае синдрому психического 
выгорания. Действительно, анализируя и контролируя собственные эмо-
ции и эмоции других людей, человек получает возможность не создавать 
при межличностном взаимодействии конфликтных ситуаций либо избе-
гать их, вырабатывая конструктивные стили взаимодействия с клиентами. 
Полученные данные подтверждают гипотезу исследования, согласно кото-
рой существует взаимосвязь между индивидуальной мерой выраженно-
сти эмоционального интеллекта и показателями психического выгорания 
у работников общественного питания. В данном случае обнаружена вза-
имосвязь между указанными показателями. Группы с высокими низким 
уровнем выраженности выгорания принципиально различаются между со-
бой по показателям эмоционального интеллекта и синдрома психического 
выгорания.

Анализируя структурограмму компонентов эмоционального интел-
лекта в группе женщин с высоким уровнем выгорания, мы наблюдаем бо-
лее мощную структуру Индекса когерентности и Индекса общей органи-
зованности по сравнению с показателями ЭИ у женщин с низким уровнем 
выгорания (см. табл. 2). В группе специальных шкал наибольшим структур-
ным весом обладает шкала «Общий уровень эмоционального интеллекта», 
на втором по уровню значимости месте представлена шкала «Управление 
эмоциями», на третьем месте находятся шкалы «Понимание чужих эмоций» 
и «Внутриличностный эмоциональный интеллект». Шкала «Контроль экс-
прессии» обладает наименьшим структурным весом. Высокий структурный 
вес шкал: «Общий уровень эмоционального интеллекта», «Управление эмо-
циями», «Понимание чужих эмоций» и «Внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект» – показывает, что структура компонентов эмоционального 
интеллекта является мощной, интегрированной.

Понимание своих эмоций, управление ими ведет не к конструктив-
ной, а дезадаптивной реакции на внешнее окружение. Получен парадок-
сальный результат, согласно которому развитая структура показателей 
эмоционального интеллекта в группе женщин усугубляет психическое 
выгорание. Наименьшим структурным весом в исследуемой группе обла-
дает шкала «Контроль экспрессии». Эти данные позволяют предположить, 
что респонденты испытывают затруднения в контроле над внешними про-
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явлениями своих эмоций, что согласуется с концепцией выгорания, когда 
при выраженном синдроме работник испытывает эмоциональную пустоту, 
находится в депрессивном настроении, ему становится неприятно взаимо-
действовать с окружающими людьми.

Рис. 3. Структурограмма компонентов 
эмоционального интеллекта 

в группе женщин с высоким уровнем 
выгорания

Рис. 4. Структурограмма компонентов 
эмоционального интеллекта 

в группе женщин с низким уровнем 
выгорания

 

Это проявляется в нарастании чувства раздражительности и нетер-
пимости при общении с реципиентами и коллегами и их восприятии толь-
ко с негативных позиций. Также важно обратить внимание на наличие 
отрицательных связей в структуре компонентов эмоционального интел-
лекта у женщин с высоким уровнем выгорания. Отрицательные связи 
на 1-процентном уровне значимости обнаружены по шкалам: управление 
эмоциями – управление чужими эмоциями, внутриличностный эмоци-
ональный интеллект – управление чужими эмоциями; на 5-процентном 
уровне значимости это понимание чужих эмоций – контроль экспрессии. 
Самая мощная взаимосвязь факторов (при р ≤ 0,001) обнаружена по шка-
лам управление чужими эмоциями – понимание своих эмоций, общий уро-
вень эмоционального интеллекта – управление чужим эмоциями. В данном 
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случае мы можем предположить, что в исследуемой группе у работниц 
возникают затруднения при взаимодействии с посторонними, клиентами. 
Осознавая свои эмоции, отношение к рецепиентам, работницы испытывают 
постоянное чувство дискомфорта.

Таблица 2
Значения индексов структурной организации показателей 

эмоционального интеллекта в группах женщин 
с высокими и низкими показателями выгорания

Индексы структурной 
организации

Показатели ЭИ в группах 
с высоким уровнем 

выгорания

Показатели ЭИ в группах 
с низким уровнем 

выгорания

ИКС 19 13

ИДС 9 3

ИОС 28 16

Чем лучше «выгоревшие» женщины понимают свои эмоции, тем слож-
нее им контролировать свое отношение к клиентам, и чем лучше пред-
ставители исследуемой группы понимают чужие эмоции, тем хуже могут 
управлять собственными. 

Анализируя структурограмму компонентов эмоционального интеллек-
та в группе женщин с низким уровнем выгорания, мы наблюдаем снижение 
интегрированности всех Индексов по сравнению с показателями эмоцио-
нального интеллекта у женщин с высоким уровнем выгорания. ИОС рас-
сматриваемой группы ниже, чем в группе «выгоревших» работниц более 
чем в 9 раз. В целом структура компонентов эмоционального интеллекта 
является более «рыхлой», «размытой». Наибольшим структурным весом об-
ладают шкалы «Общий уровень эмоционального интеллекта» и «Управле-
ние своими эмоциями», на втором месте представлена шкала «Внутрилич-
ностный эмоциональный интеллект», на третьем месте находится шакала 
«Понимание эмоций». Выраженность в большей степени шкал «Уровень 
эмоционального интеллекта», а также «Управление своими эмоциями» 
свидетельствует, что респонденты данной группы способны к удержанию 
нежелательных эмоций под контролем и поддержанию положительных 
эмоций. Однако остальные шкалы имеют минимальный структурный вес, 
что указывает на отсутствие синергии компонентов эмоционального ин-
теллекта в рассматриваемой группе. Индекс дивергентности структуры 
представлен шкалами: внутриличностный эмоциональный интеллект – 
понимание эмоций; понимание эмоций – контроль экспрессии; понимание 
эмоций – управление своими эмоциями. Наличие описанных взаимосвязей 
с отрицательным значением указывает на дезадаптивное поведение работ-
ниц, что также является парадоксальным результатом, требующим даль-
нейшего осмысления в дополнительных исследованиях, посколь-
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ку развитость общего уровня эмоционального интеллекта деструктивно 
сказывается на возможности управлять чужими эмоциями, осмысление 
эмоций не позволяет контролировать собственное поведение по отношению 
к другим и в целом регулировать собственное поведение. В данном случае 
эмоциональный интеллект не связан с выраженностью синдрома выгора-
ния. Напротив, низкая интегрированность структуры компонентов эмоци-
онального интеллекта позволяет работницам избежать развития данного 
вида профессиональной деструкции.

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что уро-
вень системной организации эмоционального интеллекта у женщин с вы-
соким уровнем выгорания выше, чем у женщин с низким уровнем выгора-
ния. Данный результат указывает на дезадаптивную роль эмоционального 
интеллекта в группе женщин, поскольку показатели эмоционального ин-
теллекта в группе «выгоревших» женщин представлены мощной интегри-
рованной структурой. Этот парадоксальный результат указывает на то, 
что уровень развитости эмоционального интеллекта, осознание собствен-
ных и чужих эмоций способствует развитию психического выгорания в ис-
следуемой группе. Полученные данные подтверждают частную гипотезу 
нашего исследования, согласно которой существуют значимые различия 
во взаимосвязях эмоционального интеллекта и показателях психического 
выгорания у работников общественного питания, дифференцированных 
по признаку пола. В группе мужчин и в группе женщин получены принци-
пиально разные результаты. 

Таким образом, полученные данные в рамках структурно-психологи-
ческого анализа можно обобщить следующим образом:

Проведенный структурно-психологический анализ показал, что в груп-
пах мужчин – работников предприятий общественного питания – с низким 
уровнем выраженности синдрома психического выгорания уровень систем-
ной организации эмоционального интеллекта выше, чем у мужчин с высо-
ким уровнем выгорания. Этот результат указывает на адаптивную роль 
эмоционального интеллекта.

В группе женщин  – работниц предприятий общественного пита-
ния – уровень системной организации эмоционального интеллекта у жен-
щин с высоким уровнем выгорания выше, чем у женщин с низким уровнем 
выгорания. Данный результат указывает на дезадаптивную роль эмоцио-
нального интеллекта в группе женщин, поскольку показатели эмоциональ-
ного интеллекта в группе «выгоревших» женщин представлены мощной 
интегрированной структурой. 

В группе мужчин и в группе женщин в рамках структурно-психологи-
ческого анализа получены принципиально разные результаты. У мужчин 
взаимосвязь между индивидуальной мерой выраженности эмоционально-
го интеллекта и показателями психического выгорания приводит к сни-
жению деструктивного воздействия синдрома выгорания, у женщин инте-
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грированная система показателей эмоционального интеллекта приводит 
к высокой развитости психического выгорания.

Полученные на структурном уровне данные показывают, что различия 
в структурах исследуемых качеств (показателей эмоционального интел-
лекта в группах с высокими и низкими показателями выгорания) диффе-
ренцированы по признаку пола.

