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Профсоюзная периодика 1905–1907 годов о регионах России: верхневолжские губернии

Возникновение профсоюзной периодики 
в России последовало за созданием профессио-
нальных союзов в период высшего подъема рос-
сийской революции 1905–1907 гг. После первого 
подробного очерка организатора профсоюзов Вла-
димира Владимировича Святловского 1925 г. [1] 
о них довольно много писали в советский период 
[2–4]. Обсуждение вопросов о создании, разви-
тии и роли профсоюзов продолжает интересовать 
историков [5; 6], социологов [7], практиков. Проф-
союзная пресса и через сто лет с момента появле-

ИСТОРИЯ
УДК 331.105.44 [(051)(054)]”1905–1907”:94(47)

В статье рассматривается начальный этап становления и развития профсоюзной периодической печати в России. 
В результате комплексного исследования материалов печати по Верхневолжскому региону России (в границах Вла-
димирской, Костромской и Ярославской губерний) охарактеризованы особенности подачи материала в профсоюзной 
печати по сравнению с печатью левых партий. Установлено, что по Верхневолжскому региону большая часть публи-
каций касалась Владимирской губернии, а из отраслевых союзов чаще всего освещались союзы текстильщиков. Про-
фсоюзная периодика охарактеризована как средство фиксации и распространения актуальной информации, как канал 
коммуникации внутри конкретной отрасли или региона, как эффективный способ привлечения новых участников                            
в профессиональные союзы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  периодическая печать; профсоюзы; первая российская революция 1905–1907 гг.; полити-
ческие партии; Верхнее Поволжье.

The article considers the initial stage in the development of trade union periodicals in Russia. Comprehensive study  
of periodical press within the boundaries of Vladimir, Kostroma and Yaroslavl provinces in the Upper Volga Region 
has resulted s in comparative characteristics of information presentation by trade unions’ and left-wing parties’ press. 
The author states that the majority of publications in the Upper Volga Region are concerned with Vladimir province, 
and that the theme of textile workers’ unions was the most popular one. Trade union periodicals are described as a means                       
of recording and disseminating of topical information, as a communication channel within a particular industry or a region,                  
as an effective way of attracting new members to trade unions.
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ния остается распространенным типом специали-
зированных СМИ [8], включающим профсоюзные 
и отраслевые издания.

Перечень дореволюционных профсоюзных 
периодических изданий представлен в указателе 
Я. С. Рогинского, вышедшем в 1957 г. [9], однако 
источниковый потенциал данной группы пери-
одики еще не в полной мере раскрыт в истори-
ческих исследованиях. Согласно приведенным 
в указателе данным, в период революции в России 
издавалось 111 профсоюзных газет и журналов, 
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в том числе почти половина из них (58) выходила 
в Санкт-Петербурге и Москве. Среди столичных 
изданий было десять газет, а остальные 48 изда-
ний представляли собой журналы с периодично-
стью выхода один раз в неделю или две недели.

Профсоюзная периодика 1905–1907 гг. пред-
ставляет интерес для исследования в нескольких 
направлениях. Во-первых, она важна как часть 
отечественной журналистики, средство фикса-
ции и распространения актуальной информации, 
канал коммуникации внутри конкретной профес-
сии, отрасли или региона, эффективный способ 
привлечения новых участников в профессиональ-
ные союзы и решения иных задач. Во-вторых, 
периодика раскрывает начальный этап создания 
и текущую деятельность профессиональных сою-
зов в революционную эпоху. И, в-третьих, пресса 
рассказывает о положении и формах протестной 
активности рабочих и служащих в разных отрас-
лях и регионах страны.

Целью проводимого исследования стало изуче-
ние профсоюзной периодической печати в период 
первой российской революции, а также ее анализ 
с точки зрения наличия информации о событиях 
в российских регионах. Для выяснения значе-
ния профсоюзной периодики как источника было 
проведено сплошное комплексное исследование 
материалов печати по Верхневолжскому региону 
России в границах Владимирской, Костромской 
и Ярославской губерний. Данные губернии имели 
сходные черты с точки зрения географического 
положения, близости к обеим столицам, структуры 
органов управления, состава населения, промыш-
ленного производства и транспортной инфраструк-
туры. Неслучайно в рамках ведомственного деле-
ния данные губернии, как правило, объединялись.

«Временные правила о профессиональных 
обществах» от 4 марта 1906 г. легализовали дея-
тельность профессиональных союзов в Российской 
империи, но начавшийся период отступления рево-
люции и бюрократические сложности с регистра-
цией уставов не позволили им закрепить показа-
тели по количеству и численности на уровне осени 
1905 года. Общественно-политическая обстановка 
в стране влияла и на профессиональные союзы, 
и на их периодику. Все профсоюзные периоди-
ческие издания выходили легально, но две трети 
из них возникли в «думские» периоды – весной 
1906 и в первой половине 1907 г. Отклик рабочих 
на профессиональное движение не всегда при-

водил к партийному самоопределению и поли-
тической активности. В то же время снижение 
амплитуды политических выступлений усиливало 
интерес к профсоюзам со стороны левых пар-
тий. Несмотря на внепартийность профсоюзов, 
в период революции можно проследить достаточно 
широкий партийный «спектр» их изданий. Поли-
тическая программа у профсоюзов отсутствовала, 
но они постоянно находились под угрозой закры-
тия, проявляя настойчивость в сохранении и возоб-
новлении своих печатных органов.

Так, первый номер петербургского журнала 
«Ткач» увидел свет 10 июня 1906 г. До октября 
успело выйти восемь номеров, а затем он продол-
жил выходить как «Голос ткача». После выхода 
третьего номера 10 января 1907 г. этот журнал 
вновь был запрещен, однако уже через месяц 
возобновился как «Вестник работниц и рабочих 
волокнистых производств» (6 номеров). Журнал 
выходил и после революции, сменив еще девять 
названий. Журнал «Рабочий по металлу» выхо-
дил в Петербурге с 30 августа 1906 г. С февраля 
1907 г. он назывался «Кузнец», и после окон-
чания революции также менял названия. Петер-
бургский «Листок союза рабочих портных, порт-
них и скорняков» выходил с 3 декабря 1905 г. 
по 16 декабря 1906 г. В 1907 г. он продолжил 
выходить под названием «Портной». Вообще, 
8 из 30 изученных изданий перестали выходить 
после первого же номера. Своеобразный рекорд 
по продолжительности выхода установил «Листок 
союза рабочих портных, портних и скорняков» – 
27 номеров; дольше других продержались жур-
нал «Профессиональный союз» (15 номеров) 
и отдельные издания приказчиков. Профсоюзные 
газеты и журналы помогали сохранению и укре-
плению организаций и иногда некоторое время 
выходили после закрытия профсоюзов.

Многие столичные общепрофессиональные 
и отраслевые издания по характеру публикуе-
мых материалов являлись не просто городскими 
или губернскими, но и региональными. Они 
публиковали обстоятельные статьи и материалы 
по политическим и экономическим вопросам, 
истории профессиональных союзов за рубежом 
и в России, текущим проблемам профсоюзного 
движения в разных губерниях. В таких изданиях 
велись рубрики «Провинция», «В союзах», «Кор-
респонденции», «Письма в редакцию», «Письма 
по провинции» и т. п.
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Важную роль в профсоюзном движении 
сыграли нелегальные межсоюзные объединения – 
Центральные Бюро профессиональных союзов 
(ЦБПС) в Петербурге и Москве. В частности, 
Московское ЦБПС руководило союзами губерний 
Центральной России [10]. В этой части страны 
некоторые профсоюзы открывались как отделения 
московских союзов на основе их уставов. Неслу-
чайно именно московские издания часто обращали 
внимание на губернии Верхнего Поволжья.

Из выходивших в столицах профсоюзных газет 
и журналов более половины, а именно 30 изда-
ний, фактически были общероссийскими или 
региональными, уделяли внимание близлежащим 
губерниям, имели в них своих корреспондентов. 
Такими являлись печатные органы профессио-
нальных союзов текстильщиков, металлистов, 
железнодорожников, портных и приказчиков 
(см. Алфавитный перечень к статье). Остальные 
28 столичных периодических изданий носили 
локальный характер: их содержание касалось кон-
кретного городского союза. В их числе издания 
булочников, кондитеров, «деревообделочников», 
кожевников, строителей, извозчиков и представи-
телей некоторых других профессий.

Первая общепрофессиональная газета «Рабо-
чий голос» была организована группой меньше-
виков в Петербурге 26 ноября 1905 г. Однако уже 
6 декабря третий номер газеты был конфискован 
за опубликование «Финансового Манифеста» Пе-
тербургского Совета рабочих депутатов, а газета 
закрыта. Такая же участь постигла единствен-
ный номер продолжившей её «Рабочей жизни» 
от 29 января 1906 г. Одновременно в столице стал 
выходить журнал Петербургского ЦБПС «Про-
фессиональный союз» (27 ноября 1905 – 1 апреля 
1906 г.) В 1907 г. он возобновился под названием 
«Профессиональный вестник». Журнал публи-
ковал общие статьи по вопросам профсоюзного 
движения, которые отразили его меньшевистскую 
ориентацию. Наряду с этим, журнал зафиксиро-
вал хронику рабочего и профсоюзного движения 
по всей России. Вышедший 1 мая 1907 г. в Петер-
бурге первый номер журнала «Профессиональное 
движение» стал единственной попыткой создания 
общепрофессионального органа партией эсеров.

В Москве общепрофессиональная периодика 
появилась годом позднее, уже после появления 
«Временных правил» о легализации профессио-
нальных союзов. В октябре – декабре 1906 г. было 

издано десять номеров журнала «Рабочий союз». 
Он придерживался меньшевистского направ-
ления. В апреле 1907 г. вышли четыре номера 
журнала «Профессионал», в котором сотрудни-
чали большевики М. Г. Лунц, А. В. Шестаков, 
В. П. Ногин. Таким образом, в годы революции 
выходило 7 изданий общепрофессионального 
характера – 2 газеты и 5 журналов. Все они нахо-
дились под влиянием оппозиционных партий, пре-
имущественно меньшевиков.

Большая часть столичных отраслевых изда-
ний ориентировалась на левые партии с явным 
преобладанием социал-демократии. Это могло 
быть общее социал-демократическое направление 
без учета фракционных разногласий (6 изданий), 
большевистское (7), меньшевистское (4) или эсе-
ровское (4); и только у двух изданий не удалось 
определить политические «симпатии» ни по харак-
теру публикуемых материалов, ни по составу 
редакции. В частности, влияние эсеров было 
сильным во Всероссийском железнодорожном 
союзе (ВЖС) и соответственно в его журналах 
«Семафор» (4 июля 1906 г.) в Петербурге, «Желез-
нодорожная жизнь» (1 октября 1906 г.) и «Желез-
нодорожный союз» (февраль – апрель 1907 г.) 
в Москве. В то же время журналы Петербургского 
и Московского узловых бюро ВЖС «Локомотив» 
и «Голос железнодорожника» придерживались 
большевистского направления. Параллельно с жур-
налом «Локомотив» Петербургское узловое бюро 
издало в апреле 1907 г. единственный номер га-
зеты «Чугунка», ориентировавшейся на эсеров.

В профсоюзной печати партийные взгляды 
пропагандировались не столь явно, как в орга-
нах ЦК и прочих партийных комитетов. Характер 
публикаций о профсоюзной жизни различался. 
Партийные органы обычно лишь упоминали 
о создании союзов в публикациях, связанных 
с протестными выступлениями рабочих и социал-
демократической работой, и практически не да-
вали информации о повседневной профсоюзной 
работе. Например, в 1907 г., сообщая о I областной 
конференции профсоюзов текстильщиков Цен-
трального района России в Москве, меньшевист-
ская газета «Дело жизни» [11] и большевистская – 
«Наше эхо» [12] приводили только их резолюции 
о заработной плате, премиях, об оплате мастеров 
и подмастерьев, увольнении и найме рабочих, 
о необходимости привлечения в профессиональ-
ные союзы женщин, об агитации за празднова-

Профсоюзная периодика 1905–1907 годов о регионах России: верхневолжские губернии
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ние 1 Мая. Профсоюзные издания, помимо этого, 
публиковали представленные делегатами отчеты 
о положении рабочих и состоянии союзов на местах 
[13; 14]. «Мрачная картина жизни» текстильщиков, 
по образному выражению профсоюзной прессы, 
складывалась из 11-часового рабочего дня, низ-
кой платы, «губительной» санитарной обстановки.

Профсоюзная печать отразила участие делега-
тов от верхневолжских губерний в конференции 
рабочих по металлу (февраль 1907 г., Москва) 
и конференции рабочих по изготовлению одежды 
(апрель 1907 г., Москва). Конференция металли-
стов, следуя за меньшевистским большинством 
делегатов, признала, что профсоюзы представ-
ляют собой «внепартийные рабочие организации, 
не связанные ни с какой партией. В профессио-
нальных союзах не место полемике между парти-
ями и фракциями» [11]. Было решено, что «стачки 
в отделениях начинаются с согласия областного 
правления, либо не будет поддержки общей 
кассы» [15]. Главным решением конференции 
портных был отказ от открытия самостоятельных 
союзов, и они по-прежнему действовали как отде-
ления московского союза [16].

Остальные выявленные публикации касались 
деятельности профессиональных союзов в кон-
кретных губерниях. Большая часть материалов 
была связана с Владимирской губернией, что соот-
ветствовало количеству и численности профес-
сиональных союзов. По данным И. С. Розенталя, 
во Владимирской губернии было создано 36 сою-
зов, в Костромской – 25, Ярославской – 12 (всего 
73 союза с численностью более 30 тыс. человек) 
[17, с. 64–73, 136–143, 340–342]. В дополнение 
к этим данным социал-демократическая печать 
позволила выявить 4 рабочих союза, действовав-
ших в ноябре-декабре 1905 г.: союзы столяров, 
кондитеров, часовщиков в Ярославле и союз рабо-
чих по обработке металла в Костроме [18; 19]. 
Эти союзы просуществовали недолго. Их дея-
тельность пришлась на период, когда профсоюзы 
еще не были официально разрешены, и, соответ-
ственно, не появилась легальная профсоюзная 
пресса. Наибольшее количество публикаций было 
посвящено текстильщикам, так как именно они 
составляли большинство рабочих региона.

Поскольку легализация профессиональных 
союзов пришлась на период отступления рево-
люции, понятны частые сообщения об отказах 
в регистрации союзов [20; 21]. Публикации проф-

союзной печати раскрывали основные направле-
ния профсоюзной работы: укрепление союзов, 
распространение литературы, культурно-просве-
тительная работа, юридическая и медицинская 
помощь, поддержка стачечников и пострадавших 
от локаута рабочих и т. д. В корреспонденции 
из Иваново-Вознесенска за апрель 1907 г. сооб-
щалось: «Управляющий Гарелинской фабрикой 
обратился к секретарю союза с вопросом: выра-
ботал ли союз свои расценки на все сорта ткани 
и пряжи? За две недели перед Пасхой должны 
быть вывешены новые расценки, и он сумел бы 
заранее просить хозяина об изменениях, жела-
тельных союзу» [22]. В том же номере было 
отмечено, что рабочие ткацкой фабрики Михина 
в Костроме обратились в союз с просьбой 
о посредничестве в конфликте с администрацией. 
Союз признал, что начинать стачку преждевре-
менно, и рабочие «оставили на союз» дальнейшее 
ведение переговоров: в условиях спада движения 
профсоюзы могли легально содействовать улуч-
шению положения рабочих и защите их прав.

Всего в 30 изученных общепрофессиональных 
и столичных профсоюзных изданиях (203 номера) 
удалось выявить 48 публикаций, посвященных 
профессиональным союзам Верхнего Поволжья. 
Эти материалы важны и для анализа периоди-
ческой печати и ее связей с разными регионами, 
и для представления более полной картины 
социальной активности и профсоюзной работы 
в промышленных центрах.

Таким образом, профсоюзная печать появилась 
вслед за созданием профессиональных союзов, 
сначала в Петербурге, затем в Москве и других 
городах страны. Первые столичные профессио-
нальные издания выходили еще до официального 
разрешения деятельности союзов. Часть профсо-
юзных изданий просуществовала до лета 1907 г., 
меняя названия, а некоторые продолжали выхо-
дить и после окончания революции. Наибольшую 
активность в профсоюзной печати демонстри-
ровали социал-демократы и в меньшей степени 
эсеры. Другие партии практически не имели вли-
яния на профессиональные союзы и их печать. 
Общепрофессиональные издания и ряд столичных 
отраслевых органов печати выполняли роль обще-
российских и региональных, что делает их ценным 
источником для изучения истории отечественной 
журналистики, деятельности рабочих организа-
ций и протестной активности в годы революции.



9

История

Ссылки
1. Святловский В. В. История профессиональ-

ного движения в России. От возникновения 
рабочего класса до конца 1917 г. Л.: Изд. Лен. губ. 
Совета профсоюзов, 1925. 344 с.

2. Саргсян Г. В. Школа классовой революцион-
ной борьбы. Профсоюзы российского пролетариата 
в революции 1905–1907 гг. М.: Профиздат, 1985.  
280 с.

3. Розенталь И. С. Большевики и профсоюзы 
(из истории идейной борьбы с оппортунизмом)                        
// Вопросы истории КПСС. 1986. № 5.  С. 84–96.

4. Розенталь И. С. О количестве, численности               
и составе профсоюзов в царской России // История 
СССР. 1984. № 1. С. 55–71.

5. Иерусалимский Ю. Ю., Марасанова В. М. 
Первая российская революция 1905–1907 годов.  
Ярославль: ЯрГУ, 2006. 128 с.

6. Носач В. И. Профессиональные союзы 
в России (1905–1930). СПб.: СПбГУП, 2001.  400 с.

7. Скворцов С. С. Профсоюзы как институт 
интеграции рабочего класса (на материалах стано-
вления профсоюзного движения России) // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Се-
рия 1: Регионоведение. 2009. № 2. С. 61–69.

8. Панина Ю. Н. Медиадискурс российских 
профсоюзов: к постановке проблемы // Филологи-
ческие науки. Вопросы теории и практики. 2013.                 
№ 9. Ч. 1.  С. 141–143.

9. Рогинский Я. С. Русская профсоюзная 
периодическая печать 1905–1917 гг.: библиогра-
фический указатель / под ред. Б. И. Козловского.  
М., 1957.  71 с.

10. Горелов О. И. Московское Центральное 
Бюро профессиональных союзов в 1905–1907 гг. 
// Вопросы истории. 1982. № 10.  С. 178–182.

11. Дело жизни. 1907. 14 февр., № 4.
12. Наше эхо. 1907. 31 марта, № 6. 
13. Вестник работниц и рабочих волокнистых 

производств. 1907. 28 февр., № 2.
14. Профессиональный вестник. 1907. 10 марта, 

№ 4–5.
15. Рабочий по металлу. 1907. 17 февр., № 9.
16. Портной. 1907. 12 мая, № 2.
17. Профессиональные союзы рабочих России, 

1905 – февраль 1917 гг.: Перечень организаций                    
/ сост. И. С. Розенталь.  М., 1985. 421 с.

18. Борьба. 1905. 6 дек., № 8.

19. Вперед. 1905. 2 дек., № 1.
20. Листок союза рабочих портных, портних                  

и скорняков. 1906. 2 дек., № 9.
21. Рабочий союз. 1906. 24 окт., № 4.
22. Профессионал. 1907. 4 апр., № 1.

 
Алфавитный перечень 

изученных профсоюзных изданий 
1905–1907 гг.

Вестник золотосеребренников и бронзовщиков 
(СПб.). 1907. 9 номеров.

Вестник работниц и рабочих волокнистых 
производств (СПб.). 1907. 7 номеров.

Голос железнодорожника (М.). 1906. 1 номер.
Голос приказчика (СПб.). 1906. 14 номеров.
Голос ткача (СПб.). 1906–1907. 3 номера.
Железнодорожная газета (СПб.). 1906. 1 номер.
Железнодорожная жизнь (М.). 1906. 2 номера.
Железнодорожный союз (М.). 1907. 3 номера.
Жизнь приказчика (М.). 1906–1907. 19 номе-

ров.
Жизнь приказчика (СПб.). 1907. 4 номера.
Красильщик (СПб.). 1907. 2 номера.
Кузнец (СПб.). 1907. 8 номеров.
Листок союза рабочих портных, портних                         

и скорняков (СПб.). 1905–1907. 27 номеров.
Локомотив (СПб.). 1907. 5 номеров.
Портной (СПб.). 1907. 4 номера.
Приказчик (М.). 1906–1907. 19 номеров.
Приказчик (СПб.). 1906. 2 номера.
Профессионал (М.). 1907. 4 номера.
Профессиональное движение (СПб.). 1907. 1 но-

мер.
Профессиональный вестник (СПб.). 1907. 8 но-

меров.
Профессиональный союз (СПб.). 1905–1906. 

15 номеров.
Рабочая жизнь (СПб.). 1905–1906. 2 номера.
Рабочая жизнь (СПб.). 1906. 1 номер.
Рабочий по металлу (СПб.). 1906–1907. 14 но-

меров.
Рабочий союз (М.). 1906. 10 номеров.
Семафор (СПб.). 1906. 1 номер.
Ткач (СПб.). 1906. 8 номеров.
Фабричный (М.). 1907. 1 номер.
Часовщик (СПб.). 1907. 1 номер.
Чугунка (СПб.). 1907. 1 номер.

Профсоюзная периодика 1905–1907 годов о регионах России: верхневолжские губернии



10

ISSN 1996-5648     Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 1 (39)

А. М. Мойсинович

© Мойсинович  А. М., 2017 

Искусство фотографии получило всемирное 
развитие благодаря открытиям французских уче-
ных Ж. Н. Ньепса и Л. Ж. М. Дагера в 1839 г. Раз-
рабатываемая усилиями специалистов техника 
получения снимков, обеспечивающая сравни-
тельную быстроту их изготовления, способство-
вала популярности фотографического дела, в том 
числе в России. Бурное развитие фотоиндустрии 
сделало доступными широким слоям населения 
легкие съемочные камеры, «быстрые» затворы, 
готовые светочувствительные пластины, бумаги 
и пленки, магниевые осветительные приборы 
и т. д. Все это позволяло делать снимки почти 
каждому желающему, давало возможность запе-
чатлевать ежедневные события, вести хронику 
частной и общественной жизни.

Для пополнения знаний стали печататься спе-
циализированные журналы: в 1880–1899 гг. их  
было 6, в 1902–1918 гг. – 18 [1]. Русскую фото-
графическую периодику можно разделить на три 

УДК 77 (47)(091)

Статья посвящена журналу «Фотографические новости», содействовавшему распространению знаний о фото-
графии, инновациях в технике и технологиях. В центре внимания  –  его эволюция, становление как полноценного 
информационно-насыщенного издания. Особое внимание уделено роли журнала в развитии фотографического дела                               
в России, организации в Санкт-Петербурге международной фотографической выставки 1912 г.
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условные группы: 1) журналы, принадлежащие 
одному конкретному издателю; 2) издания фото-
графических обществ; 3) печатные органы тор-
говых фирм. Журналы первых двух групп были 
тесно связаны между собой. Их редакторы активно 
сотрудничали и обменивались информацией: 
данными о выставках, конкурсах, появившихся 
новинках. Они ставили своей задачей популяриза-
цию фотографии в России, знакомство с работами 
иностранных и русских фотографов, пропаганду 
отечественных изобретений, обсуждение новых 
течений и тенденций в мире искусства.

К ним можно отнести такие журналы, как 
«Фотограф-любитель», «Фотографическое обо-
зрение», «Светопись», «Вестник фотографии», 
«Вестник Одесского фотографического обще-
ства», «Известия Русского общества любителей 
фотографии» и другие.

Торговыми фирмами издавались: «Вся Россия» 
(фабрика «Вся Россия» К. И. Фреланда), «Фото-



11

История

графический листок» (торговый дом Ф. Иохима), 
«Фотографические новости» (торговый дом 
И. Стеффена), «Любитель-кодакист» (акци-
онерная компания «Кодак»). В этих журна-
лах размещались сведения о приборах и фото-
принадлежностях, давались полезные советы 
по использованию фотохимических препаратов 
и их рецептов. Основное направление изданий 
заключалось в рекламировании продукции ком-
мерческих фирм, популяризации технических                
и промышленных усовершенствований.

Особый интерес представляет журнал «Фото-
графические новости», издаваемый Торговым 
домом И. И. Стеффена. Это коммерческое пред-
приятие появилось в 1882 г. в Санкт-Петербурге. 
Любительская фотография еще только зарожда-
лась, возможных конкурентов было крайне мало, 
и предприимчивый молодой человек И. Стеффен1 
(на тот момент ему было 25 лет), рассчитав все 
«за» и «против», решил основать небольшой мага-
зин по продаже фотопринадлежностей. Понимая, 
что для организации предприятия ему не хватает 
знаний в области фотографического дела, он изу-
чает основы фотографии, знакомится со специаль-
ной литературой, ведет оживленную переписку 
с иностранными фирмами. Установив нужные 
знакомства и связи, получив необходимые рецеп-
ты и способы изготовления фотографических 
материалов, И. И. Стеффен начинает свою пред-
принимательскую деятельность. Его продукция 
пользовалась большой популярностью у фотогра-
фов, фирма начинает активно развиваться.

С самого начала своей торговой деятельно-
сти И. И. Стеффен придерживался следующего 
принципа: «соблюдая интересы покупателей, 
отпускать товар лишь лучшего качества по воз-
можно меньшим ценам» [2, с.75]. Благодаря 
качеству товаров и умеренным ценам, растет 
количество клиентов, многие из них становятся 
постоянными.

Для рекламы продукции выпускались специ-
альные прейскуранты многочисленных фотогра-
фических и фотомеханических аппаратов и при-
надлежностей. Они включали в себя подробное 
описание изделий, инструкции по их использова-
нию, а также рецепты и советы по фотографии. 
Выпускались брошюры, касавшиеся отдельных 

1 Стеффен Иоахим Иванович (6 октября 1857, Лю-
бек – 27 октября 1910, Санкт-Петербург) в 1879 г. пере-
селился из Германии в Санкт-Петербург.

принадлежностей фотографической практики 
(«Пигментная бумага», «Микрофотография», «Ма-
товая альбуминная бумага», «Камера Модель 
Стеффен» и другие). Для удобства покупателей 
они выдавались и высылались им по требова-
нию – бесплатно.

Дела шли настолько хорошо, что в 1902 г. 
И. И. Стеффен открыл второе отделение сво-
его предприятия – в Москве. Оба филиала 
давали большую прибыль. Постепенно фото-
графическое дело развивалось. Каталогов 
и брошюр стало недостаточно. Они выходили 
с большими перерывами во времени, и в 1907 г. 
было решено основать фотографический жур-
нал. И. И. Стеффен отмечал, что, идя навстречу 
нуждам покупателей и не жалея крупных затрат, 
он приступает к выпуску один раз в месяц 
особых торговых циркуляров под названием 
«Фотографические новости», где будет сообщать 
подробные сведения об инновациях в области 
фотографического дела и товарах, поступивших 
на его склады [3, с. 2].

На страницах журнала печатались не только 
данные о новых технических новинках и продук-
ции Торгового дома, ценах на них и распродажах, 
но и различные рецепты, полезные советы, све-
дения о фотографических обществах, проводи-
мых выставках и конкурсах. Со временем журнал 
стал полноценным информационно насыщенным 
изданием. В нем публиковались сведения о про-
исходящих событиях в фотографическом мире.

Редакция журнала устроила в Петербурге меж-
дународную фотографическую выставку. Она 
проходила 12 апреля – 4 мая 1912 г. в залах Импе-
раторского Общества поощрения художеств под 
покровительством вел. кн. Михаила Александро-
вича. Положение о выставке было утверждено 
министром торговли и промышленности С. И. Ти-
машевым. Целью выставки было представить 
на публичное обозрение достижения фотографи-
ческого дела в науке, искусстве, технике, частной 
и общественной жизни.

Выставка включала семь составляющих: 1) фо-
тография в науке (в астрономии, биологии, 
медицине, судебной практике и т. д.); 2) работы 
фотографов и фотографических обществ (фото-
графические снимки, всевозможных размеров 
и способов воспроизведения); 3) цветная фото-
графия; 4) кинематография; 5) фотомеханические 
процессы (гелиогравюра, фототипия, автотипия 
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и т. п. процессы); 6) фотографическая промыш-
ленность (фотографические аппараты, принад-
лежности, материалы и т. п.) и 7) фотографиче-
ская литература [4, с. 2].

О масштабности данного предприятия свиде-
тельствует тот факт, что Положение о выставке, 
программа, правила для экспонентов и бланки для 
заявлений были отпечатаны на русском, англий-
ском, немецком и французском языках. Для 
рекламы выставки были выпущены цветные пла-
каты и марки; плакаты вывешивались на видных 
местах в помещениях фотографических обществ, 
магазинах, гостиницах, в местах наибольшего 
скопления людей; марки распространялись в Рос-
сии и за границей, их наклеивали на корреспон-
денцию крупных торговых фирм, обществ, раз-
личных учреждений и частных лиц [5, с. 33].

Руководить организацией выставки и ее прове-
дением должен был Распорядительный комитет, 
в который вошли редакторы журнала «Фотогра-
фические новости» Н. Е. Ермилов, И. А. Фелиш, 
деятели науки и культуры. Главой комитета был 
назначен В. И. Срезневский, большой любитель 
фотографии, один из основателей Российского 
фотографического общества (г. Москва). Распо-
рядительным комитетом к участию на выставке 
были привлечены выдающиеся экспоненты 
по всем отделам – более 200 человек. Сочув-
ственно отнеслись к выставке не только русские, 
но и заграничные специалисты. Представители 
Англии, Франции, Австрии и Германии вынесли 
на суд зрителей свои работы. Однако преоб-
ладали на выставке снимки русских мастеров 
из разных уголков империи: Санкт-Петербурга, 
Москвы, Риги, Харькова, Тифлиса, Иркутска, 
Севастополя, Харбина, Одессы. Были выставлены 
произведения фотографов К. К. Булла (СПб), 
С. М. Прокудина-Горского (СПб), Ф. Г. Шрадера 
(СПб), К. А. Фишера (Москва), Н. Першейда 
(Берлин), П. С. Творогова (СПб), А. М. Шейна 
(Вена), Р. Паулюса (Прага), фотографии Санкт-
Петербургского, Харьковского и Латышского 
фотографических обществ, снимки офицер-
ской воздухоплавательной школы, Департамента 
полиции, сыскной полиции Санкт-Петербурга. 
Всего экспонатов насчитывалось несколько 
тысяч. В выставке приняли участие и крупные 
мировые фотографические фирмы: Цейс, Герц, 
Буш, Фохтлендер, Кодак, Люмьер-Жугла, Геверт, 
«Ика», «Агфа» 

и другие.
Для отбора экспонатов была создана экс-

пертная комиссия во главе с К. А. Фишером2, 
состоявшая из представителей 22 организаций: 
от Императорского Общества поощрения худо-
жеств выступали Н. К. Рерих и В. И. Зарубин; 
от Императорского Русского Технического Об-
щества – Ю. В. Руммель и С. В. Вяхирев; 
от Санкт-Петербургского фотографического об-
щества – Р. К. Бенковский и т. д.