Заключение. Подводя итоги проведенному исследованию, необходимо 
подчеркнуть, что в рамках проведенного исследования был обнаружен па-
радоксальный результат, требующий дальнейшего углубленного исследо-
вания взаимосвязей указанных качеств (выгорания и эмоционального ин-
теллекта) и изучения влияния, которое они оказывают на эффективность 
деятельности. Показатели в рассматриваемых группах (мужчин и жен-
щин) диаметрально противоположны. В группе мужчин с низким уровнем 
выгорания обнаружен синергетический эффект показателей эмоциональ-
ного интеллекта. В группе женщин, напротив, показатели эмоционального 
интеллекта высоко развиты при выраженном состоянии психического вы-
горания. Данные результаты указывают на адаптивную роль эмоциональ-
ного интеллекта в группе мужчин. Высокий уровень системной организа-
ции показателей эмоционального интеллекта нивелирует разрушительное 
воздействие синдрома психического выгорания. Напротив, в женской вы-
борке эмоциональный интеллект не связан с выраженностью синдрома вы-
горания. Низкая интегрированность структуры компонентов эмоциональ-
ного интеллекта позволяет работницам избежать развития данного вида 
профессиональной деструкции, а развитая структура показателей эмоцио-
нального интеллекта в группе женщин усугубляет психическое выгорание.

Итак, обобщая сказанное, можно подтвердить, что цель исследования, 
заключавшаяся в установлении взаимосвязей между показателями эмо-
ционального интеллекта и психического выгорания у работников предпри-
ятий общественного питания, достигнута.
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ПСИХОЛОГИЯ

Введение
В связи с возросшей интенсивностью жизни в современном обществе 

необходимо обеспечить человеку его личную автономию и наличие свое-
го личного жизненного пространства. Человек оказывается вовлеченным 
в круговорот разнообразных взаимосвязей, которые формируют опреде-
лённые правила поведения и образ жизни в этом пространстве отношений. 
В таких условиях поддержание собственной суверенности возможно лишь 
при сохранении личностных границ и обретении собственных форм само-
выражения и самопредъявления. Психологическое пространство, его из-
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мерения, границы и их устойчивость к внешним воздействиям могут рас-
сматриваться как характеристики основных аспектов функционирования 
человека в социуме, как компоненты структуры личности и как компонен-
ты ее самосознания [1–2].

В каждый момент времени от человека требуется приспособление гра-
ниц внутреннего психологического пространства под актуальную ситу-
ацию, особенно это касается общения со значимыми другими в семье [3]. 
Каждая семья, являясь уникальной системой, создаёт возможность отдель-
ному её члену находить в ней социальную поддержку, развиваться и реа-
лизовывать собственный потенциал. Количество детей как характеристика 
семейной системы определяет ее специфическое своеобразие, что влияет 
на ход личностного развития каждого ребенка. Поэтому вопросы организа-
ции психологического пространства, которое создавало бы для всех членов 
семьи условия, способствующие обретению психологического благополу-
чия, имеют несомненную практическую значимость. Особенности взаимо-
действия в семье, взаимная отзывчивость, наличие теплых эмоциональных 
связей между всеми членами семьи, привязанность друг к другу оказывают 
влияние на суверенность психологического пространства личности в тече-
ние всей жизни человека, являясь для него своеобразным образцом постро-
ения отношений с другими людьми [4]. Соответственно, в психологическом 
консультировании семьи очевидна значимость изучения тех механизмов 
семейной системы, которые формируют психологическое пространство 
личности, а также создают возможности для развития способности кон-
тролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство 
для всех ее членов. Семьи, количественно различные по составу детей, 
имеют своеобразные внутрисемейные отношения, которые влияют на спо-
собы совладания с трудностями. Целостность психологических границ – 
это один из немногочисленных, а значит, и важных резервов совладающего 
поведения. 

Объект проведенного авторами и описанного в статье эмпирического 
исследования – психологическое пространство личности. Предмет – суве-
ренность психологического пространства личности, обусловленная специ-
фикой психологических защит и копинговых стратегий у лиц, выросших 
в однодетных и многодетных семьях. Цель нашего исследования – выя-
вить специфику взаимосвязи между организацией психологического про-
странства личности и способами совладающего поведения у взрослых, 
которые были единственным ребенком в семье, и взрослых, выросших 
с сиблингами. 

Выдвинутая нами общая гипотеза предполагает, что существуют раз-
личия во взаимосвязи между организацией психологического простран-
ства личности и функционированием способов совладающего поведения 
у лиц, выросших в однодетных и многодетных семьях. При этом данная 
общая гипотеза конкретизируется в следующей частной гипотезе: разви-
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тость психологических границ (то есть умеренная суверенность психоло-
гического пространства, свидетельствующая о сохранном суверенитете 
личности) положительно коррелирует с активно выраженным функцио-
нированием тех механизмов психологической защиты, которые обладают 
высокой степенью конструктивности (а именно: рационализацией, компен-
сацией, гиперкомпенсацией), и тех копинговых стратегий, которые рассма-
триваются как эффективные (а именно: стратегии самоконтроля, поиска 
социальной поддержки, принятия ответственности, планирования реше-
ния проблемы и положительной переоценки), причём такая взаимосвязь 
характерна для выходцев из семей с разным количеством детей.

Размер выборки исследования – 60 человек в возрасте от 17 до 23 лет; 
выборка включала равное количество лиц из семей с одним ребенком и мно-
годетных семей (по 30 человек). Каждая из двух исследуемых групп ре-
спондентов включала 15 мужчин и 15 женщин.

Методическое обеспечение исследования
Методическое обеспечение исследования: тест-опросник «Суверен-

ность психологического пространства − 2010» (психометрическая проверка 
С. К. Нартовой-Бочавер), тест-опросник «Индекс личностного стиля» в адап-
тации Е. С. Романовой, Л. Р. Гребенникова, «Опросник способов совладания» 
Р. Лазаруса и С. Фолкман (психометрическая адаптация Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой), методы математической статистики.

Результаты исследования. Мы проанализировали и сравнили дан-
ные респондентов из многодетных и однодетных семей в соответствии 
с выдвинутой гипотезой. Наиболее интересные результаты представлены 
в таблицах 1 и 2. Так, в таблицах 1 и 2 представлены взаимосвязи между 
умеренным уровнем сформированности суверенности психологического 
пространства личности, который продемонстрировали респонденты нашей 
выборки, и показателями отдельных механизмов психологической защи-
ты, характеризующиеся (высокой степенью конструктивности (рациона-
лизация, компенсация, гиперкомпенсация). 

Таблица 1
Взаимосвязи между показателями уровня выраженности суверенности 

психологического пространства личности и механизмов психологической защиты 
для респондентов – выходцев из многодетных семей1

Параметры Механизмы психологической защиты у выходцев из много-
детных семей (N=30)

Суверенность пси-
хологического про-
странства личности

Проекция Рационализация Гиперкомпенсация

-0,45** -0,452** -0,406**

1 коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена, уровень значимости p ≤ 0,05(**)
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Таблица 2
Взаимосвязи между показателями уровня выраженности суверенности 

психологического пространства личности и механизмов психологической защиты 
для респондентов – выходцев из однодетных семей2

Параметры Механизмы психологической защиты у выходцев 
из многодетных семей (N=30)

Суверенность психологическо-
го пространства личности

Замещение

-0,447**

В таблице 3 представлены результаты корреляционного анализа пока-
зателей суверенности психологического пространства личности и степени 
выраженности отдельных копинговых стратегий.

Таблица 3
Взаимосвязь между показателями уровня выраженности суверенности 

психологического пространства личности и степени выраженности 
отдельных копинговых стратегий3

Параметры
Выходцы из многодетных 

семей
Выходцы из однодетных 

семей

Суверенность психологиче-
ского пространства личности

Самоконтроль Бегство – избегание

-0,398** -0,556***

Обсуждение результатов
Полученные данные не подтверждают эмпирическую гипотезу, кото-

рую мы выдвинули на проверку. Мы обнаружили наличие отрицательной 
взаимосвязи между уровнем выраженности суверенности психологиче-
ского пространства личности и функционированием проекции как ме-
ханизма психологической защиты. Проекция – достаточно распростра-
ненный механизм, заключающийся в отказе признавать что-то в своей 
психической реальности (особенности характера, убеждения, мотивы), 
но ошибочно приписывать это другому человеку. Данный механизм стира-
ет границу между личным и неличным, делает затруднительным установ-
ление различий между самим собой и другим человеком [5]. Безусловно, 
это не способствует формированию умеренной суверенности психологиче-
ского пространства, свидетельствующей о сохранном суверенитете лично-
сти. Неудивительно, что подобная взаимосвязь была продемонстрирована 
именно респондентами – выходцами из многодетных семей, поскольку счи-
тается, что дети из больших семейств не осознают своё «Я», но восприни-
мают себя как часть разновозрастного коллектива детей, существующего 

2 коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена, уровень значимости p ≤ 0,05(**)
3 коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена, p ≤ 0,05(**), p ≤ 0,01 (***)
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в рамках многодетных семей [6]. Объектом проекции очень часто становят-
ся именно близкие люди [7].

Удивительно, однако, что для респондентов – выходцев из многодет-
ных семей отрицательная связь существует также между уровнем выра-
женности суверенности психологического пространства личности и мерой 
использования таких механизмов психологической защиты, как рациона-
лизация и гиперкомпенсация, несмотря на их высокую степень конструк-
тивности (в отличие от проекции).