Подготовка к выставке и участие в ней многих 
известных деятелей науки и культуры не могли 
не вызвать интереса со стороны публики, 
и главным образом представителей фотографи-
ческого мира. Готовящееся открытие выставки 
вызвало дискуссии на страницах фотографиче-
ской периодической печати. Были положитель-
ные, восторженные отзывы и крайне негатив-
ные. Наиболее ярким примером может служить 
статья Н. Петрова3 «Фотографические выставки 
и художественная светопись» [6]. В ней автор 
акцентирует внимание на нескольких вопро-
сах, касающихся программы выставки, платы 
с экспонентов и игнорирования художествен-
ной фотографии. Однако главным и важным 
для Н. Петрова было выступление против 
всеобъемлющего характера выставки, экспона-
тов, дающих представление зрителям исключи-
тельно о развитии фотографии, ее возможностях, 
появлении технических новинок. Для него основа 
выставки – художественная фотография, кото-
рой не было выделено отдельного места в экс-
позиции. По мнению автора, фотографам-худож-
никам нужно участвовать в выставках-салонах, 
в которых цель – показать лучшие произведения 
мастеров фотографического искусства. В ответ 
на это замечание редакция журнала «Фотогра-
фические новости» ответила, что «фотогра-

2 Фишер Карл Андреевич – фотограф Император-
ского Московского Университета и Императорских 
Театров, один из основателей Русского фотографиче-
ского общества г. Москвы. На выставке, в научном от-
деле, поместил свои снимки солнечного затмения, про-
ходившего 3 апреля 1912 г., сделанные им в Москве. 
Представленный экспонат свидетельствовал о том, что 
фотографы-профессионалы занимались не только пор-
третной фотографией, но и научной.

3 Петров Николай Александрович – почетный     
член Русского фотографического общества в Мо-
скве, заведующий художественным отделом журнала                    
«Фотографический вестник».



13

История

фия теперь подразделилась на столь громадное 
количество отраслей, она приобрела такое суще-
ственное значение в науке, промышленности 
и жизни, что художественная фотография яв-
ляется одним из очень маленьких ее отделов, 
каплей в море фотографического дела. И отри-
цать значение выставки, охватывающей фото-
графическое дело, по возможности, во всей 
его полноте, глумиться над ней <…>, еще не уви-
дав ее, вряд ли достойно серьезного деятеля, пре-
данного фотографическому делу» [7, с. 43]. Тем 
более во втором отделе – «работы фотографов 
и фотографических обществ», – безусловно, бу-
дет присутствовать художественная фотография.

Выставка, несомненно, представляла собой важ-
ное событие в фотографическом мире, а ее экс-
понаты вызывали живейший интерес у публики. 
Например, на выставке экспонировались рентге-
новские аппараты германского Акционерного обще-
ства «Рейнигер, Гебберт и Шалл» (г. Эрланген, 
Германия); на одном из них ежедневно производи-
лись просвечивания всех желающих, что привле-
кало большое внимание к продукции этой фирмы. 
За приборы для рентгенографии акционерное обще-
ство было награждено Министерством торговли 
и промышленности золотой медалью [8, с. 38].

Особое внимание посетителей привлек отдел 
Департамента полиции, который поместил 
на выставке коллекцию снимков, альбомов 
и таблиц по применению фотографии в области 
уголовного розыска и расследованию преступле-
ний, образцы технического оборудования. При 
экспонатах на время выставки было установ-
лено дежурство сотрудников Департамента. Они 
давали подробные и обстоятельные объяснения 
публике по поводу выставленных экспонатов, 
способов и приемов фотографирования преступ-
ников и мест преступления, опознания преступ-
ников на основании полученных при помощи 
фотографии данных. Экспонаты Департамента 
полиции и объяснения были настолько интересны, 
что около витрины Департамента все время тол-
пилась публика, с большим вниманием слушав-
шая объяснения и задававшая массу вопросов, 
особенно по дактилоскопии [8, с. 46].

Общество Московско-Казанской железной 
дороги предложило вниманию публики макет 
вагона-фотографии – единственного в своем роде, 
который представлял передвижную фотогра-
фию с павильоном и темной комнатой. Прототип 

был создан в 1909 г., когда принималось реше-
ние снабдить всех железнодорожных служащих                         
и членов их семей удостоверениями личности 
с фотографией. Для этих целей приспособили 
товарный вагон. За 1909 г., благодаря ему, сде-
лали 50 тыс. снимков. Постройка вагона обошлась 
их заказчикам в 2 тыс. руб. [9, с. 55].

Большой стенд на выставке занимала акцио-
нерная компания Кодак. В двух витринах она экс-
понировала свои фотоаппараты, пленки, приспо-
собления для их хранения и проявления. Во время 
выставки представитель фирмы демонстрировал 
публике съемку аппаратами Кодак, проявление 
пленок на дневном свету и копирование с негати-
вов на светочувствительной бумаге.

В некоторые дни количество посетителей 
составляло более двух тысяч человек [10, с. 65]. 
Огромная по размаху экспозиция, в отделах кото-
рой демонстрировались все имевшиеся на тот 
момент в мире достижения в области научной 
и художественной фотографии, ее применение 
в науке и промышленности, имела успех. Как 
объясняли сами устроители выставки, назрела 
насущная необходимость в ее проведении [11, 
с. 85]: прошло десять лет с организации послед-
ней подобной выставки. Фотографическое дело 
в России активно развивалось. Фотографическая 
промышленность, как заграничная, так и русская, 
представила на выставку свои лучшие достиже-
ния: оптические приборы, камеры, альбуминную 
бумагу, светочувствительные пластины, пленки. 
Художественная фотография показала высокий 
уровень как профессионалов, так и любителей. 
Научный отдел выставки и участие в нем Департа-
мента полиции, офицерской воздухоплавательной 
школы, Департамента земледелия главного управ-
ления землеустройства и земледелия, обществ 
железных дорог обнаружили широкие возможно-
сти развития фотографии за пределами искусства, 
ее практическое значение для развития науки, 
воздухоплавания, сельского хозяйства, важность 
в поимке преступников, экспертизе документов.

В начале ХХ в. технический процесс шел впе-
ред семимильными шагами. Люди в основном 
черпали информацию из периодической печати 
и были в восторге от зарождающегося кинема-
тографа, с интересом наблюдая документальную 
хронику. Активно развивающееся фотодело спо-
собствовало появлению и развитию кинемато-
графа, давало возможность увидеть мир глазами 
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фотографа, заглянуть в фотообъектив и увидеть 
дальние страны, военные действия и события 
современной жизни. Международная выставка, 
проходившая в Санкт-Петербурге, вызвала повы-
шенное внимание со стороны публики, которой 
были открыты широкие возможности изведать 
то, что раньше было доступно узкому кругу избран-
ных. Снимки медицинских операций, душевно-
больных, чумы в Маньчжурии соседствовали 
с лиричными жанровыми и видовыми фотографи-
ями, заставляя задумываться о бренности и мимо-
летности жизни, красоте и изнанке этого мира.

Итак, рассматривая историю развития «Фото-
графических новостей», изучая публикации 
журнала, можно увидеть его эволюцию от чисто
рекламного издания до серьезного обществен-
но-просветительского печатного органа. К мо-
менту проведения международной выставки это 
был журнал, дававший читателю представление 
о современной культуре и науке, способствовав-
ший повышению уровня теоретических и прак-
тических знаний.
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Внешний вид магазина в Санкт-Петербурге

Внутренний вид магазина

Плакат фотографической выставки

Общий вид выставки

Общий вид выставки

Группа, снятая при посещении выставки.
В центре: вел. кн. Михаил Александрович; 

справа от него: Е. О. Стеффен, К. А. Фишер, 
В. А. Виноградов; слева от него:

 В. И. Срезневский, Н. Е. Ермилов
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Политические чистки, развёрнутые руковод-
ством Народного комиссариата путей сообще-
ния (НКПС) в среде железнодорожников в 1937–
1938 гг., не имели себе равных по масштабам, 
жестокости и влиянию на последующий ход раз-
вития железных дорог СССР. Восемь десятиле-
тий кануло в лету, но события тех далеких лет 
и сегодня вызывают живой, а нередко и болезнен-
ный интерес. Массовые политические репрессии 
1930-х гг. на многие годы были отнесены к раз-
ряду запретных и неприкасаемых тем, о которых 
было не принято говорить.

По мере развития советской историографии, 
даже после признания факта репрессий и начав-
шейся реабилитации жертв политического тер-
рора, которая носила крайне выборочный и непо-
следовательный характер, события политических 
чисток зачастую искажались.

Несмотря на массовую реабилитацию жертв 
политических репрессий и обилие публикаций, 
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многие вопросы, связанные с политическим 
террором против советских граждан, остаются 
закрытыми для основной части общества. На-
ши современники имеют смутное представление 
о событиях тех лет. В общественном сознании 
происходят сложные и противоречивые про-
цессы, которые только искажают историческую 
память.

В ситуации, когда значительная часть архив-
ных документов по рассматриваемой пробле-
матике продолжает оставаться засекреченной, 
а основная масса вышедшей в свет литературы 
носит не научный, а публицистический характер, 
на смену старым мифам, связанным с репресси-
ями, нередко приходят новые легенды. Публи-
каций по теме, которые носят сугубо научный 
характер, немного –  это статьи С. В. Кудрявцева 
[1] и Н. П. Рязанцева [2]. Но их небольшой объём 
не позволяет претендовать на полноту изложения 
материала.

Железнодорожный транспорт Верхнего Поволжья во время «большого террора»
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Работы, научная значимость которых заключа-
ется в формировании методологических и теоре-
тических основ изучения тоталитарного режима 
и ключевых механизмов проведения массовых 
политических репрессий на региональном мате-
риале, только начинают появляться. Среди них 
необходимо выделить диссертационные иссле-
дования С. В. Кудрявцева [3] и К. А. Юдина [4], 
в которых даётся периодизация репрессий, изу-
чается влияние идеологического вектора на эко-
номический облик региона и анализируется след-
ственная практика органов госбезопасности, что 
способствует расширению возможностей изу-
чения массовых политических репрессий 1937–
1938 гг. на железнодорожном транспорте Верх-
него Поволжья.

Противоречия в области форсированного раз-
вития транспортного сектора экономики СССР 
привели к тому, что железнодорожные коммуни-
кации перестали справляться с возложенными 
на них обязанностями по перевозкам в полном 
объёме. Под давлением непомерных нагрузок 
активно начала разрушаться материально-техни-
ческая база железнодорожного транспорта. Пере-
возочный процесс был полностью дезорганизо-
ван. Стальные артерии государства превратились 
в очаг непрерывных аварий и заторов, что крайне 
болезненно отражалось на экономике страны, 
сдерживая её дальнейшее развитие.

Железнодорожный транспорт Верхнего Повол-
жья в рассматриваемый период времени был пред-
ставлен Ярославской железной дорогой, которая 
была образована в середине 1936 г. в соответствии 
с распоряжением НКПС. На 1720 км протянулась 
лента путей нового транспортного коридора, охва-
тившего территорию 6 областей центральной, наи-
более развитой и густонаселённой части страны: 
Московской, Ярославской, Калининской, Костром-
ской, Ивановской, Владимирской. Магистраль 
располагалась на пересечении основных торговых 
и миграционных потоков внутри государства, 
связывая в единое целое крупные индустриаль-
ные центры и регионы, специализировавшиеся 
на добыче полезных ископаемых. Она по праву 
считалась одной из наиболее важных транспорт-
ных артерий СССР как по объёмам пассажирского 
движения, так и по густоте грузопотоков [5].

Несмотря на то что выделение Ярославской 
железной дороги в качестве самостоятельной 
структурной единицы в целом прошло неплохо 

(первоначально она даже функционировала 
с перевыполнением некоторых плановых пока-
зателей, заданных НКПС), уже в августе 1936 г. 
её работа заметно ухудшилась, а к октябрю 
«дела совсем покачнулись» и дорога «быстрыми 
шагами покатилась вниз» [6]. В конечном резуль-
тате по итогам года был сорван государствен-
ный план погрузки и выгрузки, а также задание 
по передаче порожняка соседним магистралям.

«С приходом на работу в Управление Ярослав-
ской дороги первое время <…> присматривался 
и проверял связанных со мной по службе работ-
ников. Сравнивая работу Ярославской дороги 
с дорогой им. Ф. Э. Дзержинского, я убедился 
в том, что Ярославская дорога работает настолько 
плохо, что каждому бросалось в глаза <…>, – 
констатировал заместитель начальника дороги 
Г. П. Горячих, оправдывая своё бессилие в вопросе 
исправления сложившегося положения. – Осо-
бенно это было заметно в службе тяги, пассажир-
ской службе, службе пути, в отделе найма и уволь-
нения. В связи с этим я не раз пробовал говорить 
с <…> Егоровым <…>. Егоров на это мне однажды 
ответил: “Мы здесь сработались давно, и видишь, 
как дружно идёт работа, а от тебя требуется, 
чтобы ты меньше поднимал крика и шума”» [7].

Вся вина за провал работы Ярославской 
железной дороги была возложена на начальника 
её политотдела, который фактически отработал 
в своей должности всего месяц и по понятным 
причинам никак не мог повлиять на истинное 
положение вещей. Не выдержав травли, старый 
партийный работник застрелился у себя в каби-
нете, не дожидаясь ареста и того позора, кото-
рый бы непременно стал следствием публичных 
разбирательств. Комментируя ситуацию с само-
убийством главы дорожного политотдела, началь-
ник дороги в доверительной беседе с одним 
из своих приближённых отметил, что первона-
чально того «считали хорошим человеком и работ-
ником, наградили орденом, а потом стали <…> 
трепать и придираться к нему за то, что он якобы 
в 1923 г. был троцкистом, этим самым довели его 
до того, что он стал пить, потерял равновесие 
и застрелился. У нас всегда так бывает <…>. Это 
потому, что дело вовсе не в качестве человека, 
а в связях, имей их с большими людьми и сам 
будешь большим человеком» [8].

Приведённые выше факты наглядно сви-
детельствуют о том, что положение требовало 
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решительного вмешательства НКПС и принятия 
давно назревших организационных мер по оздо-
ровлению перевозочного процесса. Однако вме-
сто этого правительство решило кардинальным 
образом пересмотреть свою политику в области 
развития транспортного комплекса страны в сто-
рону её решительного ужесточения. В плохой 
работе железнодорожного транспорта были обви-
нены троцкисты, сторонники теории предела, 
а также замаскировавшиеся германские и япон-
ские шпионы, которые, по мнению руководства 
транспортного ведомства, проникли «во все 
норы» транспортного комплекса страны.

Не вдаваясь в особенности экономического 
положения транспортной отрасли, Л. М. Кагано-
вич для поддержания высоких темпов её развития 
стал активно использовать аресты и увольнения. 
В начале 1937 г., ещё до развёртывания «боль-
шого террора», он организовал массовые чистки, 
в результате которых в центральном аппарате 
НКПС было арестовано более 3 тыс. человек, т. е. 
весь высший руководящий состав железнодорож-
ного транспорта СССР. Фактически руководство 
транспортного ведомства добивалось нужного 
результата за счёт усиления эксплуатации, гру-
бого нарушения технических норм, влекущего 
рост аварийности и травматизма, введения чрез-
мерно жёсткой дисциплины и использования аре-
стов, породивших гнетущую атмосферу страха, 
доносительства и недоверия в среде железнодо-
рожников.

В своём выступлении на печально извест-
ном февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
1937 г. Л. М. Каганович подчеркнул, что на этот 
раз речь шла уже не о единичных примерах 
недовольства советским строем, а о целом ряде 
«организованных групп вредителей» в промыш-
ленности и на транспорте, озлобленных «расту-
щей мощью социализма <…> и применяющих 
поэтому все средства изуверской борьбы с Совет-
ской властью, с Советским Союзом, какие име-
ются в арсенале шпионов, диверсантов и развед-
чиков» [9, с. 435]. При этом глава транспортного 
ведомства подчеркнул, что «тут вредны слёзы 
по поводу того, что могут арестовать невино-
вных». Таким образом, было дано теоретическое 
обоснование массовых репрессий на железных 
дорогах СССР. Данное выступление послужило 
программой к действию центральных следствен-
ных органов и дорожно-транспортных отделов 

НКВД, которые уже в конце марта начали осу-
ществлять координированную работу по выявле-
нию «врагов народа» на железнодорожном транс-
порте. С этой целью начался сбор материалов, 
компрометировавших отдельных железнодорож-
ников.

Едва закончился февральско-мартовский пле-
нум ЦК ВКП (б), на котором была озвучена про-
грамма борьбы против шпионов, диверсантов 
и вредителей на Ярославской железной дороге, 
начались первые аресты. Под стражу были взяты 
начальник службы движения С. И. Москалёв, 
руководитель сектора финансового планирования 
дороги М. И. Маначкин, заместитель главы отдела 
охраны С. М. Желеховский, инструктор агитации 
и пропаганды дорожного политотдела К. А. Про-
кофьев, заместитель начальника транспортно-экс-
педиционной конторы И. А. Отодрак, ревизор 
паровозной службы Л. К. Коробейников, замести-
тель начальника службы движения по труду и зар-
плате В. А. Князев и многие другие [10].

Под воздействием начавшихся арестов нача-
лось настоящее «бегство» высшего командного 
состава с Ярославской железной дороги. 25 марта 
1937 г. В. В. Винокуров спешно сдал дела своему 
заместителю М. М. Егорову, который, по мнению 
бывшего начальника дороги, «как политическая 
фигура авторитетом не пользовался, но вполне 
подходил для руководства практической <…> 
работой» [11]. Вслед за В. В. Винокуровым, опа-
саясь за свою судьбу, Управление Ярославской 
железной дороги в срочном порядке покинули 
заместитель начальника дороги И. О. Комисса-
ров, руководитель вагонной службы И. П. Кон-
даков, глава службы сигнализации и связи 
А. Н. Каминский, заместитель начальника грузо-
вой службы М. В. Дриго и многие другие. Всего 
подобным образом с дороги «сбежало» 150 хо-
зяйственных и партийных руководителей различ-
ного уровня [12].

В результате были разорваны крепкие профес-
сиональные связи и хорошие личные отношения, 
выстроенные на протяжении многих лет внутри 
коллектива рассматриваемой транспортной арте-
рии. Сотрудники, пришедшие им на смену, как 
правило, не обладали их профессиональными 
навыками и широким кругозором [13].

Во время подготовки к 1-й партийной 
конференции Ярославской железной дороги, 
в рамках так называемой «немецкой операции», 

Железнодорожный транспорт Верхнего Поволжья во время «большого террора»
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были арестованы начальник паровозной службы 
О. О. Генрих, его заместитель Э. П. Юрген-
сон, начальник депо Александров, В. В. Вернер 
и ряд других работников паровозной службы 
рассматриваемой транспортной артерии. Пово-
дом к повальным арестам, которые были иници-
ированы Народным комиссариатом внутренних 
дел, стало «катастрофическое» состояние паро-
возного парка [14].

Однако архивные материалы, впервые вво-
димые нами в научный оборот, заставляют заду-
маться о достоверности этой версии. Недавно 
рассекреченные документы наглядно свидетель-
ствуют в пользу того, что, несмотря на все труд-
ности на Ярославской железной дороге, никакого 
вредительства в паровозном хозяйстве не было, 
а напротив, до того момента, как начались мас-
совые аресты сотрудников паровозной службы, 
имело место улучшение выполнения показате-
лей работы подвижного состава: количество ава-
рий и брака в ремонте паровозов уменьшилось, 
а показатели освоения графика движения поездов 
заметно улучшились [15].

Находясь под следствием начальник паро-
возной службы Ярославской железной дороги 
О. О. Генрих всё время пытался доказать дозна-
вателю, что в возглавляемом им структурном 
подразделении никакой вредительской работы 
не проводилось. Плохое выполнение приказов 
НКПС он объяснял своим нечётким руковод-
ством и неумением работать с сотрудниками 
паровозной службы на местах, что не подразуме-
вало саботажа и злого умысла в их действиях [16]. 
Начальник Ярославской железной дороги пони-
мал, что ситуация постепенно выходит из-под 
контроля. Для того чтобы решительно пресечь 
дальнейшее распространение репрессий в среде 
командного состава М. М. Егоров собрал пар-
тийных работников, приехавших на дорожную 
конференцию накануне открытия её работы, 
и категорично заявил всем присутствующим 
о том, что «мы не позволим критиковать руковод-
ство дороги» [17].

Однако добиться желаемого результата 
по минимизации последствий работы по выявле-
нию «врагов народа» руководству Ярославской 
железной дороги не удалось. В ходе конференции 
в адрес руководства дороги и политотдела была 
высказана острая критика. Назывались имена 
конкретных работников, которые плохо выпол-

няли приказы НКПС. Подобный стиль полемики, 
когда на оппонентов навешивались политические 
ярлыки, делал в будущем аресты неизбежными.

Основной удар был направлен против началь-
ника Ярославской железной дороги. М. М. Егоров 
был обвинён в том, что возглавляемая им маги-
страль работает из рук вон плохо и не выполняет 
производственные показатели, заданные руковод-
ством транспортного ведомства. Отвечая на шквал 
критики, начальник дороги произнёс: «Здесь 
товарищи хорошо выступали, хорошо ругали, 
но мало критиковали себя и местных начальни-
ков. Но ведь тот провал и неудовлетворительная 
работа, в особенности в области основных вопро-
сов, зависит не только от управления дороги, 
но и лично от вас. Если бы вы сами встали 
на моё место, на место начальника политотдела 
и на место начальника дорпрофсожа, то вы поду-
мали бы, что вы сами сделали в этом направлении 
мало, т. е. оказывали помощи и не сигнализиро-
вали» [18].

Суть большинства выступлений сводилась 
к тому, что на дороге по существу не выполня-
ются решения февральско-мартовского пленума 
ЦК ВКП (б), а её руководство проявляет поли-
тическую близорукость, недостаточно активно 
борется с «классово-чуждыми элементами», 
а иногда открыто им покровительствует, назна-
чая на ответственные должности или покрывая 
их «вредительскую» работу. «Ряд выступающих 
в своих прениях говорили о людях, которых 
нужно будет снимать. Должен сказать, что неко-
торые товарищи говорили о мягком отношении 
с моей стороны к этим людям. Это неверно, – 
оправдываясь от нападок многочисленных недо-
брожелателей, сказал М. М. Егоров. – Я не имею 
права снимать людей, не проверив до конца. 
На этот счёт имеется приказ Народного Комис-
сара Путей сообщения и Внутренних Дел, где 
говорится, в каких случаях и как надо снимать. 
Своим приказом я не имею права снять назна-
ченных Народным Комиссаром без его санкции. 
Сейчас мы людей проверяем и многих ещё сни-
мем» [19].

В целом работа 1-й партийной конферен-
ции Ярославской железной дороги проходила 
в крайне напряжённой обстановке. Все пони-
мали, что стоит на кону. Гнетущая атмосфера 
усиливалась присутствием 1-го секретаря Ярос-
лавского обкома партии Н. Н. Зимина, который 
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являлся одним из наиболее рьяных соратников 
Л. М. Кагановича, до того возглавляя политуправ-
ление НКПС. Организация работы конференции 
была на низком уровне, в зале присутствовал 
постоянный шум, имели место выкрики из зала, 
мешавшие докладчикам произносить речь, регла-
мент не выдерживался. После перерывов многие 
места делегатов пустовали [20].

В рамках своего доклада знаменитый маши-
нист-стахановец депо Всполье И. Н. Конев при-
вёл крайне интересную цитату из его разговора 
с парторгом паровозного депо   М. Т. Федуловым, 
наглядно иллюстрировавшую процесс разобла-
чения «врагов народа», характерный для Ярос-
лавской железной дороги, да и страны в целом. 
«Приехал в депо Иваново, – вспоминал И. Н. Ко-
нев. – Прихожу к Федулову, спрашиваю: “Ну как 
у тебя дела, как работаешь, как работает комсо-
мольская организация, как ты поднимаешь ста-
хановское движение?” Он отвечает: “Моё дело 
маленькое, пусть производство как хочет, пусть 
отменяют поезда по недодаче паровозов, а моё 
дело разоблачать врагов”. Я его спрашиваю: 
“А как ты разоблачаешь?” Ответ: “Да вот сижу                  
в кабинете и роюсь”» [21].

В конечном результате 1-я партийная конфе-
ренция Ярославской железной дороги признала 
практическую работу политотдела дороги неу-
довлетворительной, а политическую линию, 
проводимую им, неправильной. Неудовлетво-
рительной была также признана и деятельность 
управления рассматриваемой транспортной арте-
рии по реализации ключевых решений февраль-
ско-мартовского пленума ЦК ВКП(б), направлен-
ных на ликвидацию вредительства [22]. Подводя 
итоги работы конференции, руководство дороги, 
по сути дела поставленное в безвыходную ситу-
ацию, было вынуждено дать обещание вести 
беспощадную и решительную борьбу с «врагами 
народа».

В своём выступлении на закрытом собра-
нии парторганизации управления дороги, кото-
рое состоялось вскоре после завершения работы 
1-й партийной конференции Ярославской желез-
ной дороги, М. М. Егоров решительно заявил: 
«Мы собираемся третий или четвёртый раз, слу-
шая о реализации решений Февральского Пле-
нума ЦК ВКП (б), особенно по выкорчёвыванию 
вредителей. Работа по выкорчёвыванию всякой 
сволочи проводится очень плохо, а если и прово-

дится, то помимо начальников служб <…>. Сра-
ботались товарищи и бояться испортить отно-
шения, <…> нам приходится действовать через 
их голову. Заместители начальников служб 
по кадрам вопросами разоблачения врагов наро-
да занимаются плохо, боятся и вместе с началь-
никами служб хотят спрятаться за начальника 
дороги, я ответственности не боюсь, но и их 
заставлю отвечать» [23].

Размах репрессий был, бесспорно, велик. Аре-
сты шли волна за волной, осуществляясь в соот-
ветствии с планом, утверждённым Народным 
комиссариатом внутренних дел. Всего за период 
времени с 1 августа 1937 г. по 31 июля 1938 г. 
включительно, в порядке исполнения приказа 
«О репрессировании бывших кулаков и уголов-
ников и других антисоветских элементов» ДТО 
НКВД Ярославской железной дороги, было аре-
стовано 475 человек. Одновременно, в соответ-
ствии со специальными приказами Народного 
комиссара внутренних дел, было репрессировано 
ещё 276 сотрудников рассматриваемой транс-
портной артерии [24, с. 241].

Пик репрессий пришёлся на конец календар-
ного года. С 1 сентября 1937 г. по 1 января 1938 г. 
на Ярославской железной дороге с формулиров-
кой «не внушающий доверия» было уволено 
93 хозяйственных руководителя различного уро-
вня. Из общего числа 44 человека было репрес-
сировано и 12 отдано под суд [25]. В конечном 
итоге в ходе массовых политических репрессий 
своих постов лишился практически весь высший 
командный состав рассматриваемой транспорт-
ной артерии: начальник дороги М. М. Егоров, 
а также его заместитель Г. П. Горячих, началь-
ник пассажирской службы И. А. Минин, грузо-
вой службы И. Д. Балашов, планового отдела 
И. Ф. Кашканков, треста трансдорпит Е. П. Штер-
нберг, заместитель начальника службы пути 
С. А. Степанов и многие другие.

Все вышеперечисленные сотрудники были 
опытными кадровыми железнодорожниками, 
имевшими значительный стаж работы по специ-
альности. Многие начали свой трудовой путь 
на железнодорожном транспорте ещё до револю-
ции. Практически все из них имели высшее тех-
ническое образование, некоторые по совмести-
тельству являлись сотрудниками различных НИИ 
в структуре НКПС. Их физическое устранение 
стало невосполнимой потерей для транспортной 

Железнодорожный транспорт Верхнего Поволжья во время «большого террора»
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отрасли. Впоследствии все они были реабилити-
рованы, а дела, заведённые на них, прекращены 
«за отсутствием состава преступления» [26, с. 50, 
110, 136, 245]. Дополнительной проверкой было 
установлено, что к подследственным и свиде-
телям широко применялись методы морального 
и физического воздействия – разнообразные 
издевательства и пытки.
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У каждого времени свои герои. Имя великого 
африканца Леопольда Сенгора (1906–2001 гг.) – 
борца за освобождение Африки, первого прези-
дента (1960–1980 гг.) независимого Сенегала1 – 
навечно связано с эпохой провозглашения неза-
висимости. Выпускник Сорбонны, участник Вто-
рой мировой войны и движения Сопротивления, 
депутат Конституционной (1945–1946 гг.) и На-
циональной Ассамблеи Франции (1946–1955 гг.), 
чернокожий поэт, удостоенный в 1984 г. чести 
стать членом Французской академии («сорока 
бессмертных») – единственным за весь период 
ее существования, один из признанных мировым 
сообществом философов (создатель концепции 

1 Сенегал обрел суверенитет 20 августа 1960 г. –                   
в «год Африки», в ходе которого от колониального              
гнета освободились 17 африканских государств.

УДК 94 (929)

ДВ статье рассматривается история увековечения памяти Леопольда Сенгора (1906–2001 гг.) – выдающегося поэта, 
философа, президента Сенегала (1960–1980 гг.). В центре внимания автора находится проблемы признания заслуг                    
и разрушения стереотипов в отношении африканцев.
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The article considers the history of perpetuating the memory of Leopold Senghor (1906–2001) – the outstanding poet, 
philosopher, president of Senegal (1960–1980). The author focuses on the problem of recognition of the deeds and the destruction 
of stereotypes regarding Africans.
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негритюда и универсальной цивилизации), бле-
стящий переводчик, Л. Сенгор на протяжении 
более полувека, согласно опросам, считался одним 
из самых знаменитых в Африке (и мире) афри-
канцев, а во Франции – самым знаменитым. К его 
мнению прислушивались политики. Им восхи-
щался Жан-Поль Сартр – кумир послевоенного 
поколения интеллектуалов. Книги Л. Сенгора 
переводили на многие языки. Сам он был узнаваем, 
несмотря на то что уровень развития СМИ был 
далек от современного, а обыватели (даже в усло-
виях соблюдения политкорректности) склонны 
считать, что все африканцы на одно лицо.

В школьные годы Л. Сенгор, христианин, като-
лик, хотел стать священником и служить своему 
народу. Став президентом, он весьма успешно 
управлял государством, где большинство жите-

* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 16-31-00025 «Современ-
ная история Тропической Африки (опыт классификации источников)».
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ции, он сделал все, чтобы развивать, сохранять, 
преумножать ее в границах франкофонных стран 
и территорий. Л. Сенгор стоял у истоков созда-
ния Франкофонии3 – международной организа-
ции сотрудничества франкоязычных стран мира, 
настаивая на том, что она должна быть «обра-
щена к решению культурных и лингвистических 
вопросов», в силу владения удивительным общим 
для всех «инструментом – французским языком» 
[4]. Именно с этой целью в 1990 г. в Александрии 
был открыт Международный университет фран-
цузского языка, носящий имя Л. Сенгора.

Признание достижений политического и госу-
дарственного деятеля при жизни – явление ред-
кое в мировой практике. Л. Сенгор был обласкан 
современниками как философ, поэт, интеллек-
туал. В 1988 г. в Париже вышли в свет его мему-
ары «То, во что я верю: негритюд, французская 
идентичность и универсальная цивилизация» [5], 
а в 1990 г. – сборник «Поэтические произведе-
ния» [6]. Практически сразу оба издания были 
переведены на английский язык. Они свидетель-
ствовали о безграничном уважении автора к ев-
ропейской культуре: Л. Сенгор никогда не свя-
зывал свое отношение к ней с критикой колони-
ализма. Он считал, что «ассимилироваться» – 
это совсем не то, что «быть ассимилирован-
ным», и все его произведения – об этом. Пои-
ски идентичности занимали, но не обременяли 
его. «Двуликий Янус», он ощущал себя своим 
всюду, где сознавал нужным, полезным, востре-
бованным. В Сенегале он чувствовал себя «отцом 
нации», что видно из его трудов и написанного 
им текста государственного гимна, а во Франции, 
за свободу которой в годы Второй мировой 
войны боролся наравне с другими французами, – 
патриотом.

Л. Сенгор родился в Сенегале, а скончался 
20 декабря 2001 г. в крошечном городке Вер-
сон (Нижняя Нормандия), где жил со своей же-
ной Коллет (они состояли в браке с 1957 г.). 
У Л. Сенгора было двойное гражданство (Сене-

3 Франкофо́ния – международная организация со-
трудничества франкоязычных стран мира (в настоящее 
время она объединяет 57 членов, представляющих раз-
личные государства и территории). Главным критерием 
для вступления в нее является степень владения фран-
цузским языком и культурные связи с Францией, сло-
жившиеся на протяжении десятилетий и даже веков.             
В современном виде Франкофония существует с 1970 г.

лей (примерно 94 %) исповедовали ислам2, и тем 
не менее оказался одним из немногих, кто 
по доброй воле оставил государственный пост, 
сознавая, что совмещать политическую и творче-
скую деятельность невозможно.

Интерес к философии и поэзии – творчеству 
Артюра Рембо (1854–1891 гг.), Шарля Бодлера 
(1821–1867 гг.), Поля Клоделя (1868–1955 гг.), 
Пьера Тейяра де Шардена (1881–1955 гг.), 
Ж.-П. Сартра (1905–1980 гг.) – способствовал ста-
новлению Л. Сенгора как интеллектуала и гума-
ниста, хотя в период его президентства случались 
обвинения в излишней амбициозности, автори-
таризме, волюнтаризме, диктаторских замашках 
со стороны оппозиции и интеллектуалов. Он 
сочувствовал марксизму и либерализму, не при-
знавал двойных стандартов, а уйдя в отставку, 
никогда не вмешивался в политику преемников, 
посвятив себя писательской деятельности.

Главной заслугой Л. Сенгора можно считать то, 
что на протяжении всей жизни он стремился наве-
сти мосты между Европой и Африкой, доказать, 
что у африканцев есть своя история и культура 
и они являются частью мировой. Его взгляды 
на мир на протяжении десятилетий претерпели 
значительную эволюцию: «новый негр» («могиль-
щик колониализма»), создатель негритюда, 
у истоков которого, кроме него, стояли еще два тем-
нокожих «француза»: Эме Сезэр (1913–2008 гг.) 
и Леон-Гортран Дама (1912–1978 гг.), – к концу 
жизни стал провозвестником теории универсаль-
ной цивилизации. Л. Сенгор отмечал: «Я ношу 
европейскую одежду, а американцы танцуют 
джаз, который происходит от наших африканских 
ритмов: цивилизация в ХХ веке универсальна. 
Ни один человек не может обойтись без других» 
[2]. Именно африканцы («люди ритма», «люди 
радостной пляски» [3, с. 480]), по его мнению, 
сохранив свою душу, смогут когда-нибудь вдох-
нуть ее в умирающий «мир машин и оружия» [2].

Типичный «assimilée», «évolue», сформировав-
шийся в пределах франко-католической тради-

2 Восхищение миротворческой позицией Л. Сенгора 
выражали многие мусульмане. Так, мусульманин Дуду 
Ндиайе Розе, выдающийся музыкант (он изучал и ти-
ражировал разнообразные практики игры на там-таме; 
в Сенегале его называли «тамбур-мажором»; Юнеско 
объявило его и его творчество «всемирным достояни-
ем»), отмечал: «Будучи католиком, Сенгор хотел, чтобы 
церковные песнопения были африканизированы» [1].
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гала и Франции), но, согласно его желанию, 
он был похоронен на кладбище Бел-Эйр в Дакаре, 
рядом с трагически погибшим в автомобиль-
ной аварии сыном Филиппом (1958–1981 гг.) [7]. 
Несмотря на огромные заслуги перед Францией, 
проводить его в последний путь никто из высшего 
руководства: ни президент Жан Ширак (1995–
2007 гг.), ни премьер-министр Лионель Жоспен 
(1997–2002 гг.) – не приехал, что вызвало волну 
недоумения.

Отсутствие лидеров Франции на похоронах 
Л. Сенгора объяснимо. Время его ушло, и после 
отставки в Сенегале сменилось уже два прези-
дента. Его однокурсник и друг (они познакоми-
лись в годы учебы в Лицее Людовика Великого) 
Жорж Помпиду, президент Франции (1969–
1974 гг.), скончался еще в 1974 г. Для новых лиде-
ров Л. Сенгор был не более чем почетным пен-
сионером, которому к тому же довольно долго 
(несколько десятилетий) пришлось добиваться 
достойной пенсии от французского правитель-
ства, хотя она полагалась ему как ветерану 
и бывшему германскому военнопленному. Умер 
он незадолго до Рождества, которое принято 
проводить дома  в семейном кругу. Кроме того, 
сложившаяся в мире обстановка не очень рас-
полагала к посещениям «заморских» регионов, 
да еще с явным преобладанием мусульманского 
компонента: слишком свежи в памяти были 
террористические акты 11 сентября 2001 г. 
в США, совершенные членами ультрарадикаль-
ной международной организации «Аль-Каида».

Похороны Л. Сенгора состоялись 29 декабря – 
за два дня до Нового года. Во Франции развер-
тывалась подготовка к президентским и пар-
ламентским выборам – президент Жак Ширак 
баллотировался на пост президента во второй 
раз и, сознавая всю серьезность предстоящей 
в 2002 г. компании, ограничился заявлением 
о том, что «поэзия потеряла мастера, Сенегал – 
государственного деятеля, Африка – глашатая, 
а Франция – друга» [8]. Проводы были органи-
зованы президентом Сенегала Абдулаем Вадом 
(2000–2012 гг.). На церемонии присутствовали 
политики «второго эшелона»: экс-президент 
Абду Диуф (1981–2000 гг.), Рэймонд Форни, 
председатель Национальной ассамблеи Франции, 
Шарль Жослен, статс-секретарь министерства 
иностранных дел, курирующий сотрудничество 
с франкофонным миром, и другие.

Би-би-си – британская общенациональная 
общественная телерадиовещательная организа-
ция – весьма оперативно опубликовала мно-
гочисленные отклики на кончину Л. Сенгора, 
фрагменты высказываний африканских лидеров. 
Президент Мали Альфа Умар Конаре (1992–
2002 гг.) назвал Л. Сенгора «выдающимся госу-
дарственным деятелем», «борцом за Африку 
и свободу» <…>, воздавшим хвалу черной иден-
тичности»; президент Сенегала А. Вад, несмо-
тря на то что в период президентства Л. Сенгора 
выступал в оппозиции политическому режиму, 
характеризовал его «как поэта, прославляющего 
ценности черного мира». Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан (1997–2006 гг.) отметил его 
исключительное достоинство. Предшественник 
К. Аннана,  Бутрос Бутрос-Гали, воздал долж-
ное «философу-гуманисту», обладающему соб-
ственным «видением мира, где культуры и рели-
гии расположены к диалогу». Президент Габона 
(1967–2009 гг.) Эль-Хадж Омар Бонго Ондимба 
(1935–2009 гг.) заявил, что чувствует себя «оси-
ротевшим». Президент Кот-д’Ивуара Лоран 
Гбагбо (2000–2011 гг.) подчеркнул, что Африка 
потеряла «одаренного поэта, гуманиста», жизнь 
которого – «прекрасный пример для будущих 
поколений». Даниэль арап Мои, президент 
Кении (1978–2002 гг.), посчитал, что «это потеря 
не только для Сенегала, но и для всего конти-
нента» [9]. Во многих газетах были опублико-
ваны некрологи.

Во Франции уход Л. Сенгора прошел почти 
незамеченным, разве что писатель-интеллектуал 
Эрик Орсенна4 постфактум (5 января 2002 года) 
резко высказался относительно «недальновидно-
сти французских властей» в статье «Мне стыдно» 
на страницах газеты «Ле Монд»: «Ни президента, 
ни премьер-министра не было. Л. Сенгора похо-
ронили без них. Мне стыдно. Стыдно за них 
и за нас, французов, которых они представляют. 
Стыдно за забывчивость и недальновидность» 
[цит. по: 8, p. 65].

Чувство неловкости испытывали интеллекту-
алы. Место Л. Сенгора во Французской академии 
(кресло № 16) долгое время пустовало. Только 

4 Эрик Орсенна (родился в 1947 г.) – французский 
писатель (настоящее имя  Эрик Арну); был советни-
ком по вопросам культуры в правительстве Миттерана, 
членом Государственного совета Франции; в 1998 г. из-
бран членом Французской академии.

«Исправление ошибок»: об увековечении памяти Леопольда Сенгора
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спустя два года его занял экс-президент Фран-
ции Валери Жискар Дестен (1974–1981 гг.). 
Согласно традиции каждый вновь избранный «бес-
смертный» должен произнести речь. 16 декабря 
2004 г. В. Жискар Дестен отдал дань предше-
ственнику, отметив разные грани его творческой 
личности: блестящий студент; поэт, чье дарова-
ние служило делу антиколониальной борьбы; 
певец негритюда, посвятивший себя поиску 
путей для синтеза культур [10].

Память стирает имена, события, лица в угоду 
ценности сегодняшнего дня. В условиях глоба-
лизации, демократизации, медиатизации про-
исходит процесс трансформации исторической 
памяти, что, по мнению французского историка 
Пьера Нора, связано с «ускорением истории». 
Меняется «сам способ исторического восприя-
тия»: на смену памяти, апеллирующей к «самому 
сокровенному», приходит «эфемерная фотогра-
фия актуальности» [11, c. 17–18]. Даже недавнее 
прошлое отдаляется и отделяется от настоящего 
вместе со своими героями и антигероями – симво-
лами уходящего времени.

Увековечение памяти – процесс сложный, осо-
бенно если он носит интернациональный характер 
и развертывается на разных уровнях: в политике, 
науке, литературе. Имя Л. Сенгора носят учебные 
заведения и улицы в Африке и Европе. В настоя-
щее время у Л. Сенгора, поэта и философа, 
не меньше читателей (и почитателей), нежели 
полвека тому назад. О нем пишут, его помнят.

В 1996 г., в канун 90-летия мэтра, Междуна-
родный аэропорт Дакара был назван в его честь. 
В 2006 г., спустя пять лет после кончины первого 
президента Сенегала, пешеходный мост Сольфе-
рино в центре Парижа был переименован: теперь 
это мост Л. Сенгора. Именем президента назван 
самый большой стадион в Сенегале. В 2006 г. 
в Молдове и в 2007 г. в Албании были выпущены 
почтовые марки с его изображением.

Совсем иначе проводили в последний путь 
другого «француза» – друга Л. Сенгора, поэта 
и общественно-политического деятеля, созда-
теля слова «негритюд» (впервые термин появился 
на страницах поэмы «Дневник возвращения 
в родные места»5) – Э. Сезэра. При жизни 
Л. Сенгора ему отводилась роль второго плана. 
Э. Сезэр скончался 17 апреля 2008 г. и во искупле-

5 Подробно об истории возникновения литератур-
ного и философского негритюда см. [12].

ние вины французских властей перед франкофон-
ной традицией был удостоен «государственных 
похорон», с церемонией прощания и траурным 
шествием. Так провожали в последний путь 
всего лишь четырех классиков французской 
литературы: Виктора Гюго (1882–1885 гг.), Пьера 
Лоти (псевдоним Жюльена Вио (1850–1923 гг.)), 
Поля Валери (1871–1945 гг.) и Сидони-Габриэль 
Колетт (1873–1954 гг.). Похороны состоялись 
20 апреля на Мартинике, на них присутствовали 
президент Николя Саркози и лидеры Социали-
стической партии Франции. Уход Э. Сезэра 
превратился в своего рода «событие культур-
ной жизни» [8, p. 64]. Некрологи цитировали 
Н. Саркози, назвавшего Сезэра «великим поэтом» 
и «великим гуманистом» [13].

Между тем чувство неловкости в отношении 
к Л. Сенгору сохранилось. 29 ноября 2014 г., в дни, 
когда в Дакаре проходил XV саммит Франкофо-
нии, президент Французской Республики Франсуа 
Олланд посетил могилу Л. Сенгора, реализовав 
свое собственное намерение и отчасти запоздалое 
намерение предшественника (Н. Саркози), чтобы 
«во имя <…> французского народа <…> выра-
зить признание и благодарность президенту 
Сенгору» [14]. 30 ноября 2014 г. Ф. Олланд при-
нял участие в открытии дома-музея Л. Сенгора.

Государство сумело выкупить дом, постро-
енный в 1978 г., с участком земли в 8 тыс. кв. м. 
Семья Л. Сенгора владела им в ходе двух деся-
тилетий (1981–2001 гг.). После смерти хозяина 
дом стоял закрытым много лет, и, чтобы открыть 
его для публики, потребовалось проведение 
масштабных реставрационных и ремонтных 
работ. Л. Сенгор ласково называл дом «Челюсти». 
Его архитектурный стиль и охряный оттенок 
напоминают конструкции древнего Тимбукту 
(Мали). Пространство вместило огромный сад, 
бассейн во дворе, конференц-зал, библиотеку. 
Основу книжного фонда составила личная библи-
отека Л. Сенгора: труды Карла Маркса, француз-
ских философов и поэтов, африканских писа-
телей; словари и энциклопедии; тексты Библии 
и Корана. В доме-музее имеется собрание афри-
канской скульптуры и живописи: Л. Сенгор 
владел большим числом произведений африкан-
ского искусства и пользовался уважением в среде 
коллекционеров. В экспозицию вошли также                
комнаты жены и сына.
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Столетие (и сто десятая годовщина, которая 
пришлась на 2016 г.) со дня рождения Л. Сенгора 
и пятнадцатая годовщина со дня смерти отмеча-
лись в кругу французов и франкофонов, в литера-
турных и африканистических кругах, во Франции, 
Сенегале, России. 7 декабря 2016 г. в Институте 
Африки РАН прошел круглый стол «Сенегал 
вчера и сегодня: к 110-летию со дня рождения 
Леопольда Седара Сенгора», участники которого 
выразили надежду на активизацию новой волны 
исследований и переводов его произведений.
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Мифы, легенды и сказки о животных состав-
ляют значительную часть мирового фольклора. 
Большинство исследователей небезосновательно 
относят их к числу наиболее древних. Источни-
ками животного эпоса называли и промысловые 
культы, и тотемизм, и аниматические представ-
ления, очеловечивающие окружающую людей             
действительность.

Известный антрополог ХХ в. К. Гирц, как, 
впрочем, и ряд других исследователей, утверж-
дал, что мифология является одним из важных 
способов упорядочить окружающий человека 
мир; она воплощает и символизирует коллектив-
ные ценности, мировоззрение и мироощущение 
как части космоса. В течение двух последних 
столетий в науке складывались разные подходы 
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к рассмотрению мифологии и культуры. Это 
и эволюционистская школа, видевшая в мифи-
ческих образах достаточно простые метафоры, 
не нуждающиеся в сложном истолковании; 
и астрально-мифологическая школа, сводившая 
мифологические сюжеты к описанию небес-
ных явлений; и обрядовая концепция, считавшая 
мифы описанием и объяснением конкретных 
обрядов и ритуалов; и психологические концеп-
ции З. Фрейда и К. Юнга с их пансексуализмом 
и архетипами, и многое другое. Немало исследо-
ваний было связано с особенностями мышления 
первобытного человека: Л. Леви-Брюль называл 
его дологическим, а Э. Кассирер – символиче-
ским. Здесь можно вспомнить и труды россий-
ских исследователей, посвященных мифологии, 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 16-31-00025 «Совре-
менная история Тропической Африки (опыт классификации источников)».
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в частности И. М. Дьяконова с его тропами – 
фигурами речи (метафорами), необходимыми 
для описания общих понятий через конкретные 
и предметные. О. М. Фрейденберг считала миф 
цепочкой метафор, а В. Н. Топоров прямо называл 
мифологическое творчество мифопоэтическим. 
К. Леви-Стросс разработал структурный метод, 
фактически превращающий мифологические 
тексты в математические формулы, а Ф. Боас 
положил начало историко-географическому 
направлению в фольклористике [1, 18–51]. 
Можно назвать еще с десяток научных школ 
и концепций, направленных на изучение мифов, 
сказок, легенд и эпосов, противоречащих или 
дополняющих друг друга, но все они будут при-
знавать специфику отражения реального мира 
в мифологических представлениях.

Российский этнограф и антрополог Ю. Е. Бе-
резкин писал, что мифы не придумывают, их пере-
сказывают: любой миф восходит к более древ-
нему варианту, делится на отдельные сюжеты, 
сплетается с другими фольклорными элемен-
тами. Соответственно для их изучения необходим                
анализ большого числа сходных фабул, зафикси-
рованных у разных народов [2, c. 11].

Африканские сказки и мифы о животных можно 
назвать классическими формами данного жанра 
в системе мирового фольклора. Не является исклю-
чением и мифология йоруба – одного из самых 
многочисленных народов Нигерии. В дописьмен-
ный период основными занятиями местного насе-
ления были охота и сельское хозяйство, и сейчас 
среди них немало охотников. Йоруба были хорошо 
знакомы с повадками и внешним обликом диких 
животных, мясо которых входило в традицион-
ный рацион местного населения, а шкуры и части 
тела животных использовались в быту и религиоз-
ных обрядах. Во время охоты человек наблюдал 
за поведением зверя и приписывал ему индиви-
дуальные черты характера, которые впоследствии 
перекочевывали в фольклор [3, p. 369]. Животные 
в сказках, легендах и мифах йоруба участвуют 
в создании мира, помогают или вредят человеку, 
находятся в сложных взаимоотношениях друг 
с другом и сверхъестественными обитателями леса.

Богом, покровителем охоты, у йоруба являлся 
ориша (дух) Ошоси. Его почитают в двух разно-
полых ипостасях – Окунрин и Обинрини. Слово 
«ошоси» на языке йоруба означает способ-
ность совершать путешествия в невидимый мир 

и использовать ее для защиты себя, своей семьи 
и общины. Стихия ориша Ошоси – лес, его риту-
альное оружие – факел, лук и стрела. Ошоси 
может помочь выследить добычу, преследовать 
и не упустить ее. Он бог тайных троп, который 
помогает людям найти правильное направление 
и выход из любой трудной ситуации. Согласно 
легендам, сын богини-матери, воплощения реки 
Огун, Йеманжи Ошоси рано покинул дом, чтобы 
стать хозяином лесов и покровителем охоты. 
Он расхаживает по непроходимым джунглям, 
часто в компании Осайе, хозяина растительного 
царства. Охотничьему искусству Ошоси научил 
другой сын Йеманжи, воин и кузнец Огун. Потом 
Ошоси, благодаря Осайе, узнал лес и секреты 
лекарственных растений [4, p. 93].

По другой версии Ошоси сначала был не богом, 
а простым человеком по имени Одэ, который 
женился на Ошун. Как-то он вбил себе в голову, 
что должен отправиться на охоту на змея Ифа. 
На самом деле Ифа был богом, но Одэ не верил 
в это. Когда он увидел змея на дереве, тот про-
пел ему: «Я не то создание, которое ты можешь 
убить, Одэ!». Охотник не обратил на это внима-
ния, умертвил гада и засунул его в кожаный мешок. 
Но змей продолжал петь, несмотря на то что был 
мертвым. Когда Одэ появился в дверях своего 
дома, Ошун в ужасе отпрянула от него и убежала. 
Одэ сварил змея и съел его на ужин. Когда на сле-
дующий день Ошун вернулась, она увидела, что 
ее муж мертвый лежит на полу, а в сторону леса 
ведут змеиные следы. Вся в слезах, она побе-
жала к Ифе и стала просить у него прощения. Бог 
Невыразимого обдумал все случившееся – и тело 
Одэ исчезло. Семь лет спустя охотник появился 
вновь в образе ориша Ошоси. Иногда из-за сход-
ства имен Ошоси путают с его сыном Логун-Одэ 
[5, p. 41–43].

В представлениях об Ошоси мы находим упо-
минание о лесе как о сакральной среде, куда чело-
век может попасть только после совершения осо-
бых ритуалов, посвященных покровителю охоты. 
В. Б. Иорданский отмечал, что по мере увели-
чения «окультуренного пространства» мифоло-
гическое пространство «выбрасывалось» за его 
пределы или замыкалось в четко ограниченные 
рамки «священной рощи», «священного леса», 
где и совершались многие обрядовые церемо-
нии. Такие «священные леса» как раз и возникли 
вокруг городов йоруба [6, c. 110].

Лес и его обитатели в мифологии йоруба



30

ISSN 1996-5648     Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 1 (39)

Е. В. Спиридонова, Е. С. Пушкарева

Со временем охота превращалась в искусство. 
Из рассказов старшего поколения люди еще в дет-
стве получали знания о характере животных. Эту 
информацию нередко облачали в более простую 
для восприятия форму сказок, мифов и легенд. 
Часто сказка, уходящая корнями в этиологиче-
ские мифы, рассказывала историю происхожде-
ния вида или особенностей повадок животного. 
Подобные мотивы можно увидеть в большинстве 
африканских мифов вне зависимости от их основ-
ного сюжета.

Например, в одной из историй рассказыва-
ется, как на шкуре леопарда появились пятна. 
Леопард преследовал мальчика, желая отобрать                             
у него батат, и попал в деревню, где люди красили 
ткани в цвет индиго, используя палки, с  помощью 
которых они и пытались отогнать зверя, оставляя 
следы на его шкуре [7, с. 29].

Сказка «Похороны матери гиены» повествует 
о том, как гиена приобрела свои повадки: ког-
да-то давно гиена была вождем и занимала весо-
мое место среди хищных зверей, возглавляла 
сообщество тех, кто ест мясо. Мать воспитала 
вождя-гиену мудрым и бесстрашным правителем. 
После смерти матери-гиены решено было устро-
ить торжественные похороны с участием зверей 
из различных сообществ. Гиена-вождь поступил 
нечестно: он договорился с леопардом и львом, 
что в разгар праздника они нападут на пятерых 
животных, убьют их и принесут в жертву. С тех 
пор гиены живут в одиночестве, так как посту-
пают лживо. Их не любят другие звери, боятся                   
и ждут подвоха [7, с. 36].

В мифах описывается особое положение 
и превращения животных. Например, во время 
войны птиц и зверей летучая мышь, в зависимо-
сти от того, на чьей стороне оказывался перевес, 
называла себя то птицей, то зверем и в итоге была 
изгнана отовсюду, поэтому теперь она может 
показываться лишь ночью [8, p. 26]. А летучую 
лисицу, когда та умерла, отказались хоронить 
и птицы – у нее не было перьев, и крысы – 
по причине отсутствия хвоста. Так она и осталась 
непогребенной [9, p. 252–253].

Древнее происхождение имеют астральные 
мифы, повествующие о небесных телах. Приме-
чательно, что для африканской мифологии подоб-
ные сюжеты не слишком характерны и сложных 
сюжетов, посвященных созвездиям, практиче-
ски нет. Йоруба – не исключение. Хотя, напри-

мер, зафиксировано несколько вариантов мифа 
о созвездии Орион: верхняя звезда Пояса Ориона – 
обезьяна, ворующая кукурузу на поле, средняя – 
преследующая ее собака, третья – хозяин собаки; 
или пояс Ориона – три собаки, с которыми охот-
ник пошел в лес, или сам охотник, его собака 
и дичь. Во всех вариантах мы видим мотив 
«космической охоты». Повсеместно в Западной 
Африке встречаются представления о созвездии 
Плеяд как о наседке с цыплятами [2, c. 104–107].

Пространные космогонические мифы, описы-
вающие происхождение неба и земли, для Африки 
тоже не слишком характерны, хотя в ее запад-
ной части записаны довольно сложные сюжеты. 
Правда, Ю. Е. Березкин сомневается в их под-
линности, считая, что немалая часть из них явля-
ется «творчеством этнографов-философов» и их 
информаторов [1, c. 159]. Тем не менее у йоруба 
такие мифы зафиксированы и животные играют 
в них пусть и не главную, но значимую роль. 
Вначале, как повествует рассказчик, ниже неба 
были лишь вода и болота. Творец Олорун дал 
орише Нла раковину улитки, наполненную зем-
лей. Он высыпал землю на болото, а голубь 
и пятипалая курица стали ее разбрасывать – так 
появилась суша. Затем Олорун послал хамелеона 
с проверкой, тот рассказал, что земля достаточно 
велика, но еще мокрая; а на второй раз сказал, 
что уже просохла [10, p. 20]. Бог огня Арамфе 
послал на землю солнце, луну и огонь, причем 
огонь принес на своей голове стервятник и с тех 
пор он лысый [11, p. 283–284].

Практически во всех мифологических тради-
циях, и Африка здесь не исключение, встречаются 
мифы о смерти. В первую очередь это истории 
о том, как люди и животные стали смертными, 
но есть и более узкие сюжеты. Например, согласно 
одному из мифов, черепаха, благодаря своему 
остроумию, смогла отобрать у смерти ее дубинку, 
в итоге смерть лишилась своей силы. Позднее 
смерть вступила в союз с богом судьбы Орунми-
лой, и тот вернул ей потерю, но отныне она могла 
забирать только тех людей, которые пренебрегли 
покровительством Орунмилы [12, с. 28].

Смерть в мифах может иметь помощников: 
Агбигбо изготавливал и носил гробы к домам 
тех, кого смерть собиралась забрать. Однажды он 
отправился к дому Орунмила, но по пути встре-
тил духа хаоса и порядка Эшу, и тот спросил, что 
он хочет вместо жизни ориша. Тот потребовал 
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крысу, птицу и еще одно животное и, получив их, 
отправился в другое место. Как только он скрылся 
из виду, Эшу сделал так, чтобы он никогда 
не смог поставить гроб на землю – Агбигбо стал 
птицей с хохлом на голове, похожим по форме 
на гроб, который он нес (имеется в виду один 
из видов птицы-носорога). Йоруба до сих пор 
приносят жертвы Агбигбо, чтобы он не при-
ближался к их домам со своей страшной ношей
[11, p. 98].

Особая группа героев, встречающаяся в фоль-
клоре различных народов, – трикстеры – плуты 
и обманщики. В африканском фольклоре эту 
роль, как правило, играют животные. Трикстер 
умен, изобретателен, хитер, с целью извлечения 
собственной выгоды одурачивает всех, с кем стал-
кивается. Его шутки небезобидны и часто приво-
дят к мучениям, а то и гибели жертвы. Примеча-
тельно, что для африканских сказок нехарактерна 
морализующая концовка. В большинстве случаев 
трикстер нарушает социальные правила в отно-
шении правил потребления пищи и сексуальной 
сфере, правда, в африканской мифологии явно 
преобладает первый вариант.

В фольклоре йоруба трикстером часто является 
черепаха. В сказках она играет роль вора, завист-
ливого и жадного существа, ловкача-обманщика, 
жадины-обжоры, пьяницы, убийцы, чародея. 
В одной из сказок черепаха обхитрила леопарда 
и под предлогом того, что хочет его подстричь, 
привязала к дереву и избила его детей [7, с. 39]. 
В другой истории, отправляясь вместе с зайцем 
в гости, она просит назвать себя Алиджу («гость»), 
а его – Алиджу («идущий по следу»). Хозяин 
кормит «гостя», и черепаха все съедает одна.  
Голодный Заяц собирается уходить, но хозяин 
оставляет его и тоже угощает [13, c. 52–53].

Правда, и черепаха далеко не всегда выходит 
победителем из своих проделок. В сказке «Поче-
му черепах приносят в жертву» это пресмыка-
ющееся смогло одурачить и человека, и бога. 
В период засухи черепаха отправилась искать 
еду, она проследила за земледельцем, который 
выращивал баклажаны на берегу засохшей реки. 
Черепаха решила остаться жить здесь. Когда 
земледелец пришел в следующий раз, он рас-
сердился, увидев съеденный урожай. Тогда чере-
паха, которая любила музыку, спрятавшись 
в траве, заиграла на бамбуковой флейте и напу-
гала человека, так что он пустился в бегство. 

Это повторялось раз за разом, пока вождь 
не попросил бога грома Шанго избавить зем-
ледельца от злого духа, живущего на его поле. 
Но черепаха своей песней напугала и бога, кото-
рый в страхе, выронив молнию, убежал совето-
ваться с другими богами. Потом черепаха напу-
гала бога железа Огуна, и только бог колдовства 
Осанин смог разгадать истинную причину все-
общего страха. Притворившись испуганным, он 
обманул черепаху, которая вышла из укрытия 
с уверенностью, что она снова всех напугала. 
Осанин убил черепаху, и с тех пор ее приносят 
в жертву богу колдовства, так как именно он смог 
ее перехитрить [7, с. 41].