Суверенность психологического пространства личности, характеризу-
ющаяся умеренным уровнем выраженности, отражает переживание субъ-
ектом своей причастности к ценностным основаниям собственной жизни [2]. 
Это не соотносится с защитным механизмом рационализации [8] (суть этой 
защиты – интеллектуальная целенаправленная обработка информации 
о событии, позволяющая интерпретировать произошедшее как нечто кон-
тролируемое). Для человека же, который обладает развитыми психологи-
ческими границами, нужды в подобной иллюзии нет. Доказано, что данный 
вариант защитного поведения формируется при неоднократном прожива-
нии в детстве и подростковом возрасте действия фрустраторов, ограничи-
вающих поведение в ситуации конкуренции, что приводит к недостижению 
цели и проигрышу [9]. Такая ситуация актуальна как раз для лиц, вырос-
ших среди нескольких сиблингов. Поэтому степень активности функцио-
нирования защитного механизма рационализации у взрослых, выросших 
среди многочисленных сиблингов, в целом достоверно выше, чем у респон-
дентов единственных детей в родительских семьях. Интерпретировать по-
лученный результат можно с учетом известной психологической особен-
ности многодетных семей, а именно  – сконцентрированность таких семей 
на самих себе, их замкнутость, сосредоточенность на внутреннем психоло-
гическом пространстве [10]. Раскроем подробнее этот феномен: дети, расту-
щие в больших семьях, в семьях, где есть отдельная детская подсистема, 
в силу того что детей много, не стремятся к тому, чтобы общаться со свер-
стниками вне семьи, потому что для них достаточно общения в границах 
семейной системы. Только при достижении определенного возраста (млад-
ший школьный или младший подростковый возраст) дети из многодетных 
семей начинают ориентироваться на отношения и коммуникацию со своими 
сверстниками вне семейной системы. Чаще всего именно в подростковом 
возрасте происходит выход во внешнюю среду, контактирование за рам-
ками семьи, налаживание отношений не только с сиблингами, но и со свер-
стниками из других социальных систем (класс, двор, спортивная секция). 
У единственного ребенка в семье изначально фиксируется дефицит обще-
ния со сверстниками, поэтому такой ребенок для удовлетворения потреб-
ности в контакте с другими ищет их вне семьи. И это происходит задолго 
до начала установления подросткового возраста [11].
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Компенсация как относительно конструктивная защита – это двух-
ступенчатая процедура, заключающаяся в опознавании недостатка, 
утраты, неполноценности и субъективного исправления обнаруженного 
для сдерживания горевания. Данный механизм формируется в онтогене-
зе наиболее поздно [7]. Дети из многодетной семьи, воспринимающие себя 
как часть большого коллектива и от этого не осознающие ценности соб-
ственного «Я», с возрастом [6] могут начать самоутверждаться в попытках 
доказать свою уникальность или неповторимость, что соответствует как раз 
описанию действия компенсации. Радикально выраженный вариант ком-
пенсации носит название механизма гиперкомпенсации или компенсации 
на абсолютно идеальном уровне. В основе этого защитного механизма ле-
жит принцип амбивалентности, при котором одна модель поведения, кото-
рая оценивается личностью как неприемлемая, заменяется полярной мо-
делью, где личность делает все наоборот. Такая бессознательная подмена 
позволяет личности избавиться от неприемлемых чувств или мыслей [9]. 
При этом суверенное психологическое пространство личности с целостны-
ми границами, дающее его обладателю возможность поддерживать свою 
личностную автономию, позволяет индивиду активно взаимодействовать 
с миром, гибко приспосабливая себя к нему, не утрачивая при этом соб-
ственной личностной самобытности, однако осознавая её и принимая [1]. 
Следовательно, ярко выраженное в своей частоте использования функцио-
нирование в системе внутриличностной психологической защиты выходца 
из многодетной семьи такого защитного механизма, как гиперкомпенсация, 
не приводит к формированию у данного индивида умеренного уровня вы-
раженности суверенности психологического пространства личности. 

Такой механизм психологической защиты, как замещение, не обладает 
высокой степенью конструктивности [9]: он представляет собой разрядку 
подавленных эмоций (как правило, враждебных, например гнева) через пе-
ренаправление их с объектов, непосредственно вызвавших у индивида эти 
отрицательные чувства, на те объекты (одушевлённые/ неодушевлённые), 
которые являются более доступными и представляют меньшую опасность, 
для снятия с их помощью напряжения через вымещение его на них (или 
на самого себя). Иными словами, пользуясь замещением, субъект не по-
зволяет себе проживать испытываемые им эмоции, он словно бы отрица-
ет их, отказывается от них, хотя они являются частью его «Я», пытается 
снизить эмоциональное напряжение с помощью кого-то со стороны, что, 
очевидно, не способствует установлению индивидом у себя целостных лич-
ностных границ: у него не формируются внутренние сдерживающие силы 
перед соблазном внедрения в психологическое пространство посторонних 
ему людей. Тогда как человек с развитыми психологическими границами 
уважает и область личного контроля другого человека, осознавая таковую 
для себя [12].
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Копинговая стратегия самоконтроля, во взаимосвязи с показателя-
ми суверенности личностного пространства у выросших в многодетных 
семьях, предполагает преодоление негативного состояния за счет целе-
направленного и произвольного подавления чувств, нивелирования влия-
ния эмоций на понимание происходящего и на выбор тактики поведения. 
Эта копинг-стратегия свойственна лицам с высоким уровнем контроля 
над собственным поведением, стремлением к самообладанию [13]. Самокон-
троль у ребёнка из большого семейства преобладает над самовыражением 
[11]. Активное использование копинг-стратегии самоконтроля не способ-
ствует формированию у человека личностной суверенности. Это связано 
с тем, что психологическая суверенность проявляется в индивидуальной 
убежденности в том, что человек поступает согласно побуждениям и же-
ланиям собственным, а не навязанным другими [2]. При чрезмерном же 
использовании индивидом самоконтроля наблюдаются трудности выра-
жения своих переживаний и потребностей, их осознания: собственные по-
буждения игнорируются, не воспринимаются как важные, отставляются 
в сторону [14]. Личность, базово опирающаяся на стратегию самоконтроля, 
умеет удерживать и не проявлять свои переживания и намерения, связан-
ные с проблемными ситуациями от окружающих. Хотя личностная суве-
ренность является, наоборот, выражением и проявлением личной свободы 
человека.

У выходцев из однодетных семей была установлена статистически 
значимая отрицательная взаимосвязь между показателями уровня выра-
женности суверенности психологического пространства личности и такой 
копинг-стратегии, как бегство-избегание. Стратегия бегства-избегания 
большинством исследователей признаётся неадаптивной, т. к. она обладает 
низкой степенью конструктивности: полезной оказывается лишь в кратко-
срочной перспективе, поскольку позволяет быстро снизить эмоциональное 
напряжение, порождённое стрессом, однако это не способствует разреше-
нию самой проблемы [15]. Её частое использование, краткосрочное в своём 
функционировании, не способствует развитому состоянию психологиче-
ских границ субъекта. Как известно, умеренная суверенность психологи-
ческого пространства, свидетельствующая о сохранном суверенитете лич-
ности, развивается на основе обобщённого опыта успешного разрешения 
личностью фрустрирующих её ситуаций [1]. Поэтому, если личность укло-
няется от разрешения трудных жизненных ситуаций (что является как раз 
характерным для содержания именно такой копинг-стратегии), это в ито-
ге не приводит к становлению психологической суверенности как отдель-
ной черты личности: опыт успешного автономного поведения не успевает 
накапливаться, тогда как именно личностная суверенность – это возмож-
ность человека держать под контролем, оберегать, охранять и расширять 
своё психологическое пространство. Тот факт, что выявленная нами отри-
цательная связь между уровнем выраженности суверенности психологи-
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ческого пространства личности и бегством-избеганием демонстрируется 
респондентами-единственными детьми в семье, но не наблюдается у ре-
спондентов-выходцев из многодетных семей, может отражать в том числе 
такую психологическую особенность детей из больших семейств, которая 
свидетельствует о том, что они воспринимают самих себя как часть коллек-
тива, а потому с трудом могут осознавать своё «Я» [11]. Возможно, это свя-
зано с тем, что единственный ребёнок в семье при построении им, по ходу 
взросления, развития, личностного формирования, собственного психоло-
гического пространства взаимодействует в рамках семейной микросреды 
преимущественно только со своими родителями, а не с другими родствен-
никами. И тогда для маленького ребёнка отвержение со стороны родителя 
будет нести в себе опасность, поэтому респонденты – выходцы из однодет-
ных семей боятся вызвать неудовольствие у своих родителей и предпочи-
тают избегать ситуаций конфликта. Ребенок из многодетной семьи строит 
свои отношения не только с родителями, но и с сиблингами, что дает эф-
фект разновозрастного маленького коллектива детей [6].