Еще одна сказка повествует о том, как черепаха 
с крысой пугали воровок на рынке и забирали 
их товар. Вначале черепаха делилась с подельни-
цей, потом отказалась это делать, и крыса расска-
зала обо всем местному правителю. Он приказал 
поставить на рынке смоляную куклу. Черепаха 
прилипла к ней и была продана в другое селе-
ние, где имелось семь царей. Она предложила 
им казнить любого, кто справит нужду на рыноч-
ной площади, а ночью делала это сама, приказы-
вая своим экскрементам говорить, что они принад-
лежат одному из царей. Но из этой затеи ничего 
не вышло. Жена царя поколдовала, и экскременты 
вынуждены были сказать правду. В наказание 
черепаху ударили о скалу. Одна ее половина упала 
в воду, а другая – на сушу, и с тех пор черепахи 
могут жить в обеих стихиях [14, p. 466].

Есть объяснение и внешнему облику черепахи, 
точнее, ее панциря. В одной из сказок говорится, 
что однажды ящерица заметила, что некий чело-
век говорит скале «Откройся», заходит внутрь 
и выносит ямс. Она тоже стала ходить к скале, 
а потом рассказала о таком необычном источ-
нике пищи черепахе и взяла ее с собой. Зайдя 
в скалу, ящерица, набрав ямса, возвратилась 
домой, а черепаха осталась внутри. Она забыла 
нужное слово и не смогла выйти; человек же, 
обнаружив утром вора, избил черепаху и разбил 
ее панцирь. Она попросила муравья и таракана 
заштопать прорехи, но с тех пор на панцире чере-
пахи видны швы [9, p. 271–274].

В другой истории в период засухи свинья пред-
ложила всем зверям выкопать колодец, но чере-
паха отказалась работать; в итоге ей запретили 
из него пить. Но каждую ночь черепаха пробира-
ется к колодцу, напевая песню о царстве смерти, – 
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сторож пугается и убегает, и она беспрепят-
ственно пьет воду. Желая поймать воришку, 
звери делают смоляную куклу. Черепаха пытается 
ее ударить и прилипает. Правда, потом звери все-
таки ее пожалели и отпустили [13, c. 46–48].

В другом варианте того же мифа в качестве 
трикстера действует заяц; он пугает сторожа, 
ударяя в пустой калебас, приклеивается к сма-
занной клеем кукле; звери бьют вора; в итоге он 
вынужден вечно прятаться в траве, а уши у него 
поэтому самые длинные [10, p. 131]. Для африкан-
ской мифологии характерно, когда идентичные 
по сути мифы различаются лишь центральным 
персонажем.

 Опасными и коварными животными в фоль-
клоре йоруба предстают лев и леопард – сим-
волы власти, хозяева животного мира. Лев – царь 
зверей, к нему обращаются животные в поисках 
справедливого суда или с просьбой улучшить 
их положение. При этом им нечужд и некото-
рый элемент трикстерства. Так, в сказке «Мудрая 
собака» черепаха обращается ко льву с просьбой 
улучшить ее положение среди животных в обмен 
на некий секрет, но в итоге лев, узнав секрет, 
казнил черепаху [7, с. 91].

Леопард часто присутствует в сказках в каче-
стве антигероя. Он хитер, безжалостен, опасен, 
нечестен, не выполняет обещания и приводит 
в ужас остальных зверей. В сказке «Улитка и лео-
пард» [7, с. 39] в обмен на свое освобождение 
леопард пообещал улитке, что не убьет ее, но, 
освободившись, не сдержал обещания. Объявив, 
что будет убивать всех, кто попадется ему на пути, 
в первую очередь убивает доверчивую улитку. 
В сказке «О дикобразе и леопарде» леопард пре-
дал доверие дикобраза, который очень хорошо 
относился к хищнику, помогал ему и считал своим 
другом. Когда с дикобразом случилась беда, лео-
пард не только отказал ему в помощи, но и при-
грозил ему смертельной расправой, если еще раз 
увидит дикобраза вблизи своего дома [7, с. 23].

Примечательно, что в реальной жизни леопард 
воспринимался как царственное благородное 
животное и был одним из атрибутов власти пра-
вителей Бенина. По преданию, в покоях Алафина 
Аганджу – правителя доколониального царства 
Ойо – жил ручной леопард [12, с. 14].

В доколониальный период охотники йоруба, 
убив леопарда, воздавали почести мертвому 
зверю. Они прикрывали ему морду, поскольку 

леопард – «царь», а никому не разрешалось смо-
треть в лицо царю. Кроме того, охотники окро-
пляли магическим составом землю перед уби-
тым зверем, чтобы уберечь себя от его гнева. 
По преданию, начало поклонения леопарду среди 
царской династии положил Эвуаре Великий. 
Он в период своей борьбы за царский трон 
вынужден был, спасаясь от врагов, провести ночь 
под деревом. Утром он обнаружил, что в вет-
вях вместе с ним прятались змея и леопард. 
Эвуаре усмотрел в этом божественный знак цар-
ской судьбы, и с тех пор все цари Бенина стали 
приносить леопарда в жертву богам. Леопард 
отражен и в дворцовом искусстве доколониаль-
ного Бенина: на подвесках, на ободках бронзовых 
голов, на круглой скульптуре, на резных слоновьих 
бивнях можно было встретить изображение лео-
парда. Веера бенинских царей, которыми они 
прикрывали рты, обращаясь к подданным, были 
обтянуты шкурой леопарда. Главнокомандую-
щий йорубским войском в Ойо – каканфо носил                    
передник из леопардовой шкуры. Его сиденье 
всегда покрывалось шкурой леопарда, что симво-
лизировало храбрость и связь со священной осо-
бой царя. Вполне вероятно, что сила, хитрость, 
грация, величественность, смелость, ловкость 
зверя обусловили выбор его в качестве символа 
власти [12, с. 15].

Величественным, мудрым, спокойным в фоль-
клоре йоруба выступал слон. Он, как леопард 
и лев, являлся символом власти и мощи. Его изо-
бражения встречаются среди бронзовых скуль-
птур культуры Ифе. Торговля слоновой костью 
находилась под контролем царя. Резные слоновьи 
бивни вставляли в отверстия бронзовых поми-
нальных голов на алтаре царских предков [12, 
с. 27]. В сказках слон также проявляет себя как 
мудрое животное. Например, он отказывается 
от коварных планов леопарда, так как считает его 
нечестным. Примечательно, что в мифах наро-
дов Восточной Африки слон практически всегда 
выступает жертвой. В лучшем случае его обма-
нывают, в худшем – убивают, причем противни-
ком-победителем слона выступают хамелеон, 
паук, белка и прочие мелкие существа [15].

Еще одним традиционным героем афри-
канских сказок о животных являлась обезьяна. 
У йоруба бытовало поверье, что умершие близ-
нецы вселялись в обезьян, поэтому матери близ-
нецов поклонялись обезьянам. Их отождествляли 
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с умершими предками, охраняли и не наказывали 
за воровство пищи. Считалось, что предки в виде 
обезьян приходят из потустороннего мира – 
леса, чтобы навестить потомков и полакомиться 
угощением [12, с. 22].

Очень ярко такие поверья иллюстрирует 
сказка «Как близнецы появились среди йоруба». 
Один земледелец нещадно истреблял обезьян, 
которые воровали его урожай, стрелял в них 
из лука, закидывал камнями, но ничего не помо-
гало; обезьяны не прекращали своих набегов 
и нередко прибегали к хитрости, чтобы избе-
жать наказания. Когда одна из его жен понесла, 
к нему явился прорицатель и предупредил, что, 
если земледелец не перестанет убивать обе-
зьян, они вселят во чрево его жены злых духов – 
абику, которые будут рождаться и умирать, 
мучая свою мать. Но земледелец не прислушался 
к совету, и обезьяны вселили во чрево жены 
двух абику. Так среди йоруба появились двой-
няшки. Одни говорили, что это к добру, другие –
к беде, ведь двойни рождаются только у обезьян. 
Близнецы-абику прожили недолго. За ними появ-
лялись все новые и новые дети, и все они были 
абику и почти сразу же умирали. С тех пор зем-
леделец прекратил охоту на обезьян, разрешил 
им есть вволю на своих полях. Через некоторое 
время жена опять родила двойняшек, которые 
уже не умерли в детстве. Вот почему близнецов 
часто называют «эдун», что означает «обезьяна» 
[16, с. 37].

Охотники верили, что шимпанзе обладали 
способностью заколдовывать ружья. Пальцы 
лап обезьяны использовались для изготовления 
магического снадобья. Считалось, что оно помо-
гает взрослым не срываться с дерева, а малень-
ким детям, которых матери носят привязанными 
на спине, держаться за мать. Красная обезьяна – 
бабуин – была воплощением божества и мудрым 
врачевателем. Его приветствовали как бога 
и приносили ему жертвы. С уважением к бабу-
ину относились за умение ходить на задних лапах 
и говорить. Некоторые лекари приручали бабу-
инов и держали их дома, притворяясь перед 
больными, что получают от них врачебные со-
веты [12, с. 23].

В сказках обезьяны – существа потусторон-
него мира; они хитры, изобретательны, любо-
пытны, трусливы. В сказке «Мотину и обезьяны» 
им удалось обманом увлечь девушку Мотину 

в лес, притворившись красивым юношей. Она жила 
у обезьян в качестве служанки, играла на бара-
бане, носила им еду и воду под страхом быть 
убитой или избитой. Обезьяны не занима-
лись ничем, кроме того, что пили, ели, плясали 
и спали. Спас девушку охотник, который с помо-
щью хитрости (оставил на пути обезьян деревян-
ные изображения Мотину) выкрал ее. Обезьяны 
начали погоню, но любопытство заставляло их 
останавливаться и рассматривать каждое из дере-
вянных изображений девушки. В конце пути 
обезьяны испугались подходить близко к жилищу 
человека и вернулись ни с чем в лесную чащу 
[7, с. 44]

Звери в африканских сказках могут быть 
благодарными и помогать человеку. Например, 
в одной истории рассказывается об охотнике, 
который вытащил из ямы пантеру, змею, крысу 
и женщину. В знак благодарности крыса роет 
ход в королевский дворец и приносит оттуда дра-
гоценности, но женщина доносит на человека, 
и его сажают в тюрьму. Змея травит царевича, 
и тот заболевает, а охотник предлагает царю свои 
услуги в качестве лекаря. Он готовит снадобье, 
смешав его с кровью доносчицы. В итоге царевич 
выздоровел, а охотник получил свободу и щедрую 
награду [17, p. 94].

Довольно редок в западноафриканской мифо-
логии, в том числе и мифологии йоруба, мотив 
животного-жениха, характерный для волшеб-
ной сказки. Например, в одной из историй гово-
рится, что один отец долго отвергал всех женихов 
дочери, но в конце концов пообещал богу Оба, 
что отдаст дочь за первого встречного. Первым 
встречным оказался волк, за которого и выдали 
замуж девушку. По пути в лес молодой муж снял 
шкуру и превратился в красавца, хозяина вели-
колепного дворца [8, p. 22–23]. А вот история 
с чудесной женой-ланью заканчивается печально: 
женщины жалуются на ее мужа старейшине, 
а тот выгоняет его вместе с сыном (от лани) 
в лес, где они и погибают [18, c. 144]. Традиционен 
для волшебной сказки и сюжет с трудными 
задачами, где жениху, чтобы получить руку 
невесты, нужно раздобыть необычного зверя 
с 152 хвостами [18, c. 143].

В мифах могут действовать не только реальные 
животные, пусть и наделенные человеческими 
свойствами, но и полностью фантастические 
существа, олицетворяющие явления природы. 
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Например, радуга Ошумаре – змея подземного 
мира, которая выходит из земли пить небесную 
влагу [17, c. 105]. Молнию нередко представ-
ляют в виде собаки или петуха, а про гром гово-
рили, что он как собака любит пальмовое масло 
[9, p. 182–183].

Таким образом, мы видим, что анималисти-
ческая мифология йоруба развивалась в русле 
африканской традиции. Образы фольклорных 
животных формировались на основе наблюде-
ний за повадками реальных зверей и их физио-
логическими особенностями и давали возмож-
ность в доступной форме ретранслировать знания 
об окружающей среде следующему поколению, 
чтобы предупредить о возможной опасности 
будущих охотников.

Анализ африканской устной традиции позво-
лил выделить ряд присущих ей особенностей. 
В их числе едва ли не полное отсутствие 
астральных и этиологических сюжетов и то, что 
в существующих – большую часть составляют 
трикстерские истории (об обманах и воровстве); 
наличие обширного пантеона с антропоморф-
ными персонажами, в результате чего живот-
ные, если и участвуют в сотворении мира, 
то лишь как второстепенные персонажи. Можно 
предположить, что религиозная традиция йоруба 
постепенно трансформировалась и роль живот-
ных отходила на второй план, уступая место 
антропоморфному пантеону богов. Зафиксиро-
ваны в фольклоре йоруба и типичные для вол-
шебной сказки сюжеты, хотя сам жанр еще нахо-
дится в стадии формирования. Примечательно, 
что образ животного из фольклорных текстов 
далеко не всегда совпадал с тем статусом, кото-
рый ему придавался в ритуальной и обрядовой 
практике.
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Одежда – один из наиболее значимых атри-
бутов материальной культуры, наполненных раз-
нообразными смыслами. Находясь в теснейшем 
взаимодействии с историей государств, обществ, 
конфессий, она является средством невербальной 
коммуникации. Молодежь и люди пожилого воз-
раста, мужчины и женщины, христиане и мусуль-
мане, европейцы и африканцы носят разную оде-
жду по стилю, форме, цвету, качеству. Одежда 
традиционно предстает как один из элементов 
выражения идентичности, с помощью которого 
индивид осознанно или бессознательно обозна-
чает свою принадлежность к определенной соци-
альной страте, группе, этносу. Способы одеваться 
в современном мире определяются многими                 
факторами. Одним из важнейших является мода.

Мода – достаточно поздний социальный ин-
ститут, который оформился в период модерниза-
ции европейских обществ и вместил в себя мно-
гие элементы культуры: образ жизни и мысли, 
манеры поведения, одежду, быт. Феномен моды, 
вписанный в теорию «общества потребления», 
представляет собой один из механизмов постоян-
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ного обновления рынка [1, с. 7]. Мода XX в. раз-
вивалась под влиянием «высокой моды» и стала 
предметом массового потребления – гомогенного, 
стандартизированного, не признающего наци-
ональных границ. Тесно связанная с понятием 
глобализации, мода стирала различия, навязывая 
всемирному сообществу единый и в значительной 
мере формализованный образец культуры внеш-
него вида. Индустрия моды как самостоятель-
ный сектор экономики сформировалась во второй 
половине XX в. и стала оказывать определяющее 
воздействие на глобальную экономику, контроли-
ровать сферу производства и потребления товаров 
в мировом масштабе [2, с. 26]. В условиях глоба-
лизации происходит размывание границ этниче-
ских культурных образований, понижение статуса 
национальной моды.

Типичным продуктом массовой культуры 
стал глянцевый журнал, который также выпол-
няет функцию трансляции стандартизированного 
образа жизни и рекламирует потребительские 
товары определенному сегменту рынка. Глянце-
вый журнал приобрел большую популярность 
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в городских центрах Европы, Америки, Азии, 
Африки, Австралии. Нигерийский модный жен-
ский журнал «Today’s Woman» [3] повторяет 
каноны мировых глянцевых изданий, таких как 
«Cosmopolitan», «Elle» и, подобно им, создаёт 
некий недостижимый идеал, который всегда оста-
ется притягательным, – образ стильной, уверенной 
в себе молодой женщины в возрасте 25–30 лет. 
«Today’s Woman» – классический городской жур-
нал. Его ключевой особенностью является целе-
вая аудитория: африканки и представительницы 
диаспоры.

Глобализация в пространстве модной инду-
стрии тяготеет к ослаблению этнического 
своеобразия, создавая единый эталон и одновре-
менно вызывая обратную реакцию – обострение 
этнической идентичности. В ХХI в. очевидными 
оказались противоположные тенденции: социаль-
ный и культурный универсализм, нивелирующий 
этническую специфику, повлек за собой актуа-
лизацию региональной специфики, в том числе 
в развитии моды [4]. Формирование культуры 
человечества как единого пространства шло 
параллельно с ростом интереса к ее многообраз-
ным составляющим. Диалектическое единство 
этих двух начал вобрал в себя термин Р. Роберт-
сона «глокализация», подчёркивающий локаль-
ный аспект глобального и глобальный нюанс 
локального [5, p. 28].

Модные образцы, рассказывающие об афри-
канской эстетике, появились в результате обра-
щения европейских дизайнеров одежды и аксес-
суаров к культуре Африки. В 2000 г. Александр 
Маккуин (1969–2010 гг.), британский дизайнер, 
выпустил модную коллекцию одежды «Эшу»1,
для создания которой, как утверждает сам дизай-
нер, его вдохновила культура народа йоруба2. 
Между тем образцы, представленные моделье-
ром, скорее имеют большее отношение к понятию 
«трайбл», а не к культуре йоруба (мифологии, 
образу жизни, материальной культуре).

«Трайбл» – направление в индустрии модной 
одежды, которое основывается на якобы афри-
канских элементах декора, хотя на самом деле 

1 Эшу – основной бог (Ориша) в пантеоне йоруба; 
Ориша преобразований и хаоса, способный перево-
дить язык человека на язык Духа и наоборот

2 Йоруба – группа родственных народов, населяю-
щих территорию государств Западной Африки (Ниге-
рия, Бенин, Того, Гана).

отсылает к первобытной истории человечества, 
ассоциирующейся с Африкой. А. Маккуин создал 
коллекцию, где отражены присущие направлению 
«трайбл» представления и стереотипы: метафо-
ры на шрамирование, объемные металлические 
украшения, подражание одежде из обработанных 
шкур животных, пирсинг. «Эшу» можно рассма-
тривать как подражание знаменитой африканской 
коллекции французского модельера Ив Сен-Ло-
рана (1939–2008 гг.), который ввел этнические 
элементы в мир гламурной моды еще в 1970-е гг. 
Коллекция А. Маккуина – копия копии, то, чего 
на самом деле не существует. Тем не менее, бла-
годаря мировой известности дизайнера, создан 
симулякр на культуру йоруба,  более популярный, 
чем сама эта культура [6, с. 17].

Теоретик моды Жиль Липовецкий рассматри-
вает феномен моды как способ конструирования 
индивидуальности, показатель и одновременно 
механизм демократизации общества. Мода воз-
никла в европейском обществе и была характерна 
первоначально узкой прослойке привилегиро-
ванного общества, которое и формировало ее. 
Со временем доступ к моде получили широкие 
слои, но только после Первой и Второй мировых 
войн право на моду стало само собой разумею-
щимся достоянием масс. Ж. Липовецкий отме-
чает, что в XX в. схема создания моды изменилась. 
Монополию на создание трендов имели ведущие 
салоны, представители «высокой моды», которая, 
как и мода в принципе, действуя через марке-
тинговые механизмы и являясь их неотъемлемой 
составляющей, установила власть над большей 
частью жителей мира [4].

В условиях глобализации и существования еди-
ного рынка модной индустрии вполне обоснован-
ным является стремление африканских, преиму-
щественно нигерийских, дизайнеров к созданию, 
с одной стороны, локальной моды для соотечествен-
ников, а с другой – продвижение местных образ-
цов на ведущие мировые показы в Европе и США.

Одним из пионеров развития модной инду-
стрии в Нигерии стала дизайнер Фолаке Кокер 
[7]. В 1998 г. она смогла одной из первых создать 
собственную компанию «Tiffany Amber», извест-
ную в Африке и за ее пределами. В 2008 г. 
Ф. Кокер представила собственную коллекцию 
на Неделе моды в Нью-Йорке, став первым дизай-
нером континента, принявшим участие в столь 
знаковом мероприятии.
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«Tiffany Amber» придерживаются принципа 
создания одежды несложного кроя из легких тканей, 
которые будут пригодны для африканского города. 
В 2012 г. Ф. Кокер представила коллекцию «Ритмы 
Африки». В центре концепции данной коллекции 
лежит несложный рисунок, принт, на котором изо-
бражены танцующие африканские женщины и ба-
рабаны. Ф. Кокер использует европейский крой 
с лаконичными рисунками на ткани, что делает ее 
модели ангажированными в Европе и США.

В последние десятилетия локальная инду-
стрия модной одежды и аксессуаров в Нигерии 
формируется активно. Начало процессу поло-
жило открытие в 1996 г. компании «Gold Limited», 
целью которой стало привлечение к работе мест-
ных дизайнеров, моделей, предпринимателей. 
На современном этапе развития компания ведет 
несколько проектов, в числе которых Нигерийская 
неделя моды – мероприятие, призванное сделать 
Лагос новой столицей моды и привлечь внимание              
к талантливым нигерийским художникам [8].

Нигерийская неделя моды стала стартовой 
площадкой для многих молодых талантливых 
дизайнеров. Амака Осакве, создатель известного 
бренда «Maki Oh», начала карьеру в качестве 
модного дизайнера в Лагосе, где в 2010 г. заня-
лась разработкой женской одежды [9]. В 2012 г. 
она представила свою коллекцию на Неделе моды 
в Нью-Йорке и стала известной. Одежду под брен-
дом «Maki Oh» носила первая леди США Мишель 
Обама во время поездки в Южную Африку в 2013 г. 
В 2016 г. коллекцию «Maki Oh» представил глян-
цевый журнал «Vogue» [10], что, несомненно, 
является успехом для молодого дизайнера: жур-
нал является одним из крупных глянцевых изда-
ний и распространяется на 9 языках.

В основе концепции А. Осакве лежит традици-
онное женское ремесло йоруба – адирэ. Адирэ – 
искусство росписи тканей с помощью краски 
индиго. Оно было традиционным занятием жен-
щин в Абеокуте и Ибадане. Рисунки, создавае-
мые на одежде, будучи средством коммуникации, 
несли определенное послание. Материал разби-
вался на квадраты, в них вписывались разноо-
бразные «говорящие» знаки. В результате ткань 
несла в себе информацию  о статусе женщины, ее 
занятиях, семье, вместив в себя визуальное вопло-
щение пословиц, поговорок, крылатых выраже-
ний и других этно-культурных кодов [11, p. 45]. 
Изображения на тканях адирэ отсылают к ранним 

рисуночным формам письма, которые существо-
вали в Йорубаленде на протяжении веков. Такое 
письмо передает не звучание слова или фразы, 
но смысл сообщения, зашифрованного в рисунке. 
Подобно знакам тайнописи ули, носителями кото-
рой являются женщины-игбо, рисунки адирэ пре-
вращают процесс их создания и расшифровки 
в увлекательный процесс, игру. Линии рождают 
форму, которая обретает смысл и сама неожи-
данно становится знаком, претерпевая разно-
образные метаморфозы [12, с. 111]. В зависимости 
от сочетания определенных знаков, их последо-
вательности меняется и «синтаксис» тайнописи, 
и логика повествования.

Искусство адирэ было широко распространено 
вплоть до 1970-х гг., но постепенно внимание 
к нему снижалось. А. Осакве своими коллекци-
ями дала традиции новое рождение. Для создания 
тканей дизайнер использует не только рисунок 
адирэ, но и технику окраски тканей с помощью 
натуральных цветков индиго. Унификация внеш-
него облика коллекции базировалась на основе 
евро-американского эстетического стандарта. 
А. Осакве соединила европейский силуэт с рас-
писными тканями йоруба и тем самым вывела 
локальную традицию на уровень мировой моды, 
не дав ей раствориться в глобальных трендах 
и превратив в тренд саму эту традицию.

Традиция рисуночного письма и ее интер-
претации активно используются африканскими 
дизайнерами и производителями тканей для афри-
канского рынка. Так, компания «Vlisco»3 – один 
из наиболее крупных производителей ткани для 
стран Западной и Центральной Африки – востре-
бована среди африканских дизайнеров одежды. 
Ее ангажированность на африканском рынке 
в течение многих десятилетий стимулирует споры 
об аутентичности производимых в Голландии тка-
ней и относительности их принадлежности куль-
турной традиции континента. С одной стороны, 
«африканский принт», создаваемый художниками 
компании, должен рассматриваться скорее как 
коммерческий термин, с помощью которого обо-
значаются ткани для экспорта в Западную и Цен-
тральную Африку. С другой – история существо-
вания компании создала длительную традицию 

3 Vlisco – голландская компания, занимающаяся про-
изводством тканей с 1846 г. Особенностью производства 
является использование восковых печатей, что позволяет 
создавать ткань, которая прокрашивается с обеих сторон.

Мировая женская мода и культура йоруба
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использования расписных тканей в каждодневной 
практике. Окраска ткани менялись в зависимости 
от спроса, со временем приобретая все больше 
черт африканской визуальной культуры.

Дизайнеры «Vlisco» создают символические 
рисунки на тканях, которые открыты для различ-
ных трактовок. Ткань под названием «Ты уйдешь, 
я уйду» имеет в своей основе рисунок открытой 
клетки, из которой вылетают две птицы. Одной 
из возможных интерпретаций такого изображе-
ния может быть заключенное в рисунке предупре-
ждение жениху или супругу о том, что женщина 
не готова терпеть обиды и в случае предательства 
со стороны мужчины поступит по отношению 
к нему аналогичным образом. Женщина, презен-
тующая на своем теле подобную ткань, может 
говорить, оставаясь безмолвной; она ведет беседу 
и одновременно игру со смыслами, благодаря 
своей «говорящей» одежде. Она выбирает ее как 
некий слоган или жизненное кредо, которые могут 
меняться в зависимости от контекста ситуации.

Неудивительна попытка дизайнеров «Vlisco» 
экспериментировать с популярными в Йоруба-
ленде и Нигерии рисунками адирэ. Ткани «Vlisco» 
создают подобие адире, отсылая зрителя к опреде-
ленной традиции, эпохе, региону, но сами рисунки 
не несут определенного сообщения. Хаотичное 
расположение геометрических рисунков в компо-
зиции, намекающей на рисунки адирэ, является 
только игрой со смыслами и культурными кодами.

Известный британский художник нигерий-
ского происхождения Йинка Шонибаре (по этни-
ческому происхождению йоруба) в своих работах 
использует именно ткани «Vlisco». В центре вни-
мания художника стоят вопросы исторического 
прошлого Африки, колониализма и современной 
африканской идентичности. Й. Шонибаре подчер-
кивает, что любые африканские ткани не в пол-
ном смысле африканские, а имеют индонезийские 
корни и являются колониальным изобретением, 
а потому не имеет смысла пытаться очертить гра-
ницу между тканями, производимыми в Африке 
и за ее пределами европейскими корпорациями. 
Для художника африканские принты предстают 
фоном для работ, подчеркивая двойную струк-
туру политики идентичности – идентичности 
как подделки и самобытного идеала [12, с. 178].

Внимание современных йорубских дизайне-
ров и художников к теме актуализации этниче-
ской культуры в модных образцах одежды и тка-

ней закономерно. Мода – одна из форм власти 
и социального манипулирования, способ функци-
онирования рынка, игра, позволяющая человеку 
заявить о своей идентичности, принадлежности 
к определенной культуре. Современная инду-
стрия моды в Нигерии показывает широкие 
перспективы для развития и распространения 
африканской культуры за пределами континента. 
В центре внимания йорубских дизайнеров нахо-
дятся вопросы самобытности культуры, ее акту-
ализации на мировом рынке, а также вопросы 
идентичности.
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Латинская периодика – важная грань движе-
ния «живой латыни» (Latinitas viva)1, отражающая 
динамику его развития. Возникнув в конце XIX в., 
латинская периодика демонстрирует непрерыв-
ность традиции своего существования вплоть 
до начала XXI в. Однако внимание ученых привле-
кают в основном журналы, появившиеся со второй 
половины XX в. [9; 10; 11; 12; 13]; существующие 
же работы об отдельных изданиях первой волны 
[14; 15; 16; 17; 18; 19; 20] не дают целостного 
представления об этом феномене2. Вместе с тем 

1 О движении «живой латыни», пропагандирующем 
многовековую традицию пользования латинским язы-
ком как средством международного общения, суще-
ствует ряд работ [1; 2, S. 290–307; 3, S. 65–73; 4; 5; 6,                        
c. 171–175; 7; 8].

2 Единственная обзорная статья о периодике кон-
ца XIX – первой половины XX в. была опубликована                   
Г. Лурцем в 1935 г. в «Societas Latina» [21] и потому 
не содержит данных об этом журнале. Немногие сведе-
ния имеются в работах А. И. Солопова и Л. Миральи [22, 
c. 598–600; 23, p. 30–31]. Ватиканской традиции латин-
ской периодики посвящена статья о. Х. М. Мира [24].
© Следников А. Г., 2017
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более пристальное изучение материалов довоен-
ных журналов позволило бы однозначно, на наш 
взгляд, разрешить и дискуссионный вопрос о вре-
мени возникновения самой «живой латыни»3.

Первым журналом такого рода были «Alaudae», 
издававшиеся в 1889–1895 гг. в Италии немец-
ким юристом К.-Г. Ульрихсом (1825–1895) [27; 
28; 29; 30]. География распространения этого 
журнала охватывала большинство европейских 
стран, Индию, Россию, Египет, США, Австралию. 
«Alaudae» не имели еще четкой структуры, свой-
ственной современным изданиям: заголовки, как 

3 О. Ц. Эйхензеер, Г. Ликопп и С. Альберт возводят 
начало этого движения к I международному конгрес-
су «живой латыни» в Авиньоне (1956 г.) [25, p. 1; 26, 
p. 17]. Иной позиции придерживается В. Штро, увя-
зывая рождение «живой латыни» с выходом в свет 
«Alaudae», первого латинского журнала Новейшей 
эпохи [1, p. 93]. Здесь мы полностью разделяем мнение 
В. Штро, в том числе по формальным причинам (сход-
ство вариантов названия этого движения), но, главным 
образом, ввиду идентичности целей «живой латыни» 
до и после Второй мировой войны [5, p. 6–7].

Периодика на латинском языке конца XIX – первой половины XX вв.
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правило, отсутствовали, из постоянных рубрик 
выделялись лишь предваряющее стихотворение
в начале каждого номера и завершающий Quasillus 
ineptiarum (шутки и анекдоты). Материалами слу-
жили сообщения об инициативах активного поль-
зования латынью [15, p. 15, 63, 125, 225], ново-
сти из античной истории и археологии [15, p. 15, 
18, 20, 218], важные общемировые события [15,
p. 311–313], эпизоды частной жизни издателя [15, 
p. 318, 354].

Естественно, что Ульрихсу, стремившемуся 
возрождать латынь как повседневный язык, при-
ходилось быть творцом новолатинской нормы. 
Безусловным стилистическим ориентиром слу-
жила ему классическая латынь, включая случаи, 
когда возникала потребность в конструировании 
неологизмов: capsa epistolis recipiendis «почто-
вый ящик», statio viae ferratae «железнодорожный 
вокзал», inflammaculum «спичка» [31, S. XX]. 
Нормотворческие принципы современной латыни 
были изложены им в 1890 г. в одном из писем                       
к издателям журнала «Phoenix» [15, p. 91, 97–98].

В конце XIX – первых десятилетиях XX в. в мире 
существовал целый ряд латинских изданий: «Apis 
Romana» (Франция), вышеупомянутый «Phoenix» 
(Англия), «Civis Romanus» (Германия), «Litterae 
Latinae» (Австрия), «Lygia» (Польша), «Praeco 
Latinus», «Nuntius Latinus», «Inter nos», «Vox Latina» 
(США), «Orbis Latinus» (Аргентина), «Ephemeris 
Latina Aegyptiatica et universa» (Египет). Наиболее 
авторитетными журналами того времени стали, 
однако, «Auxilium Latinum», «Iuventus», «Alma 
Roma», «Palaestra Latina» и «Societas Latina».

Американский «Auxilium Latinum» издавался 
А. Уорсли начиная с 1930 г. и был организационно 
связан с обществом «Association for Promotion 
of Study of Latin». Журнал выходил в течение ака-
демического года, его материалами стали пове-
ствования из истории Рима, Священной истории 
и истории Америки [32, p. 7; 33, p. 5; 34, p. 5], 
популярные рассказы в переводах А. Авеллана, 
терминологические словники (Vocabula medicina, 
Verba pedifolliana, De via ferrea), диалоги (Latine 
colloquamur), шутки (Joculariter), кроссворды. 
Стиль изложения отличали простота и доступ-
ность, ориентированность на учащихся.

Учащимся был адресован и венгерский «Iuven-
tus», учрежденный в 1910 г. группой преподава-
телей-пиаристов с тем, чтобы облегчить школь-
никам изучение языка, помочь им раскрыть свой 

творческий потенциал [35, S. 36]. Расцвет «Ювен-
туса» наступил уже перед Первой мировой вой-
ной, перерыв в его издании произошел при Венгер-
ской советской республике (1919 г.), затянувшись 
до 1926 г. [36, p. 65]. Журнал, представленный 
венгерской, немецкой и французской верси-
ями, насчитывал перед Второй мировой войной 
2400 подписчиков в самой Венгрии и свыше 
700 за ее пределами.

Содержание «Ювентуса», дифференцирован-
ное согласно возрастному критерию, включало 
три рубрики: lectoribus minimis, lectoribus mediis, 
lectoribus maioribus. Стилистическим эталоном 
служили римские «школьные» авторы, антич-
ная лексика соседствовала с неологизмами типа 
grammophonum, aёroplanum, aviator. Журнал пре-
кратил свое существование около 1944 г. Косвен-
но это подтверждается прекращением упоми-
нания о нем в разделе Conspectus periodicorum 
журнала «Societas Latina».

В 1928 г. испанским священником о. М. Хове 
был создан журнал «Candidatus Latinus»4, пона-
чалу выполнявший функцию методического под-
спорья при обучении латыни в Церварийской 
академии и коллегиях кларетинской конгрегации. 
Однако тот успех, который снискал «Candidatus»,  
в том числе за пределами Католической Церкви, 
побудил его издателей переориентироваться 
на максимально широкую читательскую ауди-
торию. Так, в 1930 г. произошла реорганизация 
журнала. Новая «Palaestra» включала, как и пре-
жде, грамматический раздел (Grammaticalia), 
диалоги (Colloquia Latina) [38; 39; 40], упраж-
нения (Exercitationes scholares и Compositiones 
vertendae), тематические словники, корреспон-
денцию (Commercium epistulare). Новизну прив-
несли публикации о восстановленном латинском 
произношении, раздел Cursus gymnasticus, где 
выявлялись грамматико-стилистические нюансы 
отдельных античных текстов и избранных мест 
из классических авторов. Присутствовали работы 
об античной истории и культуре, статьи мисси-
онерской тематики, об истории Католической 
Церкви и кларетинского ордена, обзор междуна-
родных событий (Per orbem), библиографический 
раздел. Особый интерес у читателей вызывала 
рубрика о повседневных реалиях и технических 
новшествах Nova et vetera [41; 42; 43].

4 Его характеристика содержится в интервью                   
о. Х. М. Мира, взятом Д. Ликопп в 1987 г. [37. I, p. 4.]
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В 1936 г., спустя три года после гибели 
о. Мануэля, его «Palaestra» была возобновлена 
в Барселоне о. Х. Хименесом Дельгадо (1909–
1989) в сотрудничестве с бывшими воспитанни-
ками Кларетинской школы. С середины XX в. уве-
личился общий объем журнала. В нем появились 
исследования частных проблем классической 
и новолатинской [44; 45; 46] филологии, рас-
ширен библиографический раздел. По-преж-
нему большое внимание уделялось неологизмам 
и повседневной латинской речи [47; 48; 49]. 
Выделялись статьи, отражающие динамику раз-
вития «живой латыни» [50; 51; 52], была открыта 
новая рубрика Palaestra adulescentium (остроты, 
шутки, юморески), которая в виде отдельных 
брошюр рассылалась по семинариям. В этот 
завершающий (с 1964 г. редакция находилась 
в Сарагосе) период жизни журнала обязан-
ности распределялись следующим образом: 
Х. М. Сильер – председатель, Е. Аренас – адми-
нистратор, М. Молина – ответственный редактор, 
о. Х. М. Мир и Х. М. Хименес – ведýщие авторы.

В 1975 г., в силу разных обстоятельств, редак-
ция «Палестры» оказалась рассеянной и прекра-
тила свое существование [37. III, p. 5].

Ватиканская традиция латинской периодики 
восходит к 1898 г., когда Папой Львом XIII был 
учрежден «Vox Urbis», издававшийся до 1913 г. 
архитектором и инженером А. Леонори (1856–
1928)5. В 1914 г. его приемницей стала «Alma 
Roma», возглавляемая Д. Форнари. Содержание 
нового журнала составляла поэзия, историче-
ские зарисовки, новости о происходящих в мире 
событиях, работы из области латинской стили-
стики и медицины, юмор, ребусы. В 30-е гг. осо-
бое внимание привлекали научно-техниче-
ские публикации Sapientum pervestigationes 
a radiophonica Vaticana statione Latine vulgatae, 
транслировавшиеся радиостанцией Ватикана 
[53; 54; 55].

В вопросе новолатинской нормы ватиканские 
латинисты придерживались пуризма, гранича-
щего с цицеронианством. Эта позиция была, веро-
ятно, обусловлена и неким противодействием той 
стилистической вседозволенности, независимо-
сти от авторитета римских авторов, которую про-
возглашали некоторые тогдашние журналы [56, 

5 О целях издания журнала сказано в его первом 
номере [17, p. 9–11]; краткие сведения о содержании 
журнала приводит о. Х. М. Мир [24, p. 383–384].

p. 31]. Не обошлось без филологических прений 
и с Мюнхенским латинским обществом по по-
воду словообразовательных принципов современ-
ной латыни, обсуждаемых на примере псевдонео-
логизмов posta и postalis [21, S. 57; 58; 59; 60; 61]. 
Хотя в ретроспективе из сегодняшнего дня спор 
этот формально разрешается в пользу итальян-
цев, обе полярные позиции отражают неоднознач-
ность затронутой проблемы, та и другая находят 
подчас своих приверженцев и среди неолатини-
стов наших дней.

Печатным органом Мюнхенского общества 
был журнал «Societas Latina», издававшийся 
с 1932 г. Периодичность этого немецко-латин-
ского издания составляла три-четыре номера 
в год, с двухлетним перерывом 1945–1946 гг., 
с 1950 г. «Societas Latina» выходила раз в год. 
Первым редактором журнала был Э. Вельц, 
в 1938 г. его сменил Ю. Дютуа, остававшийся 
на этой должности до 1955 г.

Содержание журнала определялось основ-
ной целью Мюнхенского общества – культиви-
рованием латыни как языка межнационального 
общения [62], поэтому большое внимание уде-
лялось сходным зарубежным инициативам [63; 
64; 65; 66; 67; 68]. В 1935 г. появилась обзорная 
рубрика Conspectus periodicorum. В публикациях 
журнала обсуждались грамматико-стилистиче-
ские нюансы латыни в функции международного 
языка [69; 70], словообразовательные принципы 
и унификация произношения [71; 72], преимуще-
ства и недостатки латыни в сравнении с искус-
ственными языками [73; 74], проблема между-
народного вспомогательного языка [75; 76; 77]. 
Большое практическое значение имели обширные 
словники современной латинской терминологии 
как подготовительная ступень к созданию латин-
ского словаря Новейшей эпохи [78; 79; 80; 81; 82; 
83; 84; 85; 86]. В каждом номере присутствовала 
оригинальная и переводная латинская поэзия, 
загадки (aenigmata), рецензии.

«Societas Latina», прекратившая свое суще-
ствование в 1955 г., провела своеобразный «водо-
раздел» между довоенной и послевоенной исто-
рией «живой латыни», которая возобновилась
I Авиньонским конгрессом уже в следующем, 
1956 г. Безусловно, те нормотворческие усилия, 
которые предпринимались в латинской перио-
дике конца XIX – первой половины XX вв., зало-
жили надежный фундамент для дальнейшего 

Периодика на латинском языке конца XIX – первой половины XX вв.
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обогащения словарного фонда современной 
латыни. Об этом свидетельствуют, в числе про-
чего, и материалы послевоенных журналов 
«Latinitas», «Vox Latina», «Melissa».
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Российская модель категоризации престу-
плений впервые получила свое законодательное 
закрепление в XIX веке. Первоначально законо-
датель предлагал использовать в качестве крите-
рия разграничения преступлений по их тяжести 
общественную опасность. Позднее категоризация 
совершенствовалась параллельно с развитием 
права. Индикатором относимости преступлений 
к той или иной категории преступлений чаще всего 
выступало наказание. При этом отдельной нормы, 
посвященной категориям преступлений, законо-
датель не предусматривал. Ситуация кардинально 

ПРАВО
УДК 343.232

В статье рассматриваются различные подходы к определению критериев категоризации преступлений. Анализиру-
ются теоретические и практические проблемы трактовки характера и степени общественной опасности преступления. 
Авторы высказывают собственное мнение по указанным вопросам.
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К вопросу о критериях категоризации преступлений 
по Уголовному кодексу РФ

Научная статья

A. V. Ivanchin

L. O. Pavlova
P. G. Demidov Yaroslavl State University 

Notes on the Criteria of Crimes Categorization as to the Criminal Code 
of the Russian Federation

Scientific article

изменилась с принятием Уголовного кодекса 
РФ 1996 г. (далее – УК), в ст. 15 которого впер-
вые были определены категории преступлений.

Как известно, «одно из главных условий любой 
классификации – это выбор правильного крите-
рия (основания)» [1, с. 17]. При этом критерий 
и основание категоризации резонно рассматри-
вать как синонимичные понятия, поскольку любая 
классификация осуществляется в зависимости 
от определенных критериев. В логике под осно-
ванием деления понимают признак, по которому 
оно осуществляется [2, с. 36].

К вопросу о критериях категоризации преступлений по Уголовному кодексу РФ
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Часть первая ст. 15 УК закрепляет положение, 
согласно которому все деяния, предусмотренные 
УК, подразделяются на категории в зависимости 
от характера и степени общественной опасно-
сти. На первый взгляд кажется, что все предельно 
ясно и никакой почвы для размышлений быть 
не может. Однако сложность заключается в том, 
что ни в теории, ни в законе не выработано еди-
ного понимания характера и степени обществен-
ной опасности преступления.

Одни ученые под характером общественной 
опасности понимают объект посягательства, 
последствия, форму вины, способы совершения 
преступления [3, с. 43], другие – последствия, 
вред, способы совершения, форму вины, мотивы 
и цели, а также «содержание субъекта» [4, 
с. 70]. Что касается степени, то некоторые ученые 
говорят об ее обусловленности размером вреда, 
временем, способом совершения преступления, 
ролью подсудимого [5, с. 70], иные же определяют 
её степенью опасности ущерба, степенью вины, 
способами совершения с разными степенями 
насилия [6, с. 18].

Оставляя в стороне приведенный разброс 
мнений, следует согласиться с тем, что необ-
ходимо разграничивать типовую и конкрет-
ную (индивидуальную) степени общественной 
опасности [7, с. 107]. Типовая степень зависит 
от обстоятельств, указанных в законе и диффе-
ренцирующих ответственность, в то время как 
на конкретную влияют обстоятельства, не закре-
пленные в тексте уголовного закона, а прису-
щие конкретно совершенному преступлению, 
т. е. имеющиеся в реальной действительности.

Возникает вопрос: как в практике тракту-
ются понятия характера и степени обществен-
ной опасности? Пленум Верховного Суда СССР 
в п. 2 постановления от 29 июня 1979 г. № 3 
«О практике применения судами общих начал 
назначения наказаний» отмечал, что при опреде-
лении степени общественной опасности престу-
пления следует исходить из совокупности всех 
обстоятельств, при которых было совершено кон-
кретное преступное деяние (форма вины, мотивы, 
способ, обстановка и стадия совершения престу-
пления, тяжесть наступивших последствий, сте-
пень и характер участия каждого из соучастников 
в преступлении и др.) [8].

Позднее в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 был закреплен 

иной подход [9], который был скорректирован 
ныне действующим постановлением от 22 дека-
бря 2015 г. № 58 [10]. В последнем отмечается, 
что степень общественной опасности преступле-
ния зависит от тех же конкретных обстоятельств, 
что указывались и ранее: тяжести наступивших 
последствий, способа совершения преступления, 
роли подсудимого в преступлении, совершён-
ном в соучастии, за исключением размера вреда 
и наличия обстоятельств, влекущих более строгое 
наказание, а также от вида умысла либо неосто-
рожности. Стоит отметить, что действующее 
постановление, в отличие от утратившего силу, 
указало на учет обстоятельств, смягчающих или 
отягчающих наказание, при определении степени 
общественной опасности преступления.

Вместе с тем постановление Пленума Верхов-
ного Суда РСФСР 1979 г. № 3 не давало толкования 
характера общественной опасности преступления, 
в то время как  в постановлениях 2009  и 2015 гг. 
этот критерий был раскрыт. Так, в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 20 характер пред-
писано определять объектом посягательства, фор-
мой вины и категорией преступления. Согласно 
действующему постановлению № 58, характер 
зависит от направленности деяния на охраняе-
мые уголовным законом социальные ценности 
(т. е. от объекта) и причинённого им вреда.

Исходя из вышеизложенного можно констати-
ровать непоследовательность Пленума Верхов-
ного Суда, так как изначально он указывал, что 
форма вины характеризует степень, затем отнес 
форму вины к характеру, а через шесть лет воз-
вратился к прежней позиции. Думается все-таки, 
что наряду с объектом на характер общественной 
опасности должна влиять и форма вины, кото-
рая, как правило, закрепляется в диспозициях 
статей Особенной части УК. При конструирова-
нии составов законодатель учитывает различные 
формы вины, поскольку они выступают каче-
ственным показателем уровня опасности того или 
иного преступления. Что же касается фактиче-
ских обстоятельств содеянного, мы солидарны 
с позицией Пленума в том, что они должны учи-
тываться судом в рамках определения степени 
общественной (индивидуальной, конкретной) 
опасности совершенного преступления.

Добавим также, что новое постановле-
ние закрепило ряд прогрессивных положений 
по сравнению с предшествующим. В частности, 
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Пленумом было исключено ошибочное, на наш 
взгляд, положение о зависимости характера обще-
ственной опасности от категории преступления, 
так как ч. 1 ст. 15 УК прямо указывает на зависи-
мость категории преступления от общественной 
опасности (характера в частности), а не наоборот. 
Получался замкнутый круг, что выглядело явно 
нелогично, и этот недостаток в новом постановле-
нии устранен.

Следует заметить, что в теории имеются раз-
личные мнения о круге критериев категоризации 
преступлений. Более того, сам закон позволяет 
говорить не только об одном критерии. Суще-
ствует точка зрения, что критерием категори-
зации выступает лишь степень общественной 
опасности [11, с. 12]. Вряд ли это логичный 
подход, поскольку характер опасности также 
учитывается при определении ее уровня, а сле-
довательно, и при разграничении преступлений 
на категории. Что же касается степени обще-
ственной опасности как критерия категориза-
ции, то речь идет, еще раз подчеркнем, о типовой 
степени, а не конкретной (индивидуальной), 
присущей жизненному факту. Но характер 
и степень опасности преступления – это, несо-
мненно, две стороны одного критерия категори-
зации – общественной опасности преступления 
(именуемого порой ее уровнем).

Анализ ст. 15 УК показывает, что законодате-
лем проигнорировано одно из важных логических 
правил, согласно которому в основание классифи-
кации следует закладывать один критерий. С уче-
том ст. 15, помимо характера и степени опасности, 
при категоризации преступлений учитывается 
также форма вины. Одни авторы поддерживают 
этот подход, полагая, что форма вины способ-
ствует более точной классификации, выступая 
в качестве дополнительного критерия [12, 
с. 27–28]; другие утверждают, что такой признак, 
как вина, равнозначен признаку общественной 
опасности, поэтому они оба должны выступать 
в качестве основы деления преступлений на кате-
гории [13, с. 42–43]; третьи считают необходимым 
выделение формы вины, так как «нельзя игнори-
ровать различие социальной природы умышлен-
ных и неосторожных преступлений» [14, с. 49].

Данные мнения, равно как и подход законо-
дателя, представляются небесспорными, так как 
в законе нарушено логическое правило о един-
стве основания деления, в результате чего форма 

вины учитывается дважды – сначала в рамках 
санкции, отражающей характер и степень обще-
ственной опасности преступления, а затем – 
в качестве самостоятельного критерия [15, с. 76]. 
Действительно, форма вины является одним 
из показателей общественной опасности (как уже 
отмечалось, ее характера), то есть она уже учтена 
при категоризации преступлений, и ее повторный 
учет недопустим [16, с. 103].

Следствием этого логического просчета вы-
ступают труднообъяснимые диспропорции между 
грозящим наказанием и категорией преступле-
ния. Для иллюстрации обратимся к такому пре-
ступлению, как нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц, которое максимально наказы-
вается лишением свободы на срок до семи лет 
(ч. 5 ст. 264 УК). Исходя из формы вины, зако-
нодатель определяет это преступление как пре-
ступление средней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК). 
Одновременно кража из жилища, наказуемая 
до шести лет лишения свободы (ч. 3 ст. 158 УК), 
признается тяжким преступлением (ч. 4 ст. 15 
УК). Очевидно, что логичным такое положение 
вещей назвать трудно.

На наш взгляд, критерий деления умышлен-
ных и неосторожных преступлений должен 
быть единым – характер и степень общественной 
опасности преступления, отраженные в санкции 
статьи Особенной части УК. Поэтому необходимо 
«реанимировать» категорию неосторожных тяж-
ких преступлений (известную УК 1996 г. в редак-
циях, действовавших до 2001 г.). В связи с этим 
предлагаем исключить из ч. 2–5 ст. 15 УК указа-
ние на зависимость категории от формы вины.

Некоторые специалисты отмечают, что зако-
нодатель в ч. 2–5 ст. 15 УК поставил категории 
преступлений в зависимость от наказания в виде 
лишения свободы. С учетом этого, ими предла-
гается установить наказания небольшой, сред-
ней тяжести, тяжкие и особо тяжкие [17, с. 79]. 
Данная идея представляется небесспорной, 
поскольку тяжесть наказания, закреплённого 
в санкции статьи, производна от тяжести (опас-
ности) преступления, а не наоборот. Изначально 
при криминализации правотворец исходит 
из характера и степени общественной опасности, 
которая является определяющей, и впоследствии 
конструирует наказание. Поэтому наказуемость 
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отражает общественную опасность, но не явля-
ется критерием категоризации, так как обуслов-
ливается ею. В связи с этим Конституционный 
суд РФ верно, по нашему мнению, указал на тот 
факт, что внешним формализованным показате-
лем, отражающим характер и степень обществен-
ной опасности, как раз и выступает наказание 
[18, с. 79].

В связи с изложенным полагаемым разумным 
внести коррективы в ст. 15 УК, отведя предлогу 
«за» место перед наименованием категорий пре-
ступлений, для того чтобы показать зависимость 
наказания от характера и степени общественной 
опасности. В итоге получится, например, сле-
дующий вариант: «За преступление небольшой 
тяжести максимальное наказание, предусмотрен-
ное настоящим Кодексом, не превышает трёх лет 
лишения свободы».

Многие авторы отмечают, что отражение 
в ст. 15 УК только наказания в виде лишения сво-
боды не обосновано, поскольку «иные наказания 
«повисают в воздухе», и не относятся ни к одной 
из категорий» [19, с. 69]. Думается, что указания 
на лишение свободы вполне достаточно, так как 
в ст. 15 УК идет речь не просто о грозящем вино-
вному наказании, а о максимальном наказании. 
Законодатель ориентируется на самое суровое 
и вместе с тем самое универсальное наказание – 
лишение свободы. Исходя из этого, если санк-
ция предусматривает только менее строгие 
(в соответствии со ст. 44 УК) наказания, напри-
мер исправительные работы и арест, то, очевидно, 
что максимум этой санкции не свыше трех лет 
лишения свободы, а значит, перед нами престу-
пление небольшой тяжести.

В науке существует мнение о том, что в каче-
стве формального основания категоризации пре-
ступлений должна выступать санкция статьи, 
отражающая оценку законодателем обществен-
ной опасности преступного деяния [20, с. 49]. 
Действительно, как уже отмечалось, мерилом 
(цифровым выражением) общественной опасно-
сти является именно санкция статьи Особенной 
части УК. Но санкции конструируются в зави-
симости от законодательной оценки характера 
и степени опасности того или иного преступле-
ния, а не наоборот. То есть опасность первична, 
а наказание вторично, что принципиально важно 
четко фиксировать в уголовном законе. Поэтому 
мы солидарны с мнением о том, что «необхо-

димо придерживаться первичности характера 
и степени общественной опасности вида деяний 
по отношению к санкции» [1, с. 36]. Прав, ду-
мается, и О. А. Михаль, который утверждает: 
«Содержательный критерий законодательно 
закрепит адекватную оценку каждой категории 
преступления» [21, с. 25].

В контексте анализа критериев категоризации 
обращает на себя внимание тот факт, что неко-
торые санкции статей Особенной части УК явля-
ются слишком «просторными». Так, санкции 
ч. 2 ст. 1271, ч. 2 ст. 1272, ч. 3 ст. 134 УК пред-
усматривают наказание в виде лишения свободы 
на срок от трёх до восьми лет. Таким образом, суд 
может назначить как три года лишения свободы, 
так и восемь. Под этот диапазон фактически под-
падают преступления небольшой, средней тяже-
сти и тяжкие преступления. Если суд назначит 
три года лишения свободы, то будет ли это деяние 
преступлением небольшой тяжести? Очевидно, 
что нет, так как категория преступления в силу 
ст. 15 УК определяется исходя из верхней грани-
цы лишения свободы, предусмотренного санк-
цией статьи, т. е. грозящего наказания (следова-
тельно, данное преступление является тяжким).

Однако отдельные авторы не соглашаются 
с такой логикой и полагают, что законодатель 
выделяет ещё один критерий категоризации – 
размер наказания, назначаемого судом. Так, 
А. М. Трухин приводит в качестве примера санк-
цию ч. 3 ст. 158 УК, предусматривающую нака-
зание в виде лишения свободы на срок до шести 
лет, и говорит, что суд может признать это престу-
пление тяжким, как максимум, и преступлением 
небольшой тяжести, как минимум [22, с. 60–61]. 
Мы не согласны с таким подходом, поскольку 
размер назначенного наказания определяет 
не категорию преступления, а общественную 
опасность конкретного преступления (индивиду-
альную опасность). В то же время попутно ука-
жем на нецелесообразность конструирования 
санкций с широким диапазоном между верхним 
и нижним пределами, поскольку в результате 
этого размываются границы между категориями 
преступлений (вопрос же о технике построения 
санкций – тема отдельного повествования).

Подводя итог, отметим, что в ст. 15 УК нару-
шено единство основания деления преступлений 
на категории, так как законодатель указал на их 
зависимость не только от характера и степени 
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общественной опасности, но и формы вины. 
Полагаем, что первоначальная редакция ст. 15 
УК в части выделения тяжких неосторожных 
преступлений требует «реанимации» и критерий 
категоризации умышленных и неосторожных 
преступлений должен стать единым. На наш 
взгляд, этим – единственным – критерием (осно-
ванием) категоризации преступлений должна 
выступать их общественная опасность, формали-
зованная в санкциях статей Особенной части УК. 
Указание же в ст. 15 УК лишь на лишение сво-
боды мы считаем вполне оправданным и по-
зволяющим с учетом положений ст. 44 УК четко 
определить грозящее виновному максимальное 
наказание, а значит, и категорию преступления.
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Определенность в праве есть благо. Она фик-
сирована в дефиниции правовой нормы и является 
гарантией исполнения социального предназначе-
ния права как регулятора общественных отноше-
ний. Однако неопределенность правовым предпи-
саниям также присуща. И тоже является благом. 
Доктрина и практика давно приняли объектив-
ность, а следовательно, неизбежность взаимодей-
ствия указанных противоположных характери-
стик. Во-первых, – из-за пробельности, дефектно-
сти права, пусть и систематически ликвидируе-
мых; во-вторых, – из-за очевидной невозможности 
охватить его «регулятивными щупальцами» все 
детали допустимого (или недопустимого) пове-
дения. В последнем случае юридическая неопре-
деленность является способом правового регули-
рования, позволяющим учитывать многообразие 
конкретных жизненных ситуаций [1, с. 5–7].
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В статье на основе общетеоретических положений о неопределенности правовых норм, дискреции, ее способах                  
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Этот способ проецируется в относительно опре-
деленные нормы трех видов: альтернативные, где 
заложены два и более точно обозначенных вари-
анта; факультативные, которые предполагают глав-
ное правило и дополнительное правило – на замену 
вторым первого; и собственно ситуационные 
(альтернативные и факультативные в известном 
смысле также могут быть отнесены к последним, 
но степень их определенности или, если хотите, 
малая толика их неопределенности позволяет 
принять указанную доктринальную дифферен-
циацию) [2, c.73]. Именно данная разновидность 
относительно определенных нормативных пред-
писаний предусматривает возможность прямого 
конкретизирующего регулирования с учетом 
многообразия «красок» отдельного казуса [2, с. 74].

Рассматриваемый способ порождает явление 
дискреции, или усмотрения, причем не только 
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административного и судебного, то есть при-
ложим как к субъектам правоприменения, так 
и к любым субъектам правореализации. Другое 
дело, что специфика деятельности первого вида 
предполагает специальные правила и техноло-
гии дискреции (конкретизацию, субсидиарное 
применение норм, применение их по аналогии, 
разрешение правовой коллизионности, следова-
ние общей тенденции практики и/или прецеденту, 
иногда даже правотворчество, хотя и существенно 
ограниченное [3, с. 140–231]) – с принятием 
на заключительном этапе рассмотрения и разре-
шения юридического дела правоприменительного 
акта творческого типа, то есть с усмотренческой 
«изюминкой», основанной на профессионально 
грамотном прочтении соответствующих ситуа-
ции нормативно-правовых возможностей. Впро-
чем, деятельность второго вида, не будучи про-
фессиональной, также не исключает указанных 
технологий, хотя их использование в этом слу-
чае осуществляется, как правило, по формуле 
«не ведаю, что говорю прозой», то есть на обще-
образовательной и интуитивной основах. Кроме 
того, оба вида усмотренческой деятельности 
неизбежно пронизаны не только интеллектуаль-
ными усилиями, весьма различного качества, 
но и эмоциональными проявлениями, что, разу-
меется, неопределенность усиливает и предельно 
разнообразит. Следует заметить, что указанные 
характеристики субъективной стороны право-
применения и правореализации в целом, будучи 
на первый взгляд очевидными, на взгляд второй 
далеко не общепризнаны и всесторонне не иссле-
дованы [4, с.6–47].

Взаимодействие формальной определенности 
и неопределенности пронизывает все отрасли 
права и законодательства, однако в некоторых 
из них вторая характеристика правовых предпи-
саний если не доминирует, то, по меньшей мере, 
играет одну из главных ролей. Именно таковым 
является законодательство семейное. Это законо-
мерно, ибо еще цивилисты ХIХ – начала ХХ в., 
как мы неоднократно отмечали в других своих 
работах, констатировали «малую силу» права 
над семейственными отношениями, его воз-
действие лишь на внешние границы брачности 
и семейственности, без проникновения в глубь 
явлений, без регуляции их внутренней природы 
[5, с. 5–11]. С данной констатацией согласны 
и современные юристы-семейноведы.

Следует сразу оговориться, что отыскание 
ровно 50 оттенков неопределенности не состав-
ляет нашу задачу в буквальном смысле. Мы 
лишь используем популярную филологиче-
скую конструкцию – для оживления юридиче-
ской стилистики. (В этом мы, конечно, далеко 
не оригинальны. Например, один из наших коллег 
посвящал некоторые свои научные статьи люби-
мому коту). Хотя, в принципе, если такую задачу 
перед собой поставить, оттенков можно набрать 
и более пятидесяти.

Вариации неопределенности могут быть раз-
ложены по нескольким «карманам» – разного 
дизайна и назначения. По объему и сфере рас-
пространения они дифференцируются по трем 
группам – стратегическому типу, институциональ-
ному или частному. Вариации стратегического 
типа сосредоточиваются обычно в общей части 
нормативно-правового акта, содержательно про-
являясь при конструировании принципов отра-
сли права, ее основных дефиниций, правил дей-
ствия и взаимодействия различных юридических 
технологий.

Уже в нормативно-правовых предписаниях 
ст. 1 Семейного кодекса РФ мы видим сочета-
ние формально определенных и неопределенных 
положений. Так, с одной стороны, совершенно 
очевидным образом браком объявляется только 
союз, зарегистрированный в органах ЗАГС. 
С другой стороны, сообщается, что семейные 
отношения строятся на основе взаимной любви 
и уважения, взаимопомощи и ответственности 
перед семьей… и т. д. Воистину нам демонстри-
руется единение противоположных методов пра-
вового регулирования, которое, впрочем, осу-
ществлено не без жесткой воли законодателя.