Заключение
Деятельность психологических защит и копинговых стратегий, наце-

ленная на сохранение границ «Я», можно рассматривать в рамках изучения 
суверенности психологического пространства личности и развитости пси-
хологических границ, их целостности, сохранности, в контексте «ресурсного 
подхода» к совладающему поведению. В соответствии с ним сохранные гра-
ницы психологического пространства личности также можно рассматри-
вать как один из имеющихся у человека возможных ресурсов совладающего 
поведения. Чтобы защитное поведение личности оказывалось эффектив-
ным и способствовало успешной адаптации, человеку важно развиваться 
в условиях дружественной домашней среды, которая бы способствовала 
использованию при столкновении с трудностями такие способы защит-
ного поведения, которые обладают высокой степенью конструктивности. 
Семейная система, в которой растёт и воспитывается человек, оказывает 
своё влияние не только на суверенность психологического пространства 
личности, но и на структуру способов совладающего (защитного) поведе-
ния. В своем исследовании мы показали, что взрослые, детство которых 
проходило или в контакте только со старшими членами семьи, или во взаи-
модействии и со старшими, и с другими детьми, обладают специфическими 
особенностями системы способов совладающего поведения и механизмов 
психологической защиты во взаимосвязи с показателями суверенности 
психологического пространства личности.
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В статье рассматривается понятие психики в отечественной дореволю-
ционной психологии. В ходе исследования были изучены основные значения 
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ПСИХОЛОГИЯ

Введение
Многие из ныне живущих российских психологов с институтских вре-

мен помнят тезис о том, что предметом отечественной психологии явля-
ется психика, понимаемая как свойство высокоорганизованной материи, 
заключающееся в субъективном отражении объективной реальности. 
Психика является одним из центральных понятий российской психологии. 
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Такое ее понимание, унаследованное с советских времен, транслируется 
и в практику подготовки современных студентов. Однако так было не всег-
да – такая трактовка психики была введена в психологическую науку в на-
шей стране во второй половине 1930-х годов, и ведущую роль в этом про-
цессе сыграл С. Л. Рубинштейн, предложивший адекватную (и с научной, 
и с идеологической точек зрения) модель построения марксистской психо-
логии, завершив тем самым более чем десятилетние методологические по-
иски основ этой науки в послереволюционных реалиях [1–2]. 

Понятие психики стало краеугольным камнем отечественной психоло-
гии на многие десятилетия. Как предмет психологии оно оказалось весьма 
удачным, в нем были интегрированы внешнее и внутреннее, биологическое 
и социальное; трактуясь как свойство высокоорганизованной материи, оно 
укладывалось в русло диалектического материализма, а ее рефлекторная 
сущность соответствовала ленинской теории отражения. Одним словом, 
сложно переоценить роль конструкта психики в истории советской психо-
логии. Следует отметить, что само это понятие существовало в отечествен-
ной психологии и ранее, но имело другие значения.

В ряде наших недавних публикаций [3–5] показано, что история по-
нятий (концептуальная история) имеет хорошие перспективы не только 
в областях исторической и политической наук, но и в сфере психологии. 
С этой точки зрения изучение трансформации значения понятия «психи-
ка» («душа»), с учетом его роли в советской психологии, выглядит много-
обещающим. Однако для того, чтобы понять, каким образом этот концепт 
занял то центральное место в отечественной науке, о котором говорилось 
выше, необходимо рассмотреть его значение, как минимум, на трех времен-
ных промежутках: в дореволюционной психологии, в психологии периода 
«поведенческого поворота» 1920-х годов, в психологии этапа завершения 
ее марксистской перестройки (1930-е годы). В данной работе мы останови-
лись на первом из этих трех периодов. 

Согласно сложившейся в отечественной истории психологии традиции 
[6–7] мы анализировали значения понятия «психика» («душа») с точки зре-
ния трех направлений в дореволюционной психологической науке – эмпи-
рического, философского и естественнонаучного. В ходе исследования были 
применены сравнительно-исторический и библиографический методы, ка-
тегориальный анализ; источниковую базу исследования составили моногра-
фии, учебники и статьи ведущих российских психологов с 1900 по 1917 год 
включительно. 

Понятие психики в эмпирической психологии
Эмпирическое направление в отечественной психологии возникло в по-

следней четверти XIX века под влиянием позитивизма, эмпиризма и вунд-
товского интроспекционизма. Предметом такой психологии являлись фе-
номены сознания, а основным методом служило самонаблюдение. К началу 
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XX века, после смерти М. И. Владиславлева, М. М. Троицкого и Н. Я. Гро-
та, ведущими представителями этого подхода стали Г. И. Челпанов и А. П. 
Нечаев. 

Сторонники эмпирической психологии заявляли об отказе от изучения 
природы, сущности души человека. Так, Г. И. Челпанов писал: «Философ-
ское рассмотрение души, поэтому, для психологии, как науки о душевных 
явлениях, оказывается совершенно излишним. Мало того, природу психи-
ческих явлений можно изучать и в том случае, если мы совсем не призна-
ем существования души. Таким образом, возникает пресловутая психоло-
гия без души, то есть психология без допущения гипотезы души» [8, с. 73]. 
Он же написал в 1913 году: «Психология слово греческое и обозначает “уче-
ние о душе”. Так как существования души неочевидно, новейшие психо-
логи определяют психологию, как науку о душевных явлениях или о за-
конах душевной жизни» [9, с. 3]. Примерно в том же духе высказывался 
и А. П. Нечаев: «С этой точки зрения, и предметом психологии, как науки, 
должно служить изучение законов душевных явлений, а не решение во-
проса о сущности душевного мира или внутренней природы души» [10, с. 22].

Почему, говоря о душевных (психических) явлениях как о предмете 
психологии, представители эмпирического направления не говорят о том, 
что такое душа (психика)? Это связано, на наш взгляд, с тем, что с их точки 
зрения изучать природу души означало бы для психологии «регресс» к фи-
лософии. Именно став опытной эмпирической наукой, оперирующей интро-
спекцией и экспериментом, психология смогла сепарироваться от филосо-
фии; ее уникальный предмет, душевные явления сознания, также отличал 
ее от философии. 

Понятие психики в философской психологии
В течение тысяч лет философия обладала монопольным правом на изу-

чении природы души человека, однако к концу XIX века ее позиции в этом 
вопросе сильно пошатнулись, что было вызвано возникновением эмпири-
ческого и естественнонаучного направлений в психологии. Философская 
психология имела своим предметом душу человека (термин «психика» 
употреблялся ее сторонниками реже, нежели представителями «конку-
рирующих» подходов), используя для ее изучения умозрительный метод. 
В дореволюционный период ведущими философами-психологами этого на-
правления были Н. О. Лосский, Л. М. Лопатин, С. Л. Франк.

Наиболее четко и экспрессивно выраженной была позиция С. Л. Фран-
ка. В 1917 году в монографии «Душа человека: Опыт введения в фило-
софскую психологию» он писал: «Мы не стоим перед фактом смены одних 
учений о душе другими (по содержанию и характеру), а перед фактом со-
вершенного устранения учений о душе и замены их учениями о закономер-
ностях так называемых “душевных явлений”, оторванных от их внутрен-
ней почвы и рассматриваемых как явления внешнего предметного мира. 
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Нынешняя психология сама себя признает естествознанием. Если мы из-
бавимся от гипноза ходячего, искаженного значения слов и вернемся к их 
истинному, внутреннему смыслу, то мы легко поймем, что это значит: это 
значит, что современная так называемая психология есть вообще не пси-
хология, а физиология. Она есть не учение о душе как сфере некой вну-
тренней реальности, которая – как бы ее ни понимать – непосредственно, 
в самом опытном своем содержании, отделяется от чувственно-предметно-
го мира природы и противостоит ему, а именно учение о природе, о внеш-
них, чувственно-предметных условиях и закономерностях сосуществова-
ния и смены душевных явлений» [11, с. 422–423]. 

Понятно, кому были адресованы эти слова, – представителям эмпири-
ческого и естественнонаучного направлений в российской дореволюцион-
ной психологии. Более того, С. Л. Франк обвинил их в воровстве целой науки 
(или, как минимум, термина «психология»). Что же предлагал С. Л. Франк 
в этой ситуации? Он предлагал восстановить в правах психологию в ее пер-
вичном значении – как науку о душе: «И под учением о душе или фило-
софской психологией – так мы можем и будем называть намечающуюся 
здесь науку, чтобы хоть косвенно восстановить истинное значение назва-
ния “психологии” и вернуть его законному владельцу после упомянутого 
его похищения, непосредственно уже неустранимого, – мы должны разу-
меть именно общее учение о природе душевной жизни и об отношении этой 
области к другим областям бытия, в отличие от так называемой “эмпириче-
ской психологии”, имеющей своей задачей изучение того, что называется 
“закономерностью душевных явлений”» [11, с. 437].

Теперь, когда видно, что С. Л. Франк предлагал вернуть душу (психику) 
в качестве предмета психологии, необходимо понять, как он ее определял. 
Он писал: «Одно лишь несомненно: живой, целостный внутренний мир чело-
века, человеческая личность, то, что мы вне всяких теорий называем нашей 
“душой”, нашим “духовным миром”, в них [современных психологических 
учениях] совершенно отсутствует» [11, с. 423]. Как можно увидеть, поня-
тия «душа» и «внутренний мир человека» трактуются им как синонимич-
ные. Душа (душевная жизнь, внутренний мир человека) обладает такими 
качествами, как непротяженность (как антитеза материальным объектам, 
то есть не занимает какого-либо пространства), невременность (душевные 
переживания, субъективные по своей природе, находятся вне времен-
ных рамок, так как время является понятием объективным), единство (вну-
тренний мир человека отличается от мира внешнего своей целостностью, 
неделимостью на составляющие элементы) и неограниченность (в отли-
чие от объектов физического мира, имеющих определенный объем, душа 
не может считаться имеющей границы) [7]. Как можно видеть из приведен-
ных выше особенностей внутреннего мира человека, С. Л. Франк стремил-
ся четко развести понятие души (психики) как явления нематериального, 
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субъективного по своей природе, и понятие материи, всего физического, 
того, что можно изучать объективно.

Понятие психики в естественнонаучной психологии
Естественнонаучное направление в отечественной психологии возник-

ло в последней трети XIX века на основе работ И. М. Сеченова. Оказавшись 
под еще большим влиянием позитивизма, чем сторонники эмпирического 
подхода, его представители (В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский, Н. Н. Ланге 
и др.) заметно дистанцировались от философии, так как с точки зрения по-
зитивизма наука является философией сама для себя и никакая другая фи-
лософия ей не нужна. Ведущим методом в данном направлении выступал 
эксперимент, а предметом – внешние по отношению к внутреннему миру 
субъекта проявления психического. Термин «психика» в работах предста-
вителей данного направления встречается достаточно часто.

В. М. Бехтерев в своем проекте объективной психологии, позже на-
званной рефлексологией, предлагает такой предмет для ее изучения: 
«Научную же дисциплину, которая имеет своим предметом изучение со-
отношения внешних воздействий с внешними же проявлениями невропси-
хики, мы называем объективной психологией» [12, с. 8]. Ученый вводит 
в дореволюционную психологию понятие «невропсихика»: «Таким образом, 
и в последующем изложении, если мы будем пользоваться словом “психи-
ческий”, мы будем придавать этому значению необычный смысл и не бу-
дем понимать под ним только субъективное, но всегда и те объективные 
или материальные процессы в мозгу, которым всегда и везде сопутству-
ют психические процессы, иначе говоря, невропсихику» [12, с. 8]. Из такого 
определения следует, что невропсихика В. М. Бехтерева имеет как бы две 
стороны – субъективную и объективную.

Однако и от устоявшегося термина «психика» он не спешил отказы-
ваться: «Термины “психический” и “психика“ до такой степени укоренились 
в умах людей, что, с нашей точки зрения, было бы бесплодно исключать их 
из области объективного знания, тем более что сущность дела заключает-
ся вовсе не в названии, а в соответственном понимании предмета. По всем 
вышеуказанным основаниям мы полагаем, что нет достаточного основания 
устранять из научного обихода термины “психический” и “психика”, же-
лательно лишь в видах ясного указания, что эти явления сопровождаются 
чисто материальными процессами, заменять их в объективной психоло-
гии терминами “нервно-психический” и “невропсихика”» [12, с. 21]. 

Среди представителей естественнонаучного направления в дореволю-
ционной психологии в рамках заявленной темы следует также упомянуть 
Н. Н. Ланге. В своей работе «Психический мир» («Психология») 1914 года 
он указывает, что «самый предмет ее [психологии] – психическая жизнь – 
есть нечто весьма равно понимаемое и определимое…» [13, с. 36]. Из контекста 
следует, что понятие психической жизни у него выступает синонимичным 
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понятию психики, которое он трактует в эволюционном ключе: «Психиче-
ская жизнь должна быть рассмотрена как особое, своеобразное жизненное 
приспособление организма, развившееся в нем ввиду его биологической по-
лезности, для сохранения индивида и рода. Она вносит в деятельность ор-
ганизма такие выгодные для него особенности, которые способны охранять 
лучше его существование и потому подлежат естественному, а впослед-
ствии, у человека, и социальному отбору, – особенности и преимущества, 
которые без психической жизни не достижимы. Эта биологическая целе-
сообразность психики есть основной объяснительный принцип для психо-
логии, для понимания психического развития» [13, с. 41]. В такой трактовке 
психики явно прослеживается влияние функционализма. 

Однако Н. Н. Ланге в своем понимании психики не сходит на пози-
ции биологизаторства: «Первоначально его [человека] психика имела ту же 
организацию, как и у высших животных, то есть сводилась к личному опыту 
и памяти этого опыта. Но общественный быт и исторический прогресс внес-
ли в нее столь грандиозное усложнение, что психолог должен выделять ее 
в особую степень… У исторического же и общественного человека высту-
пает совсем новый фактор преемственности – традиция в широком смысле 
слова, то есть передача от одного поколения к другому всей совокупности 
достигнутой уже культуры через подражание, обучение и т. п.» [13]. Здесь 
ученый акцентирует влияние на психику не только биологических, но и со-
циально-культурных факторов.

Заключение
В результате проведенного исследования были установлены основные 

значения понятия психики (души) в отечественной дореволюционной пси-
хологии в период с 1900 по 1917 год.

В эмпирической психологии понятие психики использовалось в ос-
новном в связи с понятием явлений – психические явления, душевные яв-
ления. Стремясь дистанцироваться от философии, сторонники этого на-
правления не использовали данный концепт в самостоятельном качестве, 
избегая, по-видимому, отождествления с философской психологией.

В философской психологии, наоборот, стремились сохранить поня-
тие души (психики) и ревностно оценивали попытки других направлений 
в этой науке придать ей какое-то иное предметное содержание. Душа трак-
товалась в рамках данного подхода как внутренний мир человека.

В естественнонаучной психологии психика понималась как эволюцион-
но приобретенное и способствующее адаптации к окружающей среде свой-
ство организма, имеющее как субъективную, так и объективную сторону.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сде-
лать два основных вывода: (1) в отечественной дореволюционной психоло-
гии отсутствовала единая трактовка понятия психики, как это будет позже, 
начиная с середины 1930-х годов, в советской психологии и (2) эта трак-
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товка зависела от методологической ориентации представителей трех 
направлений в российской психологии указанного периода: отказа от не-
посредственного использования понятия психики в эмпирической психо-
логии, понимания души как внутреннего мира человека в философской 
психологии, понимания психики как адаптивного приспособления, имею-
щего как субъективную, так и объективную стороны в естественнонаучной 
психологии.
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Представлены результаты исследования влияния цифровизации на формиро-
вание и развитие одной из основных подсистем психики – когнитивной. Выявлено 
существенное по степени и комплексное по характеру детерминационное влияние 
цифровизации на ее формирование. Показано, что оно осуществляется на двух ос-
новных и взаимодополняющих друг друга уровнях – аналитическом и структурном. 
Сущность аналитического уровня детерминации состоит в том, что в целом име-
ет место значимое снижение степени сформированности отдельных компонентов 
когнитивной подсистемы – базовых когнитивных процессов и соответствующих им 
качеств. Специфика структурного уровня детерминации состоит в том, что анало-
гично также значимые и существенные трансформации осуществляются и в плане 
общей организации – структурированности и интегрированности этих компонентов 
в целостность. На базе этого обосновано положение, согласно которому установлен-
ный ранее синдром снижения когнитивности включает в себя не только редукцию 
отдельных параметров когнитивной подсистемы, но и трансформацию их общей 
структуры. Вместе с тем важной специфической закономерностью структурных 
трансформаций когнитивной подсистемы под влиянием факторов цифровизации 
является то, что она развертывается в основном в плане изменения степени – меры 
ее организованности и интегрированности, а не в плане ее качественных перестро-
ек. Она, напротив, остается достаточно инвариантной и резистентной по отношению 
к детерминационному влиянию факторов цифровизации.
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Постановка проблемы исследования
Одним из наиболее значимых и комплексных направлений исследо-

ваний в современной киберпсихологии, а также в смежных с ней областях 
является изучение тех последствий, которые имеют место по отношению 
к психике в результате повсеместной цифровизации практически всех 
основных сфер социума, в том числе – профессиональной и образователь-
ной. По некоторым данным более 40 % всех исследований, проводимых 
в киберпсихологии, посвящены именно этой комплексной и многоаспект-
ной и к тому же весьма сложной и внутренне противоречивой проблеме 
[1–2]. Действительно, как показывают исследования, психологические по-
следствия цифровизации и компьютеризации не только чрезвычайно ши-
роки, но и внутренне противоречивы, разнонаправленны, сочетают в себе 
как неоспоримые позитивные моменты, так и не менее явные тенденции 
негативного плана [1–10]. Показательно и то, что именно последние привле-
кают в настоящее время основное внимание исследователей, что, впрочем, 
вполне объяснимо и обусловлено необходимостью раскрытия прежде все-
го именно негативных аспектов такого влияния как необходимого средства 
профилактики и коррекции отрицательных последствий цифровизации. 
К настоящему времени выявлены многочисленные факты, эксплициру-
ющие такого рода негативное влияние, причем по отношению практиче-
ски ко всем когнитивным процессам (см. обзор в [11]). Показательно и то, 
что они охватывают все уровни когнитивной иерархии в целом, начиная 
с ощущения и заканчивая мышлением, а также получая свое интегративное 
проявление в трансформациях интеллекта в целом [12–13]. Все эти факты 
широко известны, а общая совокупность когнитивных трансформаций по-
добного рода объединяется в синдром, обозначаемый понятием снижения 
когнитивности [13–14]. Его сущность заключается в том, что под влиянием 
цифровизации в целом и очень широким распространением средств ком-
пьютерной техники в особенности имеет место дефицитарное развитие ба-
зовых когнитивных процессов и качеств личности.