Насколько данные фундаментальные и слож-
носодержательные идеи о прекрасном и должном 
могут конкретизироваться в институтах семей-
ного права? В принципе, могут, правда, с весьма 
различным успехом: их отсутствие рассматри-
вается в качестве основания для прекращения 
брака, их качественные характеристики зна-
чимы при решении вопросов о реализации права 
на воспитание ребенка родителями, родственни-
ками, усыновителями, опекунами, об отступле-
нии от равенства долей при разделе общесупру-
жеского имущества, о применении мер семей-
но-правовой ответственности и иных принуди-
тельных мер и др.

Семейное законодательство: «50 оттенков неопределенности»



52

ISSN 1996-5648     Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 1 (39)

Н. Н. Тарусина

Нормы ст. 4 и 5 СК РФ, устанавливая общие 
правила взаимодействия семейного и граж-
данского законодательства, также опираются 
на довольно абстрактный тезис: применение 
последнего возможно, если это не противоре-
чит существу семейных отношений, принципам 
гуманизма, разумности и справедливости. Оче-
видно, что предписанные законодателем кри-
терии допускают весьма широкое толкование, 
правоприменительную дискуссию, а также дис-
куссию доктринальную. Например, отношения 
в фактическом браке (многолетние, с детьми) 
соответствуют существу семейных отношений, 
а не отношений гражданского оборота, а зако-
нодатель с 1944 года их игнорирует, тем самым 
явно нарушая принципы гуманизма, разумности 
и справедливости. Возникает и немало других 
вопросов: какого рода заблуждения могут счи-
таться значимыми для признания брака недей-
ствительным? как соотносятся нормы о свободе 
выбора каждым из супругов рода занятий и места 
жительства, взаимной ответственности и под-
держки семьи? (Этот последний вопрос общего 
характера можно дополнить частным: почему 
факты отсутствия совместного проживания 
и ведения общего хозяйства могут быть поло-
жены в основание признания брачного союза 
фиктивным – и это при означенных-то свободах?).

Неопределенность стратегического типа про-
является в нечетких дефинициях основных поня-
тий семейного законодательства или вовсе в их 
отсутствии: законодатель рассуждает о браке, 
не определяя его сущность; о семье, не выводя 
ее юридически значимых признаков; о ребенке, 
ограничиваясь лишь указанием на возрастную 
границу детства; и т. д.

Как известно, в рамках Концепции совершен-
ствования семейного законодательства предпри-
нимаются попытки обозначить в СК РФ пред-
ставления о традиционных семейных ценностях, 
закрепить презумпцию добросовестности родите-
лей, дать определения ключевых понятий. Однако 
пока дело ограничивается скорее техническими 
усовершенствованиями, нежели решениями прин-
ципиального характера [6, с. 16–33].

Неопределенность институционального и част-
ного типа, разумеется, значительно разнообразнее. 
Так, в институте брака ярким образцом ситуаци-
онной нормы является положение о минимальном 
брачном возрасте. Эта норма конкретизируется 

в два этапа. На первом этапе субъектам региональ-
ной власти предоставляется возможность законо-
дательно снизить брачный возраст (без обозначе-
ния федерального предела) – и «пошла плясать 
губерния»: 14 лет, 15 лет, 16 лет – с разнообразием 
оснований для такового снижения… На втором 
этапе региональные власти допускают широкое 
усмотрение при применении соответствующего 
закона. Причем, как мы неоднократно отмечали 
в работах по брачному праву, указанные регио-
нальные правила в большинстве случаев отнюдь 
не обусловлены национально-культурными тра-
дициями территории. Это не означает, что по дан-
ному вопросу следует использовать технологию 
формальной определенности предписания. Но это 
означает, что целесообразно уточнить меру неопре-
деленности, исключив «рязанскую и калужскую 
законность», включить действие принципа раз-
умности как одного из мерил правовой свободы.

Известная коллизия между общими (ст. 4 ГПК 
РФ) и специальными (ст. 24 СК РФ) граждан-
ско-процессуальными нормами об обязанности 
суда по своей инициативе разрешить в бракораз-
водном процессе вопросы о месте проживания 
ребенка и взыскании средств на его содержание 
порождает несколько вариантов как толкования 
указанных норм, так и их реализации: рассматри-
ваем соответствующие возможности в контексте 
права суда выйти за пределы заявленных требо-
ваний и исполняем; квалифицируем предписания 
ст. 24 как противоречащие ГПК и не исполняем; 
исполняем частично (поскольку дело о растор-
жении брака подсудно мировому судье, а споры 
о детях должны разрешаться районными судами, 
у сторон испрашивается заявление об отсутствии 
разногласий о месте жительства ребенка – и бра-
коразводный процесс не осложняется сопутству-
ющими и меняющими подсудность вопросами). 
Данная коллизия, порождая подобную неопре-
деленность толкования и применения, удиви-
тельным образом годами оставляет законодателя 
безразличным, несмотря на очевидную соци-
альную значимость норм ст. 24 СК РФ. Смеем 
предположить, что одной из причин подобного 
безразличия является разрозненность восприятия 
и проектирования материального (семейного) 
и процессуального законодательства, в том числе 
в связи с узкой специализацией экспертных 
групп (как не вспомнить знаменитый вопрос 
А. Райкина: «Кто сшил мой костюм?...»).
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В институте родительства и детства яркими 
образцами подобного же рода являются регуля-
тивные семейно-правовые и гражданско-про-
цессуальные нормы о праве ребенка на мнение 
и порядке его реализации (технологии учета мне-
ния, получения согласия ребенка, статус ребенка 
в процессе и т. п.) и основания применения 
к родителям мер ответственности и иных прину-
дительных мер. В первом случае с очевидностью 
следует стремиться к определенности правил, 
во втором это нецелесообразно. Однако введение 
презумпции добросовестности родителей и уточ-
нение юридического значения ряда обстоятельств 
(хронический алкоголизм, наркомания, злоупо-
требление правом и др.), безусловно, способство-
вали бы оптимизации охраны и защиты законных 
интересов детей и родителей.

В институте супружеской собственности 
излишне неопределенными являются положения 
о признании имущества общим совместным при 
условии существенного вклада в повышение его 
стоимости супругом-несобственником, об отсту-
плении от равенства долей с учетом интересов 
детей при разделе общесупружеского имуще-
ства, об исковой давности и многие другие. Если 
в первом и втором случаях возможна лишь неко-
торая конкретизация в законе и последующая кон-
кретизация в правоприменительном акте общего 
типа (постановлении Верховного суда РФ), 
то в третьем целесообразно вернуться к формаль-
ному правилу о начале течения исковой давности 
с момента прекращения брака, иначе «домоклов 
меч» недобросовестной стороны так и будет зави-
сать над брачным имуществом в послебрачный 
период, позволяя ей провоцировать соответству-
ющие конфликты. Несколько избыточна нео-
пределенность конструкции брачного договора: 
1) относительно одной из категорий его субъектов 
(«лица, вступающие в брак»), 2) излишней «воль-
ницы» при выборе режимов построения отно-
шений собственности, 3) нечеткости оснований 
признания данного договора недействительным 
[7, с. 118–136].

Институт алиментных обязательств славен 
таким юридическим фактом, влекущим освобо-
ждение от алиментной обязанности, как «недо-
стойное поведение в браке». Впрочем, не мень-
шие «фантазии» порождает и формулировка 
«достаточность средств у обязанного лица».

Поскольку в нашу задачу не входит перечис-
ление, анализ и формулирование всех техноло-
гий, оптимизирующих регулирование семейных 
отношений с помощью различных форм конкре-
тизации, ограничимся приведенными констата-
циями, из коих очевидным является заключение 
о необходимости системного пересмотра подхо-
дов законодателя и правоприменителя к исполь-
зованию предписаний неопределенного типа. 
В одних случаях требуется конкретизация 
существенных признаков явления – для его юри-
дической (семейно-правовой) квалификации, 
в других – простое уточнение формулировок, 
в третьих – изъятие предписаний из группы 
неопределенных в пользу их жесткой форма-
лизации. Предпосылками верного выбора ука-
занных альтернатив являются профессиональ-
ное исполнение правил юридической техники 
и четкое осознание социального назначения 
правового предписания или группы однородных 
правовых предписаний, особенно в ситуации, 
когда взаимодействуют несколько социально зна-
чимых интересов.
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Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
вступившим в силу с 01.01.2017, внесены изме-
нения в ст. 130 ГК РФ. В перечень недвижимых 
вещей, содержащихся в данной статье включены 
следующие объекты:

– помещения (жилые и нежилые);
– машино-места (т. е. предназначенные для 

размещения транспортных средств части зданий 
или сооружений), при условии если границы таких 
помещений, частей зданий или сооружений опи-
саны в установленном законодательством о госу-
дарственном кадастровом учете порядке.

Одновременно с 01.01.2017 вводится в дей-
ствие Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти», которым предусмотрен кадастровый учет 
«машино-мест» и государственная регистрация 
права индивидуальной собственности на них.

До этого момента правовая природа помеще-
ний (в том числе жилых) как объектов недвижимо-
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Статья посвящена анализу актуальных изменений в законодательстве, в результате которых помещения и «маши-
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сти носила неопределенный характер, поскольку 
в ст. 130 ГК РФ среди недвижимых вещей они 
не упоминались, и сделать вывод об их недви-
жимой природе можно было лишь путем систем-
ного анализа иных норм ГК РФ (ст. 334, 549, 601 
и др.), Жилищного Кодекса РФ (ст. 15) и ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» (ст. 1, 23, 
23.1, 23.2, 25.6, 26.1). В юридической науке, 
как известно, также существует дискуссия 
о природе помещений. Одни ученые относят их 
к недвижимости в силу их физической природы, 
другие же полагают, что, не являясь по своей 
природе вещами, помещения могут быть отне-
сены к таковым лишь в силу прямого указания 
закона [1, с. 2–4; 2, с. 17–19; 3, с. 49–50]. Внесе-
ние дополнения в статью 130 ГК в части отне-
сения жилых и нежилых помещений к недвижи-
мому имуществу, хотя и не прекращает теоре-
тический спор о природе данных объектов, 
однако устраняет пробел в указанной статье. 
Вместе с тем помещения рассматриваются в каче-
стве объектов недвижимого имущества только 
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при условии, если их границы описаны в установ-
ленном законодательством о кадастровом учете 
порядке.

Закон «О государственной регистрации 
недвижимости» предусматривает кадастровый 
учет помещений, имеющих характеристики, 
позволяющие определить их в качестве индиви-
дуально-определенной вещи.

Жилые помещения как объекты гражданских 
и жилищных прав, как объекты недвижимости 
должны обладать свойством изолированности 
(ст. 15 ЖК). Согласно п. 34 ч. 1 ст. 26 и ст. 27 
Закона о государственной регистрации недви-
жимости кадастровый учет помещения невозмо-
жен, в случае если помещение не изолировано 
или не обособлено от других помещений в здании 
или сооружении (за исключением машино-мест).

В сведениях кадастрового учета должен 
быть указан конкретный вид жилого помещения 
в соответствии с жилищным законодательством 
(п. 23 ч. 4 ст. 8 Закона). Статья 16 ЖК РФ пред-
усматривает пять видов (а точнее, три вида и два 
подвида) жилых помещений: жилой дом, часть 
жилого дома, квартира, часть квартиры и комната. 
Таким образом, жилое помещение, подлежащее 
кадастровому учету, должно относиться к одному 
из этих видов (подвидов).

Жилищный кодекс не содержит определения 
понятий «часть жилого дома» и «часть квар-
тиры». Кроме того, законодатель не конкрети-
зирует, что подразумевается под жилым домом: 
только индивидуальный жилой дом (на одну 
семью) или жилой дом, как индивидуальный, 
так и состоящий из двух или нескольких изоли-
рованных частей. На практике под жилым домом 
обычно понимается индивидуальный жилой дом 
(имеющий один вход, предназначенный для про-
живания одной семьи). Под частью жилого дома 
понимается выделенная в натуре обособленная 
часть индивидуального жилого дома.

В судебной практике очень часто разреша-
ются споры между участниками общей собствен-
ности на жилой дом о разделе жилого дома или 
о выделе в натуре доли участника общей собствен-
ности. Заявленное требование подлежит удовлет-
ворению при условии делимости дома, т. е. при 
наличии технической возможности разделить дом 
на самостоятельные обособленные изолирован-
ные части (помещения) [4]. В результате такого 
раздела образуются новые объекты – части 

жилого дома, которые подлежат кадастровому 
учету, а права на них – регистрации в Едином 
государственном реестре прав. Но тут возникает 
проблема, которая заключается в неопределенно-
сти правового статуса жилых помещений, возни-
кающих в результате раздела индивидуального 
жилого дома.

Суть этой проблемы раскрыта в Информаци-
онном письме Минэкономразвития от 17.09.2015 
№ ОГ-Д23-12090, в котором содержится анализ 
конкретного правоприменительного казуса и сде-
лан вывод о том, что постановка на государствен-
ный кадастровый учет помещений в индивиду-
альном жилом доме и последующее их введение 
в гражданский оборот в качестве самостоятель-
ных объектов гражданских прав не предусмо-
трено ни действующим законодательством, 
ни вступившим в силу с 1 января 2017 года зако-
ном «О государственной регистрации недвижи-
мости».

Более того, в ч. 7 ст. 41 указанного Закона 
содержится правило о том, что государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация 
права собственности на помещение или помеще-
ния (в том числе жилые) в жилом доме (объекте 
индивидуального жилищного строительства) или 
в жилом строении, возведенном на дачном либо 
садовом земельном участке, не допускаются.

Суть казуса, рассматриваемого в Письме 
Минэкономразвития, заключается в следующем. 
Решением суда индивидуальный жилой дом 
разделен между сособственниками, за каждым 
из них признано право собственности на само-
стоятельную часть жилого дома. Бывшие сособ-
ственники обратились в уполномоченный орган 
за постановкой вновь образованных объектов 
на кадастровый учет и последующей регистра-
цией права собственности на них. В кадастровом 
учете образованных по решению суда объектов 
заявителям было отказано на том основании, что 
постановка на учет помещений в индивидуаль-
ном жилом доме как самостоятельных объектов 
недвижимости не предусмотрена положениями 
частей 1–3 статьи 16 ЖК РФ. Ситуация услож-
нялась тем, что в решении суда возникшие при 
разделе жилого дома части были условно названы 
квартирами, но, как указано в Письме Минэко-
номразвития, квартиры могут быть самостоя-
тельными объектами лишь в составе многоквар-
тирного дома, который, в свою очередь, может 
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быть построен только на земельном участке, 
предназначенном для строительства и обслужива-
ния именно многоквартирного дома. Жилой дом 
в рассматриваемом казусе имел статус объекта 
индивидуального жилищного строительства.

В связи с содержащимся в новом Законе 
о государственной регистрации прямым запре-
том на признание отдельных помещений в инди-
видуальном жилом, садовом и дачном доме 
самостоятельными объектами недвижимости, 
возникает вопрос о дальнейшей судьбе правопри-
менительной практики о разделе домовладений. 
Законодатель не конкретизирует, распростра-
няется ли этот запрет на части жилого (садо-
вого, дачного) дома, которые сами по себе соот-
ветствуют всем признакам жилого помещения, 
или только на те помещения, которые не обла-
дают этими признаками, в частности свойством 
изолированности. По нашему мнению, в ч. 7 ст. 41 
указанного закона необходимо внести уточнение 
о том, что данный запрет распространяется только 
на те жилые дома, реальный раздел которых не-
возможен.

Кроме того, полагаем, что ст. 16 ЖК РФ также 
нуждается в уточнении. Прежде всего ее нормы 
необходимо согласовать с Градостроительным 
кодексом РФ, в ч. 2 ст. 49 которого объекты мало-
этажной застройки (с числом этажей не более 
трех) подразделяются на объекты индивидуаль-
ного жилищного строительства (отдельно стоя-
щие жилые дома, предназначенные для прожива-
ния одной семьи) и жилые дома блокированной 
застройки (жилые дома, состоящие из нескольких 
блоков, количество которых не превышает десяти 
и каждый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену без прое-
мов с соседним блоком, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования). Данная классификация 
жилых домов должна быть отражена в статье 16 
ЖК РФ.

Помимо этого, в ст. 16 ЖК РФ необходимо 
определить понятие «часть жилого дома»: 
это структурно обособленная часть жилого 
здания, состоящая из одной или нескольких 
комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, представляющая собой блок в жилом 
доме блокированной застройки либо образован-
ная в результате раздела индивидуального жи-
лого дома.

Указанные уточнения позволят избежать 
неопределенности правового статуса части 
жилого дома и преодолеть юридические пре-
пятствия к его разделу, если такой раздел техни-
чески возможен.

Но полагаем, что существует и иной путь 
преодоления этой неопределенности, который 
заключается в обязательном изменении статуса 
«индивидуального жилого дома» на «жилой дом 
блокированной застройки» в случае заинтересо-
ванности сособственников в его разделе и при 
наличии технической возможности такого раз-
дела. При изменении статуса индивидуального 
жилого дома на блокированный препятствия 
для кадастрового учета самостоятельных частей 
такого дома будут устранены. Однако такая воз-
можность и процедура изменения правового 
режима должна быть предусмотрена в законе.

Машино-места как части нежилых помещений 
в зданиях (в том числе многоквартирных домах) 
до внесения указанных выше изменений в ст. 130 
ГК РФ и введения в действие Закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» не при-
знавались самостоятельными объектами граж-
данских прав, поскольку не имели материальных 
(физических) границ, а индивидуализировались 
только путем разметки на покрытии пола в соот-
ветствующем помещении.

Согласно официальной позиции Минэ-
кономразвития РФ, изложенной в Письме 
от 26.05.2015 № ОГ-Д23-7475, действующим 
законодательством не предусмотрено участие 
в гражданском обороте части объекта недвижи-
мости в качестве самостоятельного объекта. 
Кроме того, понятие и правовой режим «маши-
но-места» в законе не установлены, «машино-ме-
сто» не отвечает признаку изолированности, 
в связи с чем не может подлежать учету в каче-
стве помещения. Исходя из изложенного право 
конкретного лица на «машино-место» должно 
оформляться как право на долю в общей долевой 
собственности на здание или помещение, в кото-
ром оно находится. Данная позиция нашла под-
тверждение и в судебной практике.

Такой подход, хотя и правильный с теорети-
ческой точки зрения, усложнял оборот «маши-
но-мест», в частности, к ним должны были при-
меняться правила ГК РФ об общей собственности 
(ст. 246, 247, 250, 252 и др.). В результате начала 
складываться практика по выделу в натуре долей 
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в праве собственности на нежилое помещение 
и регистрации права на отдельное «машино-
место» как помещение, а также по признанию 
«машино-места» самостоятельным объектом 
недвижимости, предметом договоров аренды 
и ипотеки. Такой подход опирался в том числе 
на налоговое законодательство, признающее 
«машино-место» самостоятельным объектом 
налогообложения наряду с другими объектами 
недвижимости [5, с. 38–40].

Неоднозначность правового режима «маши-
но-мест», расположенных в помещениях подва-
лов и цокольных этажей многоквартирных жилых 
домов, усложнялась еще и тем, что ст. 36 ЖК РФ 
относит нежилые помещения технических подва-
лов, а также другие помещения, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для обслу-
живания более одного помещения в данном доме, 
к общему имуществу в многоквартирном доме. 
Согласно Правилам содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491, встроенные гаражи и площадки для авто-
мобильного транспорта, построенные за счет 
средств собственников помещений, относятся 
к помещениям общего пользования и входят 
в состав общего имущества жилого дома. Дан-
ная позиция нашла отражение в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 N 6037/13 
по делу № А40-29754/12-127-277.

С такой квалификацией статуса помещений 
встроенной автостоянки с «машино-местами» 
нельзя согласиться. Согласно ст. 36 ЖК РФ 
к общему имуществу в многоквартирном доме 
относятся нежилые помещения, предназначенные 
для обслуживания более одного жилого или нежи-
лого помещения в данном доме и не принадлежа-
щие отдельным собственникам. Таким образом, 
если финансирование строительства встроенной 
автостоянки осуществлялось отдельными лицами 
(участниками долевого строительства, застрой-
щиком, инвесторами и т. д.) не в составе общего 
имущества в многоквартирном доме, то данная 
автостоянка приобретает статус нежилого поме-
щения в многоквартирном доме, принадлежащего 
конкретному собственнику (собственникам). 
Лишь в случае, когда встроенная автостоянка 
была создана за счет средств всех участников 
долевого строительства, она входит в состав 
общего имущества в многоквартирном доме.

Новый правовой режим «машино-мест» 
в составе помещения встроенной автостоянки 
в многоквартирном доме как самостоятельных 
объектов недвижимого имущества существенно 
облегчит гражданский оборот этих объектов. 
В частности, в случае отчуждения «машино-ме-
ста» его собственнику уже не потребуется изве-
щать других участников долевой собственности 
в целях обеспечения их права преимущественной 
покупки. А для сдачи «машино-места» в аренду 
третьему лицу не потребуется согласия всех 
сособственников.

Однако необходимо заметить, что возможность 
признания «машино-места» (как части здания 
или сооружения) объектом недвижимого иму-
щества никак не влияет на правовую природу 
автостоянок и парковочных мест, находящихся 
на земельных участках, на которых расположены 
многоквартирные дома. В силу прямого указания 
ст. 36 ЖК РФ такие автостоянки и парковочные 
места входят в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома. Как справедливо отмечает
Г. В. Синцов, неопределенность статуса «пар-
ковочных мест» и «машино-мест» приводит 
к злоупотреблениям со стороны застройщиков, 
которые пытаются зарегистрировать право соб-
ственности отдельных лиц (в том числе самих 
застройщиков) на автомобильные стоянки или 
парковочные места, расположенные на придо-
мовой территории, тем самым грубо нарушая 
права собственников помещений в многоквар-
тирном доме. В результате таких действий у соб-
ственников происходит уменьшение земельного 
участка в составе общего имущества, что, в силу 
ч. 3 ст. 36 ЖК РФ, возможно только по единоглас-
ному решению общего собрания всех собственни-
ков помещений [6, с. 15–16].

Следует согласиться с указанным автором, 
что четкое установление в законе правового 
режима для «машино-мест» позволит избежать 
недобросовестных действий со стороны стро-
ительных компаний. Поэтому считаем необхо-
димым внести изменения в ст. 36 Жилищного 
кодекса, определив в нем следующий правовой 
режим автостоянок и парковочных мест («маши-
но-мест»):

1) автостоянки и парковочные места, распо-
ложенные на придомовой территории, являются 
объектами, входящими в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме;
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2) встроенные автостоянки в многоквартирных 
домах имеют статус нежилых помещений, при-
надлежащих отдельным собственникам на праве 
общей долевой собственности (за исключением 
автостоянок, созданных за счет средств всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме);

3) «машино-места», расположенные в нежилых 
помещениях многоквартирных домов, границы 
которых описаны в установленном законодатель-
ством о кадастровом учете порядке, признаются 
самостоятельными объектами гражданских прав.
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Процессы общественно-политической транс-
формации в современной России существенным 
образом затрагивают сферу гражданского общества 
и гражданской активности. Практически ежегодно 
по инициативе органов власти трансформируется 
среда функционирования НКО и реализации граж-
данской активности в целом. В данном случае важ-
нейшее значение приобретают инициативы феде-
ральных органов власти. К примеру, финансовое 
стимулирование регионов осенью 2011 г. со сто-
роны Министерства экономического развития Рос-
сии привело к бурному развитию законодательства 
о поддержке социально ориентированных НКО 

УДК 342.728

В статье приводятся результаты исследования, направленного на анализ управления гражданской активностью                  
в Ярославской области. Приводятся результаты анализа нормативно-правовой базы, 16 глубинных интервью и фокус-
группы. Выявляется и анализируется инструментарий управления гражданской активностью в Ярославской области 
и его эффективность. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  гражданская активность; управление; некоммерческая организация; власть; взаимодей-
ствие.

The article presents results of the  research aimed at the analysis of the management of civil activity in the Yaroslavl region. 
These results include those of the analysis of the legal framework, 16 in-depth interviews and one focus group. The authors 
identify and analyze civil activity management tools in the Yaroslavl region and their effectiveness.

K e y w o r d s :  engagement; management; non-profit organization; power; interaction.
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на уровне субъектов Федерации. В 2012 г. регионы 
разрабатывали целевые программы по поддержке 
СО НКО, принимали соответствующие законы.

Различные аспекты взаимодействия власти 
и общества (в том числе управленческие) активно 
изучаются отечественными учеными. Большую 
совокупность исследований  можно условно разде-
лить на несколько групп:

– анализ отдельных аспектов взаимодействия 
власти и гражданских активистов, НКО пред-
ставлен в работах Л. И. Якобсона [1, с. 48–63], 
И. В. Мерсияновой [2, с. 5–24], О. В. Андронова 
[3, с. 190–192];

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проек-
та № 16-03-00394а «Управление гражданской активностью на региональном уровне: инструменты и результаты                     
(на примере Ярославской области)».
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– анализ публичной политики в субъектах 
Федерации осуществлен  в трудах В. Н. Якимца 
и Л. И. Никовской [4, с. 3051; 5, 27–41];

– анализом влияния граждан на процесс прини-
маемых решений, а также сотрудничества граждан 
с властью занимаются И. И. Иванова, Р. В. Илюм-
жинова, Е. С. Петренко [6, с. 93–106], М. В. Певная 
[7, с. 110–119], А. Ю. Сунгуров [8, с. 165–178];

– анализ состояния гражданской активности, 
некоммерческого сектора в Ярославской области 
представлен в работах Е. А. Исаевой [9, с. 39–41], 
А. В. Осипова [10, с. 136–139], И. В. Поповой                       
и И. Ф. Албеговой [11, с. 183–187].

C целью исследования особенностей управ-
ления гражданской активностью в Ярославской 
области было проведено 16 глубинных интервью 
с представителями органов власти, некоммерче-
ских организаций и неформальных объединений 
граждан, с членами Общественной палаты региона 
и представителями академического сообщества. 
Также с аналогичным составом была проведена 
фокус-группа (10 участников). Все респонденты 
ввиду своей профессиональной деятельности 
или практического опыта являются экспертами 
в вопросах развития гражданского общества, опре-
деления значимых механизмов его устройства 
и управления. Разные и противоречивые позиции 
экспертного мнения позволили всесторонне оце-
нить те инструменты, кейсы и результаты управ-
ления гражданской активностью, которые суще-
ствуют в Ярославской области. В связи с этим 
главными объектами нашего внимания стали:

– влияние федерального общественно-поли-
тического и правового контекста на гражданскую 
активность;

– действия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по управлению 
гражданской активностью на территории региона;

– оптимальный инструментарий управления 
гражданской активностью.

Можно условно выделить две группы методов 
управления гражданской активностью органами 
власти: «кнут и пряник». Регулирование пози-
тивными и негативными стимулами дает воз-
можность маневрировать в существующей соци-
ально-политической обстановке. Органы власти 
формируют программы поддержки гражданских 
активистов, отчасти сами инициируют их дея-
тельность. Примером этого может служить рас-
пространение акции «Бессмертный полк».

Для достижения необходимого эффекта 
от управления гражданской активностью, в соот-
ветствии с выстроенной стратегией государ-
ства, в отношении граждан могут применяться 
некоторые скрытые от них формы управления. 
Примером такой модели является так называе-
мая «пластичная власть», или более современ-
ная интерпретация этого выражения – «мягкая 
сила». Такая власть обеспечивается при ведущей 
роли общественных организаций федерального 
уровня, стратегия деятельности которых коор-
динируется органами государственной власти, 
но таким образом, чтобы в глазах общества именно 
общественный сектор выглядел «управляющим» 
гражданской активностью. Объекты: обществен-
ные организации регионального уровня, лидеры 
общественного мнения в сфере образования, 
науки и т. д. – в свою очередь управляют граж-
данской активностью на более низком уровне, 
формируя индивидуальное, коллективное, обще-
ственное гражданское участие.

Возможной формой управления гражданской 
активностью может быть методическое обучение 
представителей некоммерческого сектора. Здесь 
работает принцип: чем больше вкладываешь, 
тем больший результат получаешь. Субъектом 
в такой схеме может выступать как государство, 
так и представители гражданского общества, 
поддержанные государством. Посредством целе-
направленного обучения можно контролировать 
некоммерческий сектор.

В случае несанкционированных акций реак-
ция государства противоположная: возможно 
применение санкций, норм административного 
и уголовного принуждения. Эти меры направлены 
на поддержание доминирования органов власти, 
а в отдельных случаях и стабильности в стране 
и обществе в целом. Применяя такие методы, 
государству удается контролировать ситуацию, 
сводя к минимуму негативные проявления граж-
данской активности. Одновременно, поощряя 
позитивные и согласованные акции, государ-
ство создает благоприятную для себя среду, дает 
возможность для будущего развития общества. 
Через политику поддержки гражданских активи-
стов оно формирует новую общность активных 
и ответственных людей, ориентированных 
на решение острых проблем собственными дей-
ствиями. Именно поэтому важно молодежное 
волонтерство: зная с юношества о том, что можно 
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придумать проект и государство поможет в его 
реализации, будет создаваться новое лояльное 
поколение с позитивным мышлением,  готовое 
брать на себя решение социальных задач.

Среди эффективных методов управления 
гражданской активностью в Ярославской обла-
сти можно отметить программу поддержки 
СО НКО, действующий ресурсный центр для 
некоммерческих организаций, ежегодный Граж-
данский форум области.

В Ярославской области нормативно закре-
плен широкий спектр форм поддержки СО НКО 
и гражданских активистов. Достаточно развита 
нормативно-правовая база, регламентирующая 
механизмы управления гражданской актив-
ности, среди которых региональные законы
«Об Общественной палате Ярославской области», 
«Об общественном контроле в Ярославской обла-
сти», постановления об учреждении и работе 
общественных советов, экспертных комиссий. 
Эти нормативные акты регулируют деятельность 
диалоговых площадок, которые имеют полномо-
чия по экспертизе и участию в проведении неза-
висимой оценки качества работы каких-либо 
учреждений. На региональном и муниципаль-
ном уровнях проводятся публичные слушания 
по решению проблемных вопросов и вопросов 
направления развития региона. В области дей-
ствует общественная наблюдательная комиссия 
по контролю за соблюдением прав лиц, находя-
щихся в местах принудительного содержания. 
Общественная палата области регулярно прово-
дит различные мониторинги, в частности дет-
ских домов, свалок и полигонов размещения 
ТБО, общественного питания в школьных сто-
ловых. Кроме того, экспертная оценка членов 
Общественной палаты, представителей неком-
мерческого сектора и органов власти выражается 
в исследованиях, которые задокументированы 
в ежегодном Докладе о состоянии граждан-
ского общества в Ярославской области. Работа 
общественных советов призвана осуществлять 
общественный контроль деятельности исполни-
тельных органов власти, а также мер поддержки  
различных направлений, например благотвори-
тельной деятельности в Ярославской области. 
Стоит отметить, что процедура формирования 
общественных советов в Ярославской области, 
как ни в одном другом регионе России, предус-
матривает вовлечение граждан региона в этот 

процесс через публичное голосование и обсуж-
дение кандидатов в Интернете. Также особен-
ность Ярославской области связана с процеду-
рой утверждения состава общественного совета. 
Только в этом регионе нормативно закреплены, 
а значит, обязательны рабочие встречи Совета 
Общественной палаты с руководителем органа 
исполнительной власти по согласованию канди-
датур на вхождение в состав совета.

Наиболее разработаны нормативно-правовые 
акты, которые регулируют государственную под-
держку некоммерческих организаций в регионе. 
На территории региона действует Государствен-
ная программа Ярославской области «Развитие 
институтов гражданского общества в Ярослав-
ской области» на 2014 –2020 гг. В 2016 г. вступила 
в силу обновленная Региональная программа 
«Государственная поддержка гражданских ини-
циатив и социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Ярославской области» 
на 2016–2020 годы. Кроме того, действуют 
муниципальные программы, например «О под-
держке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городе Ярославле». С их 
помощью осуществляется управление граждан-
ской активностью и развитие форм гражданского 
участия. К ним относятся: выделение субсидий 
на реализацию целевых программ, информаци-
онная, методическая, транспортная поддержки. 
Кроме того, узконаправленная, специализиро-
ванная поддержка некоммерческих организаций 
осуществляется на основании Постановления 
Правительства ЯО № 1154-п «Об оказании иму-
щественной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям и внесе-
нии изменения в постановление Правительства 
области от 05.02.2013 № 60-п», Постановления 
Правительства ЯО № 1198-п «Об утверждении 
Порядка оказания информационной и консуль-
тационной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в Ярос-
лавской области», Указа Губернатора ЯО № 538 
«О Порядке предоставления информации о дея-
тельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций в связи с предостав-
ленными мерами поддержки», Постановления 
Правительства ЯО №1336-п «О рассмотрении 
общественных инициатив в Ярославской обла-
сти» (вместе с «Положением об экспертной 
рабочей группе Ярославской области по рассмо-
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трению общественных инициатив»). Эти и дру-
гие нормативные акты предоставляют некоммер-
ческим организациям разные виды поддержки: 
информационную, имущественную, финансовую, 
консультационную. Однако часть из предусмо-
тренных форм практически не используется 
гражданскими активистами, в частности оказание 
информационной (предоставление информацион-
ных площадей в СМИ, эфирное время на телеви-
дении и радио) и транспортной поддержек.

Наиболее распространенным и проработан-
ным, практикоприменимым механизмом регули-
рования гражданской активностью является меха-
низм осуществления государственной поддержки 
СО НКО на разных уровнях. Предоставление 
финансирования на проектную деятельность, 
консультирование, обучение, информирование 
в СМИ о деятельности организации, предостав-
ление помещений, транспортных услуг и т. д. – 
такое всестороннее участие государства в жизни 
некоммерческих организаций через бесплатное 
предоставление ресурсов стимулирует последних 
к участию в конкурсах проектов,  повышению 
своей конкурентоспособности,  росту эффектив-
ных показателей по результатам деятельности, 
а также подталкивает некоммерческие организа-
ции к завоеванию доверия со стороны государ-
ственных органов власти.

Органы государственной власти Ярославской 
области (в первую очередь в лице Департамента 
общественных связей), которые включены в про-
грамму поддержки НКО и гражданских акти-
вистов, ежегодно определяют приоритеты для 
включения в программу поддержки СО НКО. 
НКО и активисты от государственной поддержки 
обычно не отказываются, поэтому государство 
может сформулировать эти приоритеты колле-
гиально через обсуждение проекта программы 
с участием НКО. Прецедентов прямых запре-
тов определенных направлений, форм и методов 
гражданской активности (находящихся в право-
вом поле) в регионе не было.

Разработка проекта программы «Государствен-
ная поддержка гражданских инициатив и соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Ярославской области» на 2016–2020 гг. 
проводилась при участии представителей органов 
власти и экспертного сообщества из числа НКО. 
Подобное сотрудничество также является рыча-
гом управления со стороны властных структур, 

которые формируют вокруг себя круг лояльных 
экспертов, готовых к взаимному сотрудничеству, 
и демонстрируют одновременно представите-
лям третьего сектора авторитетность мнений 
экспертов, необходимость и востребованность 
поддержки профессиональных общественников. 
Эта областная программа, как и предыдущая, 
разработана сроком на пять лет, что следует рас-
сматривать в качестве положительного условия 
для ее реализации. Обусловлено это возможно-
стью вносить коррективы в программу и адапти-
ровать ее к актуальному состоянию институтов 
и общества в соответствии с появлением новых 
социально-политических условий и тенденций 
развития гражданского общества. Кроме того, 
программа способна отвечать на вызовы и потреб-
ности, которые возникают с течением времени. 
Органы власти, делая на них акцент, реализуют 
программу таким образом, что она становится 
эффективной и достигает поставленных целей.

Так, региональная программа «Государствен-
ная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ярославской 
области» на 2011–2016 гг. заняла первое место на 
Всероссийском конкурсе программ социального 
развития регионов на премию имени А. П. По-
чинка. Всего было подано 42 заявки от субъектов 
Российской Федерации. В рамках конкурса соци-
альных программ имени А. П. Починка осущест-
вляется оценка программ, инициатив и проектов, 
направленных на решение социальных проблем 
регионов.

Только за три года реализации программы 
поддержку государства получили более 330 про-
ектов, представленных 125 СО НКО, создано 
более 400 рабочих мест, из внебюджетных источ-
ников на реализацию проектов привлечено более 
4 млн рублей. В мероприятиях приняли участие 
более 25 000 жителей Ярославской области, 
были разработаны и реализованы семь муници-
пальных программ поддержки СО НКО.

Региональная программа «Государственная 
поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Ярославской области» 
на 2011–2016 гг. включала объем финансиро-
вания в размере 1 285 910 590 рублей на дости-
жение задач, связанных с развитием институтов 
гражданского общества, межсекторного взаимо-
действия,  с формированием в обществе духов-
но-нравственной атмосферы, уважения прав 
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человека,  с верховенством закона, развитием 
благотворительности и добровольчества, созда-
нием конкурентной среды оказания социальных 
услуг в регионе. Финансирование обновленной 
Региональной программы «Государственная под-
держка гражданских инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Ярославской области» на 2016–2020 гг. включает 
152 837 330 рублей.

Для преодоления бюрократизации процедур 
по взаимодействию представителей некоммер-
ческих организаций и органов власти в рамках 
программы государственной поддержки СО 
НКО в регионе требуется разработка и реализа-
ция механизма межведомственного взаимодей-
ствия. Ввиду его отсутствия усложняется процесс 
подачи документов для участия в конкурсах под-
держки СО НКО, происходит расползание ответ-
ственности, усложняется процесс принятия реше-
ний. Отсутствие практики межведомственного 
взаимодействия в регионе обусловлено тем, что 
оказание государственной поддержки некоммер-
ческим организациям на данный момент не имеет 
статуса государственной услуги и не подпадает 
под реализацию соответствующих норм. В реги-
оне запущен процесс постепенного формули-
рования и распространения практик разработки 
муниципальных программ поддержки СО НКО.

На стадии становления находится и закре-
пление нормативной базы, регламентирующей 
и поддерживающей социально направленную 
деятельность физических лиц. В настоящий 
момент системная работа государства по под-
держке гражданских активистов пока в пол-
ной мере не состоялась и это требует внимания 
со стороны органов власти. Одновременно источ-
ником гражданской активности на территории 
Ярославской области сегодня являются скорее 
отдельные граждане и активисты, деятельность 
которых направлена на решение локальных про-
блем. В связи с этим вопрос о поддержке деятель-
ности физических лиц приобретает актуальность. 
Именно поэтому меры по ее осуществлению 
были включены в программу «Государственная 
поддержка гражданских инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Ярославской области» на 2016–2020 гг.

Наличие ресурсного центра в регионе явля-
ется одним из показателей осуществления струк-
турированной системной целенаправленной 

работы, направленной на развитие некоммерче-
ского сектора, функционирования межсектор-
ного партнерства и становления гражданского 
общества в целом. Ресурсные центры выступают 
в качестве направляющих координаторов, созда-
ющих импульсы, объектами которых являются 
общественные объединения и активисты реги-
она. Определяя приоритетные, перспективные 
направления развития, наличие ключевых про-
блем в регионе и пути их решения, включаясь 
в процесс законотворчества и принятия полити-
ческих решений, ресурсные центры оказывают 
серьезное воздействие на объединения граждан. 
Авторитетное мнение представителей таких цен-
тров, организация ими тематических обучаю-
щих семинаров, предоставление НКО поддержки 
склоняет некоммерческие организации к выбору 
определенного пути действия,  использованию 
алгоритма, который предлагает ресурсный центр 
для НКО. Одновременно ресурсные центры явля-
ются трансляторами государственной политики 
в отношении НКО и посредниками между 
властью и обществом. Их еще называют «точ-
ками роста» и «местом притяжения гражданских 
активистов». Практически, обучая некоммер-
ческие организации, ресурсные центры форми-
руют политическую культуру и восприятие окру-
жающей действительности общественниками. 
Обучение, всесторонняя поддержка, координация 
развития сектора в регионе, участие в эксперт-
ном сообществе – рычаги непрямого управления 
третьим сектором.

Похожие механизмы управления некоммерче-
ским сектором также осуществляются с помощью 
проведения областных Гражданских форумов. 
Это мероприятие имеет большое значение в уста-
новлении диалога между властью и обществом, 
определении векторов будущего и необходимого 
региону развития. Форум способен стать главным 
событием года в общественной жизни области, 
где происходит публичное подведение итогов 
года и отчет об исполнении резолюций преды-
дущих форумов представителями органов вла-
сти, членов общественных палат, профильных 
департаментов и некоммерческих организаций. 
Здесь срабатывает двусторонний механизм управ-
ления как властью обществом, так и наоборот. 
Предоставление отчетности обеих сторон носит 
контролирующую функцию исполнения обя-
зательств: обязательств власти по укреплению 
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гражданского общества, стимулирования и соз-
дания условий для его развития; обязательств 
руководителей НКО за исполнение мероприятий 
в рамках государственной поддержки в разных 
формах. Участие в гражданском форуме предста-
вителей органов власти дает возможность пред-
ставителям некоммерческого сектора наладить 
партнерские отношения, а также повлиять на опе-
ративное принятие политических решений там, 
где они требуются.

Важным в управлении гражданской активно-
стью органами местного самоуправления явля-
ются совместные действия активистов и властей 
в решении вопросов местного значения. Зача-
стую они приносят значительный положитель-
ный эффект. В последнее время трендом в Ярос-
лавле стал вопрос градозащиты и защиты зеленых 
зон от вырубки. В случае с решением вопроса 
о Павловской роще органы власти и обществен-
ники совместно принимали участие как в суб-
ботниках, так и в общественных слушаниях. 
Подобный случай произошел и с Бутусовским 
парком. Такие совместные действия являются 
позитивным примером налаживания диалога 
и выработки практик по взаимодействию. В дан-
ном случае власть владеет информацией о дви-
жениях и может ими эффективно управлять, 
при этом заручаясь общественной поддержкой. 
Активисты при этом достигают своих целей 
быстрее и эффективнее при оказании им содей-
ствия со стороны власти.

Посредством управления государство создает 
платформу, на основании которой реализуется 
гражданская активность. У региональной власти 
есть свои политические, социальные и экономи-
ческие задачи. Некоторые из них государство пла-
нирует выполнять совместно и при помощи обще-
ственных организаций. Таким образом, власть 
направляет импульсы в сторону представителей 
третьего сектора. Они, в свою очередь, вклю-
чаются в процесс при идеологической, мораль-
ной и порой ресурсной поддержке. Например, 
для празднования 80-летия Ярославской области 
необходимо вводить в эксплуатацию множество 
объектов. В этом случае общественники и экс-
пертное сообщество проверяют, правильно ли рас-
ходуются предоставленные на эти цели средства. 
В процессе выполнения Указа Президента Рос-
сии о переводе оказания части социальных услуг 
населения в НКО органы власти стали выраба-

тывать возможные стратегии подобного разго-
сударствления, а некоммерческие организации – 
искать себя в этом процессе.

В качестве эффективного инструмента управ-
ления эксперты отмечают непосредственное уча-
стие должностных лиц (в первую очередь зани-
мающих руководящие должности) в мероприятиях 
НКО, что позволяет им лучше  понимать специ-
фику ситуации и принимать необходимые поли-
тические решения.

Важным методом управления является 
поощрение или моральная поддержка лидеров 
и активистов общественных организаций. По-
мимо материального обеспечения, немаловаж-
ную роль для общественника играет удовлетво-
рение от работы, осознание своей востребо-
ванности. В рамках этого аспекта государство 
должно стимулировать общественность, нахо-
дить механизмы, собственные финансовые сред-
ства для публичного выражения благодарности, 
информирования о некоммерческих организа-
циях в СМИ.

При этом в Ярославской области пока не раз-
работана целостная система управления граж-
данской активностью, в связи с чем отсутствуют 
целевые ориентиры существующего комплекса 
мер по регулированию гражданского активизма. 

Управление гражданской активностью госу-
дарственными органами власти и органами мест-
ного самоуправления на территории Ярослав-
ской области осуществляется, главным образом, 
посредством косвенных инструментов и мето-
дов: мониторинга политических процессов, про-
тестных и непротестных акций, стимулирования 
определенных видов гражданской активности,  
мероприятий государственной поддержки (пре-
доставление грантов, помещений, информацион-
ная поддержка,), формирование «повестки дня» 
и обучение активистов (особенно в молодежной 
среде).

В целом наиболее эффективными инстру-
ментами управления гражданской активностью 
в Ярославской области являются грантовая под-
держка НКО, мониторинг социально-полити-
ческой сферы; информационная поддержка СО 
НКО и управление средствами массовой инфор-
мации; взаимодействие субъектов управления 
с лидерами общественного мнения, представи-
телями СО НКО, институтами государственной 
правозащиты.
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Как известно, публичные мероприятия, высту-
пающие в качестве важнейшего инструмента воз-
действия общества на власть, несут мощный пре-
образовательный и побудительный по отношению 
к государству заряд. Играя особую роль в выра-
жении и формировании общественного мнения, 
они служат индикатором социальных настроений 
и проблем, заявление о которых может происхо-
дить как в конструктивных, так и в менее желатель-
ных деструктивных формах. Если учитывать столь 
весомое значение публичных мероприятий в меха-
низме народовластия, то вполне объяснима заин-
тересованность государства в определении таких 
правил, связанных с организацией и проведением 
данного рода акций, которые отвечали бы нацио-
нальным интересам и способствовали бы реали-
зации общей стратегии национального развития.

УДК 342.729

Рассматриваются вопросы построения выверенной на соответствие национальным интересам РФ модели право-
вого регулирования публичных мероприятий. Особое внимание уделяется исследованию юридических механизмов 
ограничения иностранного влияния на организацию и проведение политических акций. Формулируются предложения 
в области совершенствования принципов организации публичных мероприятий и правового статуса некоммерческих 
организаций как носителей свободы собраний.

Ключевые  слова :  публичное мероприятие; свобода собраний; акция; некоммерческая организация; национальный 
интерес; государство.

The article deals with the issues regarding compatibility of legal regulation of public events and national interests 
of the Russian Federation. Special attention is given to the restrictions on foreign influence over organization and  implementation 
of political moves. The author suggests ways to improve principles of public events and legal status of non-profit organizations 
acting as freedom of assembly holders.
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В течение нескольких последних лет россий-
ское государство произвело переоценку потенци-
альных угроз, связанных с публичными меропри-
ятиями, приняв решение о постановке некоторых 
аспектов организации последних под особый 
контроль. Полагаем, это в конечном итоге и опре-
делило стремление отечественного законодателя 
подчинить логику правового регулирования сво-
боды собраний стратегическим интересам разви-
тия российского общества и государства. В целях 
определения внутригосударственных тенденций 
в правовом регулировании публичных меропри-
ятий, обратимся к исследованию национальных 
интересов, на соответствие которым либо уже 
выверено, либо только еще следует выверить 
законодательство о свободе собраний. При этом 
особое внимание уделим вопросу о целесообраз-
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ности анализируемых подходов с позиции сущно-
сти права публичных мероприятий и гипотетиче-
ской возможности воплощения законодательной 
модели организации акций при помощи менее 
ограничительных средств.

Прежде всего справедливо говорить о том, что 
отечественное правовое регулирование выверено 
на соответствие идее минимизации иностранного 
влияния на организацию и проведение публичных 
мероприятий. Вероятно, реализация данной идеи 
призвана обеспечить такие национальные инте-
ресы РФ, как суверенитет и незыблемость кон-
ституционного строя1. Под иностранным влия-
нием в данном контексте мы понимаем косвенное 
содействие осуществлению деятельности в сфере 
публичных мероприятий со стороны иностран-
ных субъектов (государств, их органов, физиче-
ских или юридических лиц). Стремление государ-
ства ограничить такое воздействие объяснимо: 
целесообразность вмешательства иностранного 
элемента в деятельность в сфере публичных 
мероприятий сомнительна. Однако насколько 
цель оправдывает средства?

Как известно, с 2012 г., в связи с введением 
в российское законодательство категории неком-
мерческой организации, выполняющей функ-
ции иностранного агента2, проведение собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ний объединениями, получающими финансиро-
вание из иностранных источников, фактически 
было поставлено под особый государственный 
контроль [1, с. 21–28]. Анализируя норматив-
ные положения об участии такой организации 
в политической деятельности как об условии, 
необходимом для ее признания в качестве «ино-
странного агента», приходим к следующим клю-
чевым выводам.

Во-первых, законодатель особо оговаривает, 
что некоммерческая организация, выполняющая 
функции иностранного агента, осуществляет 
политическую деятельность, в том числе в форме 
организации и проведения публичных меропри-
ятий. Подобное правило не может не навести 

1 См.: п. 30 Указа Президента РФ от 31.12.2015                  
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1, ч 2, ст. 212.

2 См., например: п. 6 ст. 2, абз. 2 п. 7 ст. 32 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996.                                        
№ 3, ст. 145.

на мысль о постепенном укреплении тенденции 
полного отождествления публичных и полити-
ческих мероприятий. Безапелляционный знак 
равенства между этими видами акций в одном 
из своих решений поставил также и Консти-
туционный суд РФ3. В то же время в юридиче-
ской науке убедительно обосновывается мысль 
о невозможности отнесения всех публичных 
мероприятий к политическим [2, с. 523].

Во-вторых, учитывая, что для признания 
организации в качестве выполняющей функции 
иностранного агента имеет значение не просто 
ее финансирование из иностранного источника, 
но еще и проведение объединением политиче-
ских акций, справедливым представляется вывод 
о том, что законодатель видит потенциальную 
опасность именно в организации публичных меро-
приятий за счет иностранных средств. Между 
тем правомочие самостоятельного выбора спо-
соба организации акции, и в том числе направле-
ния расходования ресурсов в целях ее проведе-
ния, составляет, на наш взгляд, сердцевину содер-
жания свободы собраний. В этой связи стремле-
ние государства выявить и поставить под особый 
контроль объединения, расцениваемые им в каче-
стве иностранных агентов, оборачивается косвен-
ным ограничением права публичных мероприя-
тий уже на этапе создания организатором условий 
для проведения акции, формирования мотивации 
на мероприятие. Как видим, государственное 
влияние на публичное мероприятие, которое рас-
сматривается в качестве результата зарубежного 
финансового вложения, осуществляется посред-
ством воздействия на его организатора-объеди-
нение, а потому справедливой представляется 
мысль о взаимной, в определенном смысле цеп-
ной, связи между умалением права на объедине-
ние и свободы собраний.

3 См.: п. 3 Постановления Конституционного Суда 
РФ от 08.04.2014 № 10-П «По делу о проверке консти-
туционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 
7 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», части шестой статьи 29 Федерально-
го закона «Об общественных объединениях» и части 
1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в связи с жалоба-
ми Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, фонда «Костромской центр поддержки 
общественных инициатив», граждан Л. Г. Кузьминой,               
С. М. Смиренского и В. П. Юкечева» // СЗ РФ. 2014.    
№ 16, ст. 1921.
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Более того, обременительное для получаю-
щей финансирование из иностранного источника 
некоммерческой организации требование подачи 
заявления о включении в особый реестр предпо-
лагает приобретение таким объединением ста-
туса, получившего в конституционно-правовой 
практике весьма негативную окраску [3, с. 2128]. 
Очевидно, что угроза официального признания 
организации в качестве иностранного агента 
содержит в себе риск «охлаждающего эффекта» 
в отношении деятельности объединения в сфере 
публичных мероприятий и, как следствие, может 
выступить для нее в качестве аргумента в пользу 
принятия решения о непроведении каких бы 
то ни было акций. Как справедливо отметил 
В. Г. Ярославцев, действующее правовое регу-
лирование, ввиду неопределенности понятия 
«политическая деятельность», не исключает авто-
матическое отнесение к категории иностранного 
агента любой социально ориентированной неком-
мерческой организации, которая получает ино-
странное финансирование, имеет неполитический 
характер и проводит мероприятие даже в защиту 
своей основной деятельности4. Это обстоятель-
ство представляет организацию акций такими 
объединениями в довольно невыгодном свете.

В-третьих, беспокойство вызывает также 
и вопрос об оправданности выбранного зако-
нодателем способа ограничения иностранного 
влияния на деятельность в сфере публичных 
мероприятий. Не секрет, что в настоящее время 
существует достаточно большое число некон-
тролируемых со стороны государства вариантов 
организации акций за счет иностранных средств. 
К примеру, публичные мероприятия могут прово-
диться отдельными физическими лицами, полу-
чающими индивидуальные гранты иностранных 
и международных организаций. В этой связи 
важно подумать о возможности достижения цели 
законодателя с помощью менее ограничительных 
средств [4, с. 14].

На наш взгляд, анализируемая цель ограни-
чения иностранного влияния на организацию 
и проведение публичных мероприятий может 
быть достигнута посредством изменения пра-
вового регулирования самих массовых акций. 

4 См.: Особое мнение судьи Конституционного   
суда РФ В. Г. Ярославцева // Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 08.04.2014 № 10-П // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2014. № 4.

Причем в контексте исследуемой проблема-
тики представляется целесообразным вести речь 
об интересе государства в минимизации не про-
сто иностранного, но и в целом любого внешнего 
вмешательства в деятельность организаторов 
и участников акции в сфере публичных меро-
приятий.

Не секрет, что к числу наиболее нежелатель-
ных явлений в области гражданской активно-
сти относится принуждение лиц к выполнению 
действий по организации и проведению акций. 
В течение последних нескольких лет возросло 
также и число случаев вовлечения граждан 
в деятельность, связанную с публичными меро-
приятиями, на возмездной основе. Данная про-
блема невероятно актуальна не только для Рос-
сии, но и для зарубежных стран, в которых 
можно наблюдать тенденцию открытия осо-
бых агентств организации митингов, извлекаю-
щих доход из проведения акций на основе зака-
зов. Подобное внедрение частноправовых начал 
в сферу публичных мероприятий опасно тем, что 
постепенное утверждение взгляда на деятель-
ность по организации акций как на особую раз-
новидность гражданско-правовой услуги сопро-
вождается утратой конституционно-правового 
значения свободы собраний, ее особой социаль-
ной ценности. И действительно, невозможно 
не согласиться с тем, что выражение участни-
ками акции воли и интересов третьих лиц, равно 
как и действия ее организатора в чужих интере-
сах, противоречат пронизывающей национальное 
законодательство идее публичного мероприятия 
как самостоятельного и независимого способа 
выражения и формирования мнений. Угроза дан-
ной практики национальным интересам в области 
суверенитета и государственной безопасности 
также не вызывает сомнений.

Интересно, что законодатели ряда зарубеж-
ных стран, в целях предупреждения негативной 
практики принуждения к деятельности в сфере 
публичных мероприятий и привлечения лиц 
к участию в таких акциях на возмездной основе, 
установили правила об административной 
и уголовной ответственности за соответствую-
щие действия5. В российском законодательстве, 

5 См., например: ч. 3–5 ст. 23.34 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушени-
ях (ред. от 28.04.2015) // Нац. реестр правовых актов     
Респ. Беларусь. 2003. № 63. 2/946.
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напротив, в качестве общественно опасного дея-
ния признается лишь принуждение к участию 
в акциях6, и, как показывает анализ правопри-
менительной практики, правоохранительные 
органы обнаруживают наличие данного состава 
правонарушения в действиях организаторов 
и участников акций крайне редко7.

На наш взгляд, подобное невнимание рос-
сийского законодателя к негативным элемен-
там возмездности, которые могут быть присущи 
деятельности по организации и проведению 
публичных мероприятий, объясняется тем, что 
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» в числе принципов 
проведения публичных мероприятий не назы-
вает принцип безвозмездности участия в акциях. 
Отметим также и то обстоятельство, что данным 
законом не провозглашаются принципы органи-
зации публичных мероприятий. Этот факт, в свою 
очередь, актуализирует вопрос о целесообразно-
сти выделения добровольности как имманент-
ной характеристики деятельности организатора. 
Исходит ли отечественный законодатель из мысли 
о том, что организация акции не может быть 
недобровольной? Может быть, вопрос о добро-
вольности организации ставить некорректно 
ввиду широкого круга обязанностей организа-
тора и, в силу этого, повышенной юридической 
ответственности за нарушения в ходе проведения 
мероприятия? Как бы то ни было совершенство-
вание современной идеальной основы законо-
дательства о публичных мероприятиях в части 
провозглашения принципов организации публич-
ных мероприятий и внедрения идеи безвозмезд-
ности проведения акций в полной мере отвечает 
выбранной нашим государством стратегии наци-
онального развития.

Таким образом, отечественный законодатель, 
руководствуясь общими ориентирами нацио-

6 См.: ст. 5.38 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.

7 См., например: Постановление Карачевско-
го районного суда Брянской области от 09.06.2015                                   
№ 5-46/2015. URL: https://rospravosudie.com/

нального развития, стремится выверить правовое 
регулирование организации и проведения 
публичных мероприятий на соответствие таким 
интересам российского общества и государства, 
как суверенитет, безопасность, незыблемость 
основ конституционного строя. Вместе с тем 
нормативное воплощение в законодательстве РФ 
идеи ограничения внешнего, в том числе ино-
странного, влияния на организацию и проведение 
публичных мероприятий зачастую оборачивается 
умалением социальной ценности свободы собра-
ний, значения публичного мероприятия как неза-
висимого способа выражения и формирования 
мнений, а также отдельных правомочий организа-
торов и участников акций.

С учетом указанных выше обстоятельств 
работа по формированию национальной модели 
правового регулирования публичных мероприя-
тий в будущем должна быть продолжена. Соотне-
сение же правил в сфере организации и проведе-
ния акций с национальными интересами должно 
осуществляться с позиции более тонкого и дели-
катного подхода.
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В настоящее время в основе как универсаль-
ных международных документов, так и нацио-
нального законодательства многих стран лежит 
идея признания человека, его прав и свобод выс-
шей ценностью. Устав Организации Объединен-
ных Наций, Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Международный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г., Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г., Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. содержат широкий 
перечень прав личности, который в дальнейшем 
находит свое закрепление в конституционных 
актах отдельных государств.

К сожалению, такая тенденция поспособство-
вала отрыву обязанностей человека от прав, хотя 
их единство и неразрывная связь в юридической 
литературе не подлежат сомнению. На прак-
тике зачастую все знают, говорят и пишут лишь 
о правах, обязанности же такой популярностью 
не пользуются. А если взглянуть, например, 
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на европейский кризис, связанный с наплывом 
беженцев из стран Ближнего Востока, становятся 
очевидными негативные последствия выдвиже-
ния на первый план прав человека по сравнению
с его обязанностями и несомненной является 
необходимость изменения существующих между-
народных стандартов.

Именно в «дословном копировании» между-
народных актов, последующей «фетишизации 
прав человека», слабом отражении в законо-
дательстве обязанностей личности видит при-
чины «вседозволенности, анархии, беспредела» 
и практической невозможности осуществления 
закрепленных в Конституции РФ прав проф. 
Н. И. Матузов [1, с. 17]. Сложно с этим не согла-
ситься.

«Там, где существует большее знание права 
или ему уделяется более интенсивное внимание, 
чем совпадающим и соразмерным обязанностям, 
происходит беда… Истинное условие права –
это обязанность… Обязанности увеличиваются 
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со свободой человека», – писал американский 
политолог Френсис Либер [2, с. 1723]. И если 
во времена принятия упомянутых выше доку-
ментов первоначальной задачей международного 
права в урегулировании отношений между госу-
дарством и личностью было наделение чело-
века определенными правами и защита каждого 
от произвола властей, то на современном этапе 
перед международным публичным правом стоит 
другая задача – нахождение баланса между сво-
бодой и ответственностью каждой отдельной 
личности.

Выход из сложившейся кризисной ситуа-
ции видится в первую очередь в гармонизации                     
прав и обязанностей человека в системе между-
народного права.

В настоящий момент можно видеть лишь 
отдельные попытки закрепления обязанностей 
личности в универсальных международных 
актах, что явно не соответствует объему предо-
ставляемых ими прав. Так, в статье 29 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. сказано: «Каж-
дый человек имеет обязанности перед обще-
ством, в котором только и возможно свободное 
и полное развитие его личности». В преамбуле 
Международного Пакта о гражданских и поли-
тических правах указывается на то, что «каждый 
отдельный человек, имея обязанности в отноше-
нии других людей и того коллектива, к которому 
он принадлежит, должен добиваться поощре-
ния и соблюдения прав, признаваемых в настоя-
щем Пактe». И, наконец, в ч. 1 ст. 18 Декларации 
о праве и обязанности отдельных лиц, групп 
и органов общества поощрять и защищать 
общепризнанные принципы права и основные 
свободы 1998 г. дополняется положение акта 
1948 г.: «Каждый человек имеет обязанности 
перед обществом и в обществе, в котором только 
и возможно свободное и полное его развитие». 
Таким образом, в указанных актах обязанности 
человека упоминаются лишь в контексте опре-
деления пределов осуществления своих прав 
и гарантированности прав других людей.