Установление данного синдрома является важным результатом и даже  
определенным этапом развития исследований, имеющим не только теоре-
тическое, но и практическое значение. Вместе с тем, как и любое крупное до-
стижение, его установление не только позволяет дать ответ на те или иные 
вопросы, но и приводит к постановке новых, еще более сложных вопросов, 
к формулировке новых проблем и направлений следований. Важность ис-
следования данного синдрома обусловлена еще и тем, что именно когни-
тивная подсистема является не только основной, но и базовой для иных 
процессуальных образований и их подсистем – регулятивной, коммуни-
кативной, метакогнитивной и др. Следовательно, ее исследование может 
в значительной степени содействовать раскрытию тех закономерностей, 
которым они подчиняются. Более того, и само состояние, которое характер-
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но сегодня для данного вопроса, также имеет ряд особенностей, требующих 
продолжения и углубления исследований в данной области.

Действительно, как показывает анализ современного состояния иссле-
дований данного вопроса, для него характерен отчетливо представленный 
эмпиризм и феноменологизм – явный крен в сторону обобщения данных 
подчеркнуто эмпирического плана или даже просто наблюдений за факта-
ми и проявлениями данного феномена в профессиональной деятельности 
и во внепрофессиональной сфере. Далее, этому состоянию присущ и от-
четливый эклектизм – смешение данных очень разнопланового характера 
и практически полное отсутствие какой-либо систематизации имеющихся 
фактов. Третья особенность этого состояния заключается в том, что фикса-
ция различных сторон данного синдрома в основном имеет качественный 
характер, не сопровождается в большинстве случаев какими-либо количе-
ственными данными. Это характерно, например, для экспликации тех транс-
формаций, которые имеют место в наиболее сложном когнитивном процес-
се – мышлении. Они раскрываются, как правило, в аспекте его качественных 
изменений – содержательной стороны, но не в плане более имплицитных 
характеристик, в особенности тех, которые индицируют трансформации 
количественных параметров его потенциала – в частности, уровня раз-
вития. Еще одна особенность состоит в том, что при исследовании данного 
вопроса доминируют внеэкспериментальные подходы и схемы изучения, 
что также индуцирует переходный развивающийся и пока недостаточ-
но развитый уровень этих исследований. Наряду с этим, в исследованиях 
данного синдрома представлены очень разные по их уровневому статусу 
сущности. С одной стороны, это характеристик базовых когнитивных про-
цессов, а с другой – их сугубо феноменологические проявления и эмпири-
ческие референты. Наконец, еще одна, быть может, наиболее характерная 
особенность состоит в том, что исследованиям в данной области присуща 
отчетливо выраженная аналитичность. Она имеет два основных проявле-
ния. Первое заключается в том, что получаемые относительно тех или иных 
аспектов данного синдрома факты остаются слабо увязанными друг с дру-
гом, недостаточно синтезированы в целостную систему, в которой они мог-
ли бы приобрести и новое звучание, и дополнительный смыл. Второе состоит 
в том, что сам этот синдром исследуется пока отнюдь не как таковой – в его 
прямом и непосредственном смысле, а как аддитивная совокупность тех 
или иных частных проявлений. Действительно, в самой этимологии поня-
тия синдрома заключена атрибутивная организованность – системность; 
синдром – это комплекс органически связанных между собой признаков, 
объединенных единым механизмом возникновения и развития.

Все эти особенности убедительно свидетельствуют о том, что данная 
проблема находится пока на той стадии своего развития, которую приня-
то обозначать как аналитическая. Однако констатация именно этого об-
стоятельства не только позволяет, но и предписывает необходимость сде-
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лать еще один шаг в развитии данной проблемы – предпринять усилия, 
направленные на ее перевод в следующую стадию развития – систем-
ную, основной целью которой является раскрытие закономерностей орга-
низации отдельных симптомов в целостность, то есть именно в синдром. 
Это, в свою очередь, предполагает необходимость существенного измене-
ния общей стратегии его изучения, а именно перехода от исследования его 
отдельных сторон и проявлений к раскрытию и объяснению закономерно-
стей его структурной организации – взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти тех частных проявлений и особенностей трансформационного плана, 
которые его составляют. Другими словами, возникает объективная необ-
ходимость перехода с аналитического уровня разработки данной пробле-
мы на более глубокий и обладающий большей разрешающей способностью 
уровень исследования – структурный. Именно это и явилось основной це-
лью представленного ниже исследования.

Методы и организация процедуры исследования
При реализации данной цели необходимо прежде всего учитывать сле-

дующее обстоятельство принципиального плана. Дело в том, что она не-
посредственно сопряжена с одним из наиболее общих трудных в теорети-
ческом отношении вопросов – с вопросом о тех закономерностях, которые 
лежат в основе структурной организации когнитивной подсистемы психи-
ки в целом. Кроме того, с учетом того, что именно психические процессы, 
в особенности когнитивные, вообще являются базовыми компонентами пси-
хики, этот вопрос приобретает еще более общий характер и во многом рас-
крывает проблему структурной организации психики. Понятно, что он вы-
ходит далеко за пределы задач данной работы, однако и не учитывать его 
совсем также недопустимо. В силу этого, представляется не только целе-
сообразным, но и необходимым избрать в качестве средства экспликации 
совокупности параметров когнитивной подсистемы такой подход, который 
уже учитывает их структурную организацию, воплощает в себе (хотя, ко-
нечно, и далеко не в полной мере) особенности их структурирования. Ис-
ходя из этого, в качестве базовой методики для проведения исследова-
ния был взят широко известный тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 
[15]. Его характеристика подробно представлена во многих литературных 
источниках, что освобождает от необходимости ее развернутого престав-
ления. Вместе с тем, по нашему мнению, следует подчеркнуть две особен-
ности теста, которые наиболее важны с точки зрения рассматриваемых 
здесь задач. Во-первых, в его основу положен наиболее обоснованный 
в теоретическом плане подход к разработке такого рода методик – апри-
орный (а не апостериорный). Он состоит в том, что в основу диагностиче-
ского конструкта кладутся определенные теоретические представления 
о нем как об организованной целостности, подчиняющейся определен-
ным принципам и закономерностям, а его дифференциация на структур-
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ные составляющие производится именно на основе этих представлений. 
В результате они эксплицируются как теоретически обоснованные, а само 
целое получает не только адекватную, но и достаточно полную репрезен-
тацию. В частности, в данной методике полно представлена не только ос-
новная дифференциация интеллекта на базовые когнитивные процессы, 
но и такие фундаментальные аспекты его организации, как включенность 
в него вербальных и невербальных составляющих, а также дифференци-
ация содержательных и пространственных операционных составляющих. 
Во-вторых, как показала длительная практика его использования, то мно-
жество субтестов, которые составляют данную методику, достаточно пол-
но и непосредственно репрезентирует и базовые мыслительные операции, 
то есть операционный состав основного когнитивного процесса – мышле-
ния. Так, субтест «определение закономерностей» конгруэнтен наиболее 
общим мыслительным операциям – анализу и синтезу; субтест «определе-
ние общего» непосредственно соотносится с операциями абстрагирования 
и обобщения; субтест «определение общих черт» соотносится с операцией 
абстрагирования и т. д. Тем самым в этой методике в существенной мере 
эксплицируется не тот или иной, хотя и важный, но все же частный аспект 
организации когнитивной подсистемы в целом и мышления как его главной 
составляющей в частности, а их определяющий, базовый аспект. Он связан 
с тем, что и образует качественную определенность когниции, – с системой 
основных мыслительных операций.

Дизайн исследования был основан на методе сравнительного анализа 
двух массивов данных. Первый из них составляет те результаты, кото-
рые были получены в ряде выполненных нами ранее исследований и ко-
торые эксплицируют степень развития базовых когнитивных параметров 
у студентов 2013 года. Второй массив составляют аналогичные данные, 
но полученные при обследовании студентов 2023 года.

Далее результаты психодиагностического обследования подвергались 
обработке в соответствии с двумя основными способами, точнее, на двух 
основных, разных по глубине и, соответственно, по разрешающей способ-
ности, уровнях обработки – аналитическом и структурном. На первом 
сравнительному рассмотрению подвергались отдельные когнитивные 
параметры в аспекте их выраженности в двух группах испытуемых. Ос-
новным средством реализации второго выступает метод вычисления ма-
триц интеркорреляций. По отношению к структурограммам, найденным 
для каждой из групп, был реализован также метод определения обоб-
щенных индексов структурной организации (в нашем исследовании – ди-
агностированных когнитивных параметров). К этим индексам относятся 
индекс когерентности структуры (ИКС), индекс дивергентности (диф-
ференцированности) структуры (ИДС) и индекс организованности струк-
туры (ИОС). Индекс когерентности структуры параметров определяется 
как функция числа положительных значимых связей в структуре и степе-
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ни их значимости; индекс дивергентности структуры – как функция числа 
и значимости отрицательных связей в структуре; индекс организованно-
сти структуры – как функция соотношения общего количества положи-
тельных и отрицательных связей, а также их значимости [16–17]. Связям, 
значимым при р < 0,99, приписывается «весовой» коэффициент 3 балла; 
связям, значимым при р < 0,95, – «весовой» коэффициент 2 балла. Полу-
ченные по всей структуре «веса» суммируются, что позволяет получить 
значения указанных индексов. Этот метод позволяет выявить и охаракте-
ризовать закономерности именно структурной организации изучаемого яв-
ления. Сами матрицы позволяют выявить взаимосвязанный комплекс тех 
или иных параметров и связей между ними (то есть их структуру) – в на-
шем случае между параметрами когнитивной подсистемы.

Кроме того, использовался также метод χ2 для определения степени го-
могенности – гетерогенности матриц интеркорреляций и соответствующих 
им структурограмм; он направлен на решение наиболее частой и типичной 
задачи, заключающейся в определения того, являются ли какие-либо ма-
трицы (и, соответственно, структурограммы) однородными – гомогенными 
или же они разнородны – гетерогенны.

Наконец, при организации исследования необходимо учитывать доста-
точно острый и даже «неудобный» вопрос, состоящий в том, что возмож-
ные трансформации когнитивной подсистемы обусловлены, разумеется, 
не только факторами цифровизации, но и всем обширным комплексом дру-
гих также важных факторов, сопряженных с качественными трансфор-
мациями социума в целом и его основных сфер. В частности, на развитие 
когнитивной подсистемы личности оказывают значимое влияние и те транс-
формации, которые претерпевает, скажем, сфера образовательной дея-
тельности. Значимое воздействие оказывают и трансформации другой, 
так сказать, противоположной сферы – рекреационной, досуговой, свя-
занной с внепрофессиональной и внеучебной активностью личности. Во-
обще говоря, трудно найти какую-либо значимую сферу социума, которая 
не претерпела бы в настоящее время изменений и сами эти изменения 
не влияли бы в той или иной степени на формирование личности в целом 
и основных подсистем психики в частности. В связи с этим и возникает во-
прос, что именно в трансформациях регулятивной подсистем сопряжено 
с факторами цифровизации, а что – с иными, в том числе и отмеченными 
выше, трансформациями социума. Однако следует учитывать, что более 
общие трансформации основных сфер социума во многом как раз и явля-
ются следствиями цифровизации. Поэтому в них и через них проявляет-
ся и детерминационное влияние именно цифровизации на формирование 
личности и ее психики в целом, равно как ее базовых подсистем – прежде 
всего когнитивной.

Выборку исследования составили две группы испытуемых. В первую 
вошли студенты гуманитарных и естественных специальностей ярос-
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лавских вузов, всего – 88 человек, из них 45 – женского и 43 – мужского 
пола, в возрасте от 17 до 24 лет. Во вторую группу вошли также студенты 
этих вузов, но обучающиеся уже в настоящее время, – всего 83 человека, 
из них 43 – женского и 40 – мужского пола, в возрасте от 18 до 26 лет.

Результаты исследования
Как отмечалось в предыдущем разделе, процедура исследования вклю-

чала два основных этапа, на первом из которых был реализован аналитиче-
ский способ, точнее, уровень рассмотрения изучаемой проблемы. Так, были 
определены показатели, индицирующие индивидуальную меру развития 
диагностированных когнитивных параметров в отдельности. Они пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты диагностики компонентов когнитивной подсистемы 

в двух группах испытуемых

Компоненты когнитивной подсистемы 
(субтесты методики Амтхауэра)

1-я группа 
(2013 г.)

2-я группа 
(2023 г.)

р

Логический отбор (LS) 14,18 12,10 р < 0 ,80

Определение общих черт (GE) 17, 11 15,19 р < 0 ,80

Аналогии (AN) 14,77 13,87 незначимо

Определение общего (ОО) 25,19 22,40 р < 0 ,80

Определение закономерностей (ОЗ) 15, 12 13.55 р < 0 ,80

Арифметический (АР) 12,99 14,00 р < 0 ,80

Геометрическое сложение (ГС) 15, 11 16, 67 р < 0 ,80

Пространственное воображение (ПВ) 12, 97 11, 40 незначимо

Запоминание (З) 15, 85 13, 81 р < 0 ,80

Общий балл 142,29 133,99 незначимо

На основе этих данных можно провести попарное сравнение значений 
каждого из изучаемых параметров в группах и тем самым выявить и про-
интерпретировать различия между ними. Наиболее общим итогом реали-
зации такого метода (и, соответственно, уровня исследования) – аналити-
ческого – явилось установление трех основных фактов.

Во-первых, по заметному большинству параметров имеет место сниже-
ние степени их выраженности во второй группе испытуемых – оно конста-
тируется по 5 субтестам из 9. По двум субтестам (Аналогии – AN, Простран-
ственное воображение – ПВ) различия не эксплицируются, а еще по двум 
(Арифметический – АР, Геометрическое сложение – ГС) имеет место уве-
личение его значений во второй группе. Следовательно, в целом имеет ме-
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сто определенная тенденция к снижению меры сформированности диагно-
стированных компонентов когнитивной подсистемы во второй группе.

Во-вторых, очень характерно и то, что существует именно тенден-
ция такой динамики, но не оформленная и четкая закономерность такого 
плана. Дело в том, что различия межу данными в двух группах практиче-
ски по всем субтестам представлены на том уровне значимости, который 
обозначается в статистике как «значимость на уровне тенденции», то есть 
при р<0,80.

В-третьих, сопоставляя эти результаты с полученными ранее данными, 
эксплицирующими факты снижения уровня развития метакогнитивных 
и регулятивных процессов, можно видеть, что они весьма сходны в количе-
ственном отношении и представлены, как правило, вокруг значения в 15 % 
[18–19]. Разумеется, сопоставляя эти данные друг с другом, недопустимо 
видеть прямую связь между ними и тем более непосредственные детерми-
национные отношения. По-видимому, такая детерминация является суще-
ственно более сложной и комплексной, а главное – опосредствованно рядом 
иных существенных факторов. Вместе с тем она существует, а явная сораз-
мерность имеющих место количественных трансформаций, по-видимому, 
не может считаться артефактом. За всем этим, по всей вероятности, сто-
ят глубинные связи и межуровневые взаимодействия двух базовых под-
систем психики – когнитивной и регулятивной, а также метакогнитивной 
сферы личности.

Таким образом, эти факты, взятые в их совокупности, действительно 
свидетельствуют об определенных трансформациях базовых когнитив-
ных параметров, имеющих в основном негативную направленность. Вме-
сте с тем следует констатировать, что они имеют достаточно умеренную 
степень выраженности – представлены на уровне тенденции. Кроме того, 
следует учитывать, что такого рода трансформации, по-видимому, не сво-
дятся только к тем изменениям, которые имеют место по отношению к от-
дельным параметрам аддитивной совокупности, а представлены и в иных 
планах, в частности в плане их общей организации. В связи с этим возни-
кает необходимость перехода именно на более мощный и адекватный при-
роде изучаемого предмета уровень их исследования, то есть на собствен-
но структурный уровень.

При его реализации были найдены матрицы интеркорреляций ис-
следованных параметров отдельно для каждой из групп. Затем на их ос-
нове были построены структурограммы значимо коррелирующих друг 
с другом параметров (коррелограммы). Они представлены на рис. 1.
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а б

Рис. 1. Структурограммы когнитивных параметров в двух группах испытуемых. 
Обозначения те же, что и в табл.1; а – данные по группе студентов 2013 г., 

б – данные по группе студентов 2023 г.; жирная линия – связи, значимые 
при р<0,99, тонкая линия – связи, значимые при р<0,95, пунктирная линия – 

отрицательные связи.

Далее по отношению к ним был реализован метод определения обоб-
щенных структурных индексов, охарактеризованный выше. Он предпо-
лагает определение индекса когерентности, показывающего степень ин-
тегрированности, синтезированности параметров в целостность; индекса 
дивергентности, показывающего степень ее дифференцированности, де-
зинтегрированности; индекса общей организованности, выступающего 
как суперпозиция двух первых индексов и индицирующего именно общую 
их организованность, понимаемую как мера преобладания интегратив-
ных тенденций над дезинтегративными («дезорганизационными»). Полу-
ченные значения индексов представлены в табл. 2.

Таблица 2
Значения структурных индексов в двух группах

Структурные индексы 1-я группа 2-я группа

ИКС 35 22

ИДС 3 5

ИОС 32 17
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Обсуждение результатов
Анализ всей совокупности представленных выше данных позволяет 

констатировать следующие основные результаты и эксплицировать те осо-
бенности и закономерности, которые их обусловливают.

Во-первых, следует еще раз подчеркнуть, что все эксплицированные 
в них различия – снижение меры сформированности диагностированных 
когнитивных параметров во второй группе – носят достаточно умеренный 
характер, то есть представлены на уровне тенденции (р<0,80). К объясне-
нию данного обстоятельств мы возвратимся ниже, а пока лишь зафиксиру-
ем его как существенное и общее для полученных результатов.

Во-вторых, по отношению к двум группам испытуемых имеет место 
и определенная, существенно более выраженная, чем к отдельным пара-
метрам, динамика структурных индексов, эксплицирующих степень их 
организованности. Отметим, что она наиболее представлена по отношению 
к индексу когерентности структуры когнитивных параметров. Так, в пер-
вой группе ИКС равен 35 баллам, а во второй – только 22 баллам. Это означа-
ет, что доминирующей тенденцией таких трансформаций является опреде-
ленное снижение общей степени их когерентности – целостности. Поэтому 
снижение структурированности всей совокупности когнитивных параме-
тров как раз и составляет доминирующий «вектор» этих трансформаций.