Существующая тенденция превалирования 
прав над обязанностями видится в том, что даже 
постановка вопроса о последних «многим пред-
ставляется нонсенсом, зачастую объявляется неу-
местной, поскольку якобы не имеет под собой 
ни теоретических (в доктрине естественного 
права), ни практически-юридических (в кон-

ституциях и законодательных актах прошлого) 
оснований» [3, с. 25]. Однако данная позиция 
является ошибочной, поскольку в трудах вид-
ных представителей естественного права можно 
увидеть размышления не только о свободах лич-
ности, но и о ее обязанностях. Например, С. Пу-
фендорф писал, что истинное знание человека 
о себе заключается в понимании того, что «он 
не от себя самого есть, но от высочайшего начала 
бытие свое имеет: и явно большими даровани-
ями обогащен, нежели иные бессловесные скоты, 
которых около себя видит: и явно он не только 
един, но явно часть рода человеческого, что он 
власти Божией подчинен, и по силе даров себе 
данных Богу и содружеству человеческому обя-
зан» [4, с. 79].

Также стоит отметить, что еще в 1789 г., 
помимо Декларации прав человека и гражданина, 
на заседании Учредительного Собрания Фран-
ции предлагалось принять «Декларацию обязан-
ностей», которая тогда была отклонена. Лишь 
22 августа 1795 г. Конвент, обсуждавший Кон-
ституцию III года, ее принял. При этом в статье 
2 Декларации сказано: все обязанности человека 
и гражданина развиваются из следующих двух 
основных положениях, запечатленных природой 
во всех сердцах. Таким образом, наряду с правами, 
наличие юридических обязанностей личности 
не только не противоречит теории естественного 
права, а, наоборот, вытекает из человеческой 
природы и является неотъемлемым условием 
нормального функционирования общественных 
отношений.

В статье 1 Декларации 1789 г. сказано: «Дабы 
общество могло существовать, необходимо, 
чтобы члены общества знали также и выпол-
няли свои обязанности». Данное положение 
ничуть не потеряло своей актуальности и в наши 
дни, когда существует огромное количество 
уклонений, злоупотреблений и неисполнений 
обязанностей, «налагаемых естественными 
неизменными началами нравственности и зако-
нами человеческими в силу факта принадлежно-
сти человека и гражданина к обществу и государ-
ству» [5, с. 7].

Поэтому требуется разработка и принятие 
документа, устанавливающего баланс между 
правами и обязанностями личности. Необхо-
димость издания акта именно международ-
ным органом (в первую очередь Организацией 
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Объединенных Наций) видится в том, что 
в настоящее время практически все государства 
вовлечены в процессы глобализации и гармони-
зации законодательства в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами между-
народного права, которые являются основой 
конституционных актов большинства стран. Сле-
довательно, международные организации обязаны 
разработать соответствующие стандарты и приве-
сти к балансу права, обязанности и ответствен-
ность личности. В основе данного документа, 
по аналогии с Декларацией 1948 г., должны 
лежать естественные обязанности, присутству-
ющие у человека в силу его принадлежности 
к обществу и государству, о которых говорили 
и представители школы естественного права, 
и создатели упомянутой выше французской 
Декларации. Естественно, что закреплять необхо-
димо наиболее важные социальные обязанности 
человека, которые подпадают под предмет право-
вого регулирования.

При разработке указанного акта следует 
избегать увязки обязанностей с политическими 
целями, поскольку в этом случае, как верно заме-
чает Б. С. Эбзеев, «происходит не формирование 
правового государства, во взаимоотношениях 
с которым личность выступает в качестве равно-
правного партнера, а всесилие бюрократии, над 
которой утрачивается всякий общественный кон-
троль» [3, с. 298].

Думается, принятие этого документа поможет 
осознать каждому человеку, обладающему широ-
ким набором прав, свое положение в обществе 
и коллективе, где он имеет соответствующие 
обязанности и несет ответственность за их неис-
полнение; позволит уяснить, что предоставлен-
ные ему права далеко не абсолютны и их осу-
ществление возможно лишь в случае исполнения 
другими членами общества возложенных на них 
обязанностей.

Следует также отметить, что в истории 
существовали попытки принятия такого доку-
мента. Так, в декабре 1998 г. была разработана 
по инициативе ЮНЕСКО Декларация обязанно-
стей и ответственности человека, в преамбуле 
которой говорится, что «человеческие стремле-
ния к прогрессу могут быть реализованы лишь 
на основе согласованных ценностей и стандар-
тов, применимых ко всем людям и учрежде-
ниям во все времена… Данный акт стремится 

сбалансировать свободу и ответственность 
и способствует переходу от свободы безразличия 
к свободе участия» [6]. Этот проект обсуждался
в ООН, но был отклонён, однако, думается, что 
Организации еще следует вернуться к данному 
вопросу. 

В любом случае содержание принимаемого 
документа должно отражать упомянутый еще 
во французской Декларации обязанностей 
принцип: не причиняйте другому того, чего вы 
не желали бы сами претерпеть от других; творите 
постоянно другим то благо, которое вы желали 
бы от них получать.

В заключение хотелось бы отразить те поло-
жения, которые, думается, должны быть закре-
плены, например, в Декларации обязанностей 
и ответственности человека: а) каждый человек 
обязан уважать права, свободы, честь и досто-
инство других людей; б) каждый обязан добро-
совестно соблюдать общепризнанные принципы 
и нормы международного права и основанные 
на них законы государства; в) каждый обязан 
уважать жизнь другого лица; г) запрещается 
калечить, пытать, убивать другого человека; 
д) каждый обязан заботиться об окружаю-
щей среде; е) все люди несут ответственность 
за охрану воздуха, воды и почвы ради нынеш-
них жителей и будущих поколений; ж) при раз-
решении споров между государствами, коллек-
тивами и отдельными лицами каждый человек 
и государственный служащий обязаны действо-
вать в мирной, ненасильственной форме; з) каж-
дый, кому доверены государственные компетен-
ции, должен рассматривать политическую власть 
как инструмент достижения экономической 
справедливости и социального порядка; и) запре-
щается использование властных полномочий 
в качестве инструмента господства отдель-
ных лиц или групп по отношению к другим; 
к) каждый обязан осуществлять свой обще-
ственный вклад в соответствие со своими воз-
можностями; л) все обязаны участвовать в госу-
дарственных расходах в соответствии со своей 
налоговой платежеспособностью; м) все муж-
чины и женщины обязаны проявлять уваже-
ние друг к другу; н) никто не должен подвер-
гаться сексуальной эксплуатации и зависимости; 
о) отношения между родителями и детьми 
должны отражать взаимную любовь, уважение, 
признательность и заботу; п) запрещается любое 
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жестокое обращение с детьми; р) всякое фи-
зическое принуждение в отношении лиц, 
подвергнувшихся тем или иным ограничениям 
прав и свобод, подлежит наказанию.
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Актуальность вопросов исследования и ре-
формирования института рецидива преступле-
ний объясняется в первую очередь его распро-
страненностью на практике. По данным офи-
циальной статистики за январь-сентябрь 2016 г. 
из 791,8 тыс. лиц, совершивших преступле-
ния, удельный вес ранее судимых лиц составил 
27,0 % (т. е. более ¼). В процентном соотношении 
это меньше, чем за тот же период прошлого года 
(28,7 %), однако следует учитывать, что и количе-
ство лиц, совершивших преступления за соответ-
ствующий период уменьшилось на 10,7 тыс. лиц. 
За 2015 г. из 1 063 030 лиц, совершивших престу-
пления, ранее судимы 28,2 % (299 850 чел.) [1]. 
Таким образом в настоящее время, как и в преж-
ние годы, уровень рецидивной преступности про-
должает оставаться высоким.

УДК 343.2/.7

В статье анализируется норма УК РФ о рецидиве преступлений, дается характеристика признакам и видам реци-
дива, раскрывается его уголовно-правовое значение в сфере квалификации преступлений и назначения наказания.              
По мнению автора, требуется дальнейшее развитие уголовной политики в части конструирования составов преступле-
ний со специальным рецидивом в Особенной части УК РФ.
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Согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом пре-
ступлений признается совершение умышлен-
ного преступления лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное умышленное преступле-
ние. На основе данного законодательного опреде-
ления представляется возможным выделить сле-
дующие признаки рецидива преступлений.

1. Лицо должно совершить два или более 
умышленных преступления. Исключения со-
ставляют случаи, указанные в ч. 4 ст. 18 УК РФ.

Указание законодателя именно на умышлен-
ную форму вины в данном случае свидетельствует 
о повышенной общественной опасности реци-
дива по сравнению с таким видом множественно-
сти преступлений, как совокупность. Для послед-
ней такое условие не является обязательным: 
преступления могут быть как умышленными, так 
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и неосторожными. В п. 44 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 
№ 58 «О практике назначения наказания» подчер-
кивается: при решении вопроса о наличии реци-
дива преступлений судам следует иметь в виду, 
что основанием для признания рецидива престу-
плений является судимость только за умышлен-
ное преступление.

В литературе высказана точка зрения, что поня-
тие рецидива должно быть шире и включать в себя 
сочетание не только умышленных, но и неосто-
рожных преступлений [2, с. 45–55; 3, с. 28–30]. 
По мнению Ю. В. Голика и И. Я. Мирончика, эти 
случаи имеют самостоятельное правовое значе-
ние, а повторение неосторожных преступлений 
должно именоваться неосторожным рецидивом. 
Авторы отмечают: неосторожный рецидив свиде-
тельствует, что лицо, его совершившее, склонно 
легко относиться к правонарушениям, у него име-
ется стойкое отрицательное отношение к соблю-
дению общественных правил [4, с. 60–65].

На наш взгляд, отсутствует необходимость 
введения законодательного понятия «неосторож-
ный рецидив». Данное понятие не согласуется 
с пониманием самого явления. Его введе-
ние внесет лишь путаницу в практику судов. 
В то же время считаем, что возможно разграни-
чение понятий законного и реального (факти-
ческого) рецидива. Последний как раз и должен 
включать подобные случаи.

В то же время законодатель в Особенной 
част УК пошел по другому пути, введя в УК РФ 
ст. 264.1, в которой фактически идет речь 
о неосторожном рецидиве преступлений: пред-
усмотрена уголовная ответственность за управ-
ление транспортным средством в состоянии опья-
нения лицом, в том числе имеющим судимость 
за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. С одной стороны, ука-
занная ситуация не является рецидивом в смысле 
ст. 18 УК РФ, с другой – сам законодатель призы-
вает учитывать судимость за ранее совершенное 
по неосторожности преступление, что диссони-
рует с п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ.

В итоге непродуманность данной нормы при-
водит к судебным ошибкам. Возникают слу-
чаи, когда суды, помимо квалификации деяния 
по ст. 264.1 УК РФ, в описательно-мотивиро-
вочной части приговора указывают на наличие 
отягчающего обстоятельства – рецидива престу-

плений. Так, постановлением Центрального рай-
онного суда г. Твери от 21.03.2016 изменен при-
говор мирового судьи, которым Р. С. С. признан 
виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ. В противоречие нормам 
Общей части УК РФ в приговоре было указано 
на наличие в действиях осужденного рецидива 
преступлений, поскольку ранее он был судим 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Суд апелляционной инстан-
ции отметил: поскольку Р. С. С. ранее был осуж-
ден за преступление, совершенное по неосто-
рожности, в его действиях отсутствует рецидив 
преступлений и указание на наличие данного 
отягчающего наказание обстоятельства подлежит 
исключению из приговора [5].

На наш взгляд, справедливее учитывать совер-
шение ранее неосторожного преступления в каче-
стве характеристики личности виновного.

2. За одно или более из совершенных престу-
плений лицо должно быть осуждено и иметь 
неснятую и непогашенную судимость, которая, 
согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ, возникает со дня всту-
пления в силу обвинительного приговора суда. 
Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие 
судимости аннулирует все правовые последствия, 
предусмотренные настоящим Кодексом, связан-
ные с судимостью. Речь идет в том числе и о реци-
диве преступлений.

Пленум Верховного суда РФ в указанном выше  
постановлении, а именно в абз. 4 п. 44 еще раз 
отметил значимость данного признака: снятая,
в том числе в порядке, установленном ч. 1 ст. 74 
УК РФ, или погашенная до совершения нового 
преступления судимость не образует рецидива 
преступлений.

Однако наличие судимости (за исключением 
судимостей, перечисленных в ч. 4 ст. 18 УК РФ), 
снятой или погашенной после совершения нового 
преступления в порядке, установленном ст. 86 
УК РФ, образует рецидив преступлений, наличие 
которого устанавливается на момент совершения 
преступления.

Расположение нормы о рецидиве престу-
плений в главе «Понятие преступления и виды 
преступлений» после нормы о совокупности 
преступлений позволяет прийти к выводу о том, 
что законодатель рассматривает рецидив как один 
из видов множественности преступлений.

П. Н. Кобец отмечает: «Повторное совершение 
преступления лицом, ранее судимым за противо-

Уголовно-правовая характеристика и значение рецидива преступлений
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правное деяние, является особым криминологи-
ческим и социальным явлением. Выделяют его 
в первую очередь потому, что именно оно несет 
повышенную опасность для общества и государ-
ства и предопределяется устойчивым нежела-
нием лица жить по закону и соблюдать этические 
и другие нормы поведения. Одно это обстоя-
тельство уже оправдывает выделение в уголов-
ном законодательстве из всех видов повторности 
именно рецидив» [6, с. 22].

Некоторые ученые, по нашему мнению, 
не вполне обоснованно добавляют, что одним 
из признаков рецидива является отбытие лицом 
наказания или хотя бы его части [7, с. 75; 8, c. 18]. 
Однако практика складывается таким образом, 
что чаще всего исполнение приговора начинается 
не непосредственно после вступления его в закон-
ную силу, а позже. При этом в случае совершения 
лицом нового преступления в указанный проме-
жуток времени наличие в его действиях рецидива 
отрицать нельзя.

Законодателем понятие рецидива исполь-
зуется и в п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве 
отягчающего обстоятельства. Однако не все 
ученые согласны с данной характеристикой. 
Так, например, Е. В. Благов отмечает: «Указание 
на рецидив преступлений напрасно включено 
в п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Влияние последнего 
на наказание полностью урегулировано в других 
местах уголовного законодательства» [9, с. 101]. 
В обоснование своей позиции автор приводит 
следующее утверждение: «Принятие во внима-
ние рецидива преступлений явно нельзя относить 
к содержанию общих начал, в которых должны 
находиться, судя по наименованию, лишь типо-
вые правила назначения наказания, рассчитанные 
на любую категорию дел. Рецидив же характери-
зует только одну из них – ту, которая обозначена 
в ст. 18» [10, с. 12].

На наш взгляд, в настоящее время сохранение 
данного отягчающего обстоятельства необхо-
димо, поскольку конструкции иных норм УК РФ 
о рецидиве преступлений не позволяют учесть 
всех обстоятельств при назначении наказания, 
связанных с рецидивом преступлений, например 
таких, как вид рецидива: простой, опасный, особо 
опасный; общий, специальный.

Уголовно-правовая характеристика рецидива 
преступлений включает исследование вопроса                
о его видах.

В УК РФ предусмотрено три вида реци-
дива: простой (ч. 1 ст. 18 УК РФ), опасный (ч. 2 
ст. 18 УК РФ) и особо опасный (ч. 3 ст. 18 УК РФ). 
Определения опасного и особо опасного реци-
дивов даются путем перечисления конкретных 
возможных вариантов таких рецидивов. 
При определении вида рецидива законодатель 
учитывает категории преступлений, их количе-
ство, а также реальное либо условное отбывание 
наказания в виде лишения свободы.

Значение данной классификации состоит 
в том, что вид рецидива отражается в приговоре 
суда и, следовательно, может влиять на назна-
чаемое судом наказание. В п. 46 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ «О практике 
назначения наказания» прямо указано: в описа-
тельно-мотивировочной части приговора необ-
ходимо указывать вид рецидива преступлений. 
Так, например, приговором Рыбинского город-
ского суда от 23.09.2014 по делу № 1-512/2014 
С. Р. С. признан виновным в совершении ряда 
преступлений. При назначении наказания суд 
учел следующее: в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 
УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание 
подсудимого С. Р. С., является рецидив преступле-
ний. Кроме того, суд отметил, что в соответствии 
с п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ в действиях С. Р. С. 
по всем эпизодам обвинения усматривается 
особо опасный рецидив преступлений, поскольку 
ранее он дважды был осужден за тяжкие престу-
пления к реальному лишению свободы и вновь 
совершил тяжкие преступления [11].

Помимо классификации рецидива, предло-
женной законодателем, науке уголовного права 
известно также его деление на общий и специ-
альный. «Общий рецидив имеет место в случаях 
совершения нескольких разнородных престу-
плений (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью и кража). Специальный характеризу-
ется совершением однородных или одноименных 
преступлений (кража и грабеж)» [12, с. 48].

Подобное деление, по мнению некоторых 
авторов, не имеет смысла, поскольку противо-
речит социальной сущности рецидива, для кото-
рого является важной степень устойчивости 
антисоциальной направленности сознания лица, 
а также степень готовности его к совершению 
новых преступлений. При этом не имеет значе-
ния тождественность, однородность или разно-
родность совершенных преступлений [13, с. 214]. 
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Право

Мы с данным утверждением не согласны. Повтор-
ное совершение лицом умышленного однородного 
либо тождественного преступления свидетель-
ствует не только о его повышенной общественной 
опасности, но и о направленности лица на совер-
шение преступлений именно в данной конкрет-
ной сфере общественных отношений, что может 
говорить даже о каких-либо его психических 
отклонениях. На наш взгляд, наличие в действиях 
лица специального рецидива свидетельствует 
о еще большей общественной опасности лично-
сти по сравнению с рецидивом общим, поскольку 
указывает не только на наличие у лица крими-
нального опыта но и на его «профессиональную» 
специализацию.

Фактически данной точки зрения придержи-
вается и законодатель, который с недавних пор 
в целях борьбы с преступлениями, посягаю-
щими на половую неприкосновенность и поло-
вую свободу несовершеннолетних, для усиления 
ответственности ввел в качестве квалифициру-
ющего обстоятельства специальный рецидив 
в ч. 5 ст. 131 УК РФ: изнасилование потерпев-
шей, не достигшей четырнадцатилетнего воз-
раста, совершенное лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолет-
него. Кроме того, специальный рецидив введен 
в ст. 132, 134, 135, ч. 2 ст. 291.2 УК РФ. В теории 
круг составов с признаками специального реци-
дива обоснованно предлагается расширить [14, 
с. 59–60].

Мы согласны с утверждением С. В. Кон-
дратьева, что «чем более тяжким является пре-
ступление при рецидиве, тем меньшее влияние 
на назначаемое за него наказание оказывают 
правила ст. 68 УК» [15, с. 123], поэтому счи-
таем верной уголовную политику, направленную 
на ужесточение законодательства путем введе-
ния специального рецидива в статьи Особенной 
части УК РФ, предусматривающие ответствен-
ность за наиболее тяжкие преступления. Однако 
считаем необходимым более глубокое исследо-
вание вопроса о конструировании специального 
рецидива в нормах Особенной части УК РФ 
в целях выработки единой концепции, крите-
риев введения ответственности за специальный 
рецидив в те или иные составы преступления.

Кроме того, специальный рецидив изве-
стен уголовному праву еще с древних времен. 

Ю. И. Бытко пишет: «Понятие рецидива пре-
ступлений было известно уже в римском праве. 
В русском законодательстве данное понятие 
впервые было закреплено в «Русской правде».
В качестве повторных и рецидивных выделялись 
лишь тождественные преступления – воровство, 
под которым понималась не только кража, 
но и целая группа других имущественных пре-
ступлений» [16, с. 13]. Большое количество 
норм Особенной части УК РФ предусматри-
вало специальный рецидив в качестве квали-
фицирующего обстоятельства до реформирова-
ния уголовного законодательства в 2003 г.

Следовательно, нельзя говорить об отсут-
ствии практического значения деления рецидива 
на общий и специальный. Кроме того, в случаях, 
прямо не предусмотренных УК РФ, специальный 
рецидив может учитываться судом при назначе-
нии наказания.

Помимо изложенного, уголовно-правовое зна-
чение рецидива состоит в том, что он: а) влияет 
на назначение судом наказания (в ст. 68 УК РФ 
установлены специальные правила назначения 
наказания при рецидиве преступлений); б) вли-
яет на выбор вида исправительного учреждения 
(в соответствии с ч. 1, 2 ст. 58 УК РФ в зависи-
мости от вида рецидива преступлений суд может 
назначить отбывание наказания в виде лишения 
свободы в колонии-поселении, исправительных 
поселениях общего, строгого или особого режи-
мов либо в тюрьме); в) препятствует условному 
осуждению (согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ условное 
осуждение не назначается в том числе при опас-
ном или особо опасном рецидиве).

Таким образом, понятие рецидив преступлений 
включает два основных признака: 1) лицо должно 
совершить два и более умышленных преступле-
ния; 2) за одно или более из совершенных престу-
плений лицо должно быть осуждено и иметь нес-
нятую и непогашенную судимость. По мнению 
законодателя, указанный институт следует рас-
сматривать как один из видов множественности 
преступлений. Однако уголовно-правовое значе-
ние рецидива преступлений не ограничивается 
содержанием данной статьи. Он используется 
в качестве квалифицирующего признака в ряде 
статей Особенной части УК РФ, влияет на назна-
чение судом наказания,  на выбор исправитель-
ного учреждения, а также препятствует услов-
ному осуждению лица.

Уголовно-правовая характеристика и значение рецидива преступлений
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Психология

I

Одной из важнейших теоретических задач 
развития психологического знания является в на-
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стоящее время разработка обобщающей психо-
логической концепции принятия решения. Такая 
концепция должна включать те данные, кото-
рые характеризуют один из важнейших классов 
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процессов принятия решения (ПР) – процессы 
групповых решений. Теоретическая значимость 
данного положения становится еще более оче-
видной при учете следующих обстоятельств. 
Во-первых, современные тенденции эволю-
ции форм организации профессиональной дея-
тельности обусловливают все большую роль 
совместной деятельности и аналогичных, то есть 
также групповых процессов выработки реше-
ний. Во-вторых, процессы групповых решений 
часто задают контекст для развертывания инди-
видуальных решений и, следовательно, должны 
быть учтены в плане объяснения последних. 
В-третьих, атрибутивной характеристикой груп-
повых решений являются коммуникативные 
обмены между индивидами, межличностные 
взаимодействия между ними, что, в свою оче-
редь, предполагает реализацию активных реф-
лексивных процессов. Исследование групповых 
решений выступает своеобразным «ключом» 
для раскрытия рефлексивных и – шире – метаког-
нитивных закономерностей организаций процес-
сов ПР.

Безусловно, процессы принятия групповых 
решений (ПГР) являются очень сложными, мно-
гомерными образованиями и выступают в силу 
этого комплексным предметом исследования. 
Разработка представлений о них также предпола-
гает развертывание исследований по целому ряду 
направлений. Вместе с тем среди них достаточно 
отчетливо дифференцируются такие аспекты, 
гносеологические планы исследования, которые 
являются критически значимыми, поскольку 
именно они играют определяющую роль в их 
структуре, содержании и функциональной орга-
низации. К их числу необходимо отнести, прежде 
всего, следующие направления:

1. Раскрытие закономерностей организации 
процессов ПГР в объективно главном, основ-
ном их аспекте, которым, как известно, явля-
ется структурный аспект их организации. Его 
ведущая и определяющая роль обусловлена 
тем, что именно он позволяет ответить на ба-
зовый и в чем-то даже «архитипический» 
вопрос: «из чего состоит» и как организован 
предмет познания (в данном случае процессы 
ПГР)?;

2. Исследование содержания и специфики 
ведущего структурного компонента процес-
сов ПГР, являющегося его системообразующим 

фактором. Согласно теории решений, в каче-
стве такого рода фактора в процессах выбора 
(и индивидуального, и группового) выступают
критерии;

3. Раскрытие закономерностей ключевых опе-
рационных средств процессов ПГР, в качестве 
которых выступает вся совокупность базовых 
психических процессов. Причем в сферу исследо-
вания должны быть вовлечены не только тради-
ционно дифференцируемые классы процессов, 
но и все реально существующие их классы, в том 
числе, разумеется, и «вторичные» психические 
процессы, к которым относятся и одни из наибо-
лее сложных среди них – метакогнитивные про-
цессы [1].

В силу этого, основная цель данной статьи 
состоит в рассмотрении проблемы ПГР именно                  
в указанных выше гносеологических планах.

II

Действительно, одной из основных проблем 
психологии принятия групповых решений явля-
ется проблема структурной организации этих 
процессов. С методологической точки зрения 
данная проблема рассматривается как объективно 
главная, определяющая, поскольку все иные  
также важнейшие аспекты изучения (например, 
функциональный, генетический) являются вто-
ричными и производными от результатов струк-
турного исследования.

Решение данной проблемы, разработка 
структурного аспекта изучения процессов ПГР 
в целом, к сожалению, значительно затруднена 
рядом принципиальных обстоятельств. И главное 
среди них – это, безусловно, чрезвычайное мно-
гообразие и высочайший полиморфизм про-
цессов ПГР, а также их вариативность и ситуа-
тивность («нестабильность»). Эти особенности 
«усугубляются» огромным разнообразием самих 
групп «носителей» и реализаторов процес-
сов ПГР. Следует помнить и о другом факторе, 
вносящем дополнительную «степень разноо-
бразия» в предмет исследования – огромном 
диапазоне вариативности условий, в которых 
реализуются процессы ПГР. Все указанные при-
чины, действуя совместно, создают ситуацию, 
при которой, кажется, крайне затруднитель-
ным найти и раскрыть какую-либо определен-
ную организацию, упорядоченную структуру 
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процессов ПГР. Неудивительно поэтому, что 
до настоящего времени подобная структурная 
организация не была описана.

При исследовании данной проблемы нами 
была сформулирована общетеоретическая гипо-
теза, согласно которой такая организация, 
во-первых, существует и, во-вторых, базируется 
на принципе, который по степени своей обоб-
щенности является «однопорядковым» огром-
ному диапазону полиморфизма, вариативности 
и сложности процессов ПГР. Как известно, 
наиболее общим принципом организации 
сложных систем (в нашем случае – системы 
процессов ПГР) является структурно-уровне-
вый принцип; он поэтому весьма вероятен 
в качестве основы для макроструктурной 
организации всех  эмпирически известных  
видов, типов, форм и классов процессов ПГР.

Сформулированная гипотеза, равно как и зада-
ча определения макроструктурной организации 
процессов ПГР, в целом получили свое раскрытие 
в разработанной нами специальной концепции 
[2, 3, 4]. В ней экспериментально обосновано 
положение, согласно которому процессы ПГР, 
действительно, организованы на основе структур-
но-уровневого принципа и образуют целостную 
иерархию, включающую пять главных макроу-
ровней. Они обозначены понятиями квазигруппо-
вых, агрегативно-групповых, локально-группо-
вых, интегративно-групповых и метагрупповых 
решений.

Сущность первого из этих уровней – квази-
группового – состоит в том, что он является зако-
номерной и, более того, необходимой формой 
группового функционирования во всех случаях, 
когда группа оказывается либо не в состоянии 
прийти к общему решению (явление «группо-
вого несогласия»), либо большинство ее членов 
считают это нецелесообразным. На фоне сохра-
нения формального членства в группе (а нередко 
даже и на фоне принятия «общего», но фор-
мального и ни к чему не обязывающего реше-
ния) реальная индивидуальная активность 
по выходу из создавшейся ситуации автоно-
мизируется. Группа перестает функциониро-
вать как целое, утрачивает статус коллективного 
субъекта выбора. При систематическом повторе-
нии таких решений возникает явление (и меха-
низм) редукции референтности. Главной осо-
бенностью квазигрупповых решений является 

то, что в них субъектный базис представлен, 
по существу, в деструктурированном, диффуз-
ном виде. Группа, в силу «невозможности прийти 
к согласию», принимает своеобразное «решение 
о невозможности (или нецелесообразности) 
общего решения» (отрицательное решение). Тем 
самым она утрачивает статус единого – целост-
ного субъекта решения. Поведение членов 
группы при этом автономизируется; они начи-
нают строить его так, чтобы самостоятельно – 
«без» и «помимо» группы – найти способ 
(то есть фактически принять индивидуальное 
решение) о выходе из ситуации.

Квазигрупповые решения характеризуются, 
однако, не только деструкцией целостности груп-
пового субъекта, но и вытекающими отсюда 
последствиями. Главное среди них – феномен 
редукции референтности. Типичным для них 
является ситуативная (временная) или даже – 
в крайних случаях – полная утрата членами 
группы отношений референтности с группой. 
Редукция референтности означает, что индивиды 
в значительной мере перестают быть реальными 
носителями общегрупповых детерминант (норм, 
ценностей, правил, установок, конвенций и пр.), 
а сохраняют лишь формальную включенность 
в нее.

Следующий основной уровень, агрегатив-
но-групповой, напротив, уже характеризуется 
наличием именно коллективного (группового) 
субъекта выбора, хотя и представленного в про-
стейшем из возможных виде – «аддитивном», 
агрегативном. Суть данного уровня лучше всего 
может быть раскрыта при уяснении одной из его 
главных особенностей: он объединяет все (весьма 
многочисленные) разновидности и формы реа-
лизации мажоритарной стратегии («стратегии 
простого большинства»). Группа функциони-
рует здесь как целое; она стремится к выработке 
общего для нее решения, к сохранению своей 
самоидентичности. Иными словами, группа 
выступает именно как субъект решения. Однако 
сама суть данной стратегии означает, что струк-
тура группового субъекта выработки решения 
является здесь относительно простейшей. Эта 
структура представлена в качестве агрегативной 
(аддитивной) суперпозиции голосов «за» и «про-
тив». Количественное соотношение тех и дру-
гих, то есть их аддитивная суперпозиция, опре-
деляет принятие того или иного варианта и даже 
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является механизмом этого. Кроме того, и фено-
мен «большинства – меньшинства», и механизм 
мажоритарности максимально соответствуют 
самому принципу паритетности. Они в наиболь-
шей мере отвечают «духу» именно групповых, 
то есть «распределенных» – межличностных, 
интериндивидуальных решений. Они, несмотря 
на свои очевидные несовершенства, максимально 
«демократичны», базируются на равенстве уча-
стия и учета мнений членов группы в выборе.

Главной отличительной особенностью следую-
щего – локальногруппового – уровня организации 
процессов ПГР является то, что на нем законо-
мерным и достаточно существенным трансфор-
мациям