В-третьих, динамика другого индекса – дивергентности (ИДС) пред-
ставлена в весьма умеренном виде и менее значительна в абсолютных ве-
личинах (соответственно 3 и 5). Это имеет вполне естественное объяснение, 
коренящееся в специфике организации когнитивной подсистемы и ее ин-
тегрального проявления – интеллекта. Суть этой специфики, как извест-
но, состоит в том, что в их общей структурной организации в существенной 
степени доминируют именно средства и механизмы синтетического, струк-
турообразующего типа. Они в целом значимо более выражены по сравне-
нию с аналогичными средствам и механизмами дифференцирующего типа.

В-четвертых, в своем наиболее обобщенном виде доминирование инте-
гративных тенденций (и, соответственно, лежащих в ее основе средств и ме-
ханизмов) находит свое итоговое и наиболее явное выражение в динамике 
индекса организованности – он составляет соответственно 32 и 17 баллов. 
Кроме того, поскольку эта динамика в основном обусловлена изменениями 
индекса когерентности, а динамика индекса дивергентности существен-
но менее представлена, то она в значительной степени подобна ей.

Итак, общий смысл всех этих результатов состоит в том, что они экс-
плицируют определенное снижение когнитивного потенциала личности 
во второй группе испытуемых. Оно имеет место по отношению как к от-
дельным индивидуальным качествам, то есть на аналитическом уровне, 
так и по отношению к их общей организации, то есть на структурном уров-
не. Причем и во втором случае эти трансформации также носят преимуще-
ственно негативный характер, поскольку уменьшение степени структури-



Структурные аспекты…

525

рованности – организованности, как известно из теории, является значимой 
детерминантой и даже механизмом снижения функционального ресурса 
систем – в данном случае когнитивного.

Наиболее общий и принципиальный вывод, который следует из анали-
за представленных результатов, состоит в том, что по отношению к двум 
обследованным группам имеет место снижение степени организованности 
(структурированности, интегрированности) ряда значимых параметров 
когнитивной подсистемы. При этом различия в значениях наиболее важ-
ного структурного индекса – общей организованности – в двух группах 
достаточно существенны и измеряются кратно: он выше в 1,8 раз в пер-
вой группе. По всей вероятности, такого рода различия не могут быть арте-
фактом, но, напротив, свидетельствуют о перестройках достаточно глубин-
ного характера.

Таким образом, можно констатировать новое явление, дополняющее 
и углубляющее существующие представления о синдроме снижения ког-
нитивности. Оно состоит в том, что данный синдром существует и проявля-
ется не только в целом и не только на аналитическом уровне его представ-
ленности, но и на ином более глубинном уровне (структурном). Это означает, 
что в его составе имеют место и значимые перестройки общей структу-
ры базовых когнитивных параметров – меры их организованности в целом 
и интегрированности в особенности. Они обусловлены прежде всего каче-
ственными трансформациями социума в целом под влиянием факторов то-
тальной цифровизации. Данное явление, являясь тесно сопряженным с уже 
установленными ранее феноменами – синдромами снижения когнитивно-
сти, регулятивности и метакогнитивности, позволяет еще полнее охарак-
теризовать истинные масштабы происходящих в социуме трансформаций, 
комплексность и многоаспектность их влияния на психику и личность в це-
лом. Более того, следует учитывать, что все эти синдромы действуют так 
сказать не «по отдельности», а совместно, точнее, в синергии друг с другом, 
что повышает меру их детерминационного воздействия на личность.

Вместе с тем, по нашему мнению, констатируя эти, действительно нега-
тивные синдромы, в целом недопустимо преувеличивать их выраженность, 
а тем самым гипертрофированно драматизировать складывающуюся си-
туацию. Очень показательно, что именно об этом также свидетельству-
ют полученные результаты, но при еще более детальном и углубленном 
их рассмотрении. Дело в том, что сопоставление матриц интеркорреляций 
параметров когнитивной подсистемы и, соответственно, выявленных на этой 
основе структур по критерию χ2 показало их статистически достоверную го-
могенность (при р<0,95). Дополнительным и также важным свидетельством 
этого является еще одни факт. В методологии структурно-психологиче-
ского анализа сформулированы представления о базовых компонентах 
эксплицируемых структур, в частности – о базовых параметрах когнитив-
ной подсистемы. Ими являются те компоненты, которые имеют наиболь-
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ший структурный вес, то есть характеризуются наибольшим числом и зна-
чимостью структурных связей с другими компонентами. Показано также, 
что близость или совпадение базовых параметров в двух структурах явля-
ется важным свидетельством их однородности [6]. Именно это и присуще 
двум сравниваемым структурам: их базовые компоненты действительно 
совпадают – в обеих структурах ими являются ОО («определение общего») 
и ОЗ («определение закономерностей»). Кроме того, интересно отметить, 
что они же соотносятся с такими мыслительными операциями, которые 
являются основными. Первый – с операциями абстрагирования и обоб-
щения, а второй – с операциями анализа и синтеза. Это свидетельствует 
о принципиальном подобии структур не только в целом, но и в плане тех 
их компонентов, которые играют в них определяющую структурообразу-
ющую роль. Однако это же является и проявлением того, что данную роль 
в обеих структура играют именно основные мыслительные операции – ана-
лиз, синтез, обобщение и абстрагирование.

Следовательно, между выявленными структурами существуют толь-
ко количественные различия в плане меры, степени их организованности, 
а не качественные различия. Данный результат, казалось бы, не вполне 
соответствует тем предположениям, которые можно было бы сформули-
ровать, исходя из очень сильного влияния факторов цифровизации на лич-
ность. Более того, по-видимому, было бы гораздо «интереснее и красивее» 
в теоретическом отношении, если бы эти качественные различия все же 
имели место. Тогда можно было бы, например, сделать броский вывод о том, 
что цифровизация детерминирует качественные перестройки когнитивной 
подсистемы. Однако в действительности этого не наблюдается, что является 
причиной и для сохранения оптимизма в плане прогноза дальнейших тен-
денций трансформаций когнитивной подсистемы. Причем аналогичная си-
туация была констатирована и в отношении второй основной подсистемы 
психики – регулятивной [10]. По-видимому, когнитивные и регулятивные 
процессы именно как фундаментальные и основополагающие операцион-
ные средства обладают все же достаточной толерантностью к внешним 
воздействиям, в том числе и таким мощным, как факторы цифровизации. 
Вся их система, реагируя на эти факторы, тем не менее сохраняет свои 
наиболее глубинные и имплицитные закономерности, которые соотносят-
ся не с их количественными экспликациями, а с базовыми  структурными 
принципами и закономерностями, то есть с их организацией. Именно они, 
как следует из полученных результатов, остаются достаточно стабильны-
ми, инвариантными.

Заключение
Обобщая представленные выше результаты, можно сформулировать 

следующие итоговые заключения относительно основных целей данной ра-
боты. В наиболее общем плане они свидетельствуют о том, что цифровиза-
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ция, охватывающая, по существу, все основные сферы общества, а также 
профессиональной и образовательной деятельности, действительно ока-
зывает существенное влияние на когнитивную подсистему психики. Спец-
ифика этого влияния состоит в том, что оно не только имеет позитивные 
последствия, но и характеризуется целым рядом тенденций негативного 
плана. В свою очередь, это означает, что сама когнитивная подсистема и ее 
основные компоненты являются достаточно сензитивными по отношению 
к детерминационному влиянию на них факторов цифровизации.

Следует заключить, что это детерминационное влияние характеризу-
ется комплексным характером, состоящим в том, что оно осуществляется 
в двух основных планах, точнее, на двух уровнях – аналитическом и струк-
турном, причем второй из них имеет приоритетное и наиболее выраженное 
влияние на трансформации регулятивной подсистемы. При этом сущность 
первого, аналитического, уровня детерминации состоит в том, что име-
ет место определенное снижение степени сформированности отдельных 
компонентов когнитивной подсистемы. Специфика второго, структурного, 
уровня детерминации состоит в том, что аналогичные трансформации осу-
ществляются и в плане общей организации – структурированности и инте-
грированности этих компонентов в целостность – в когнитивную подсисте-
му и ее результативный эффект – интеллект.

В результате второго направления трансформаций синдром сниже-
ния когнитивности эксплицируется новой и более имплицитной гранью: 
он предстает как обусловленный структурными перестройками общей ор-
ганизации когнитивной подсистемы. За счет этого обнаруживается и сход-
ство общего смысла и направленности данного синдрома с установленны-
ми ранее синдромами снижения регулятивности и метакогнитивности.

Наряду с этим, очень значимо и то, что отличительной закономерно-
стью выявленных структурных трансформаций когнитивной подсистемы 
под влиянием факторов цифровизации является их развертывание в ос-
новном в плане изменения степени – меры ее организованности, интегри-
рованности, то есть в аспекте количественных характеристик структуры 
этой подсистемы, а не в плане ее качественных перестроек. Она, напротив, 
остается достаточно инвариантной, что проявляется в статистически до-
стоверной гомогенности структур когнитивных параметров в двух иссле-
дованных выборках. Данный факт выступает следствием и одновременно 
индикатором высокой толерантности когнитивной подсистемы к воздей-
ствиям факторов цифровизации и наличием у нее существенных компен-
саторных возможностей.
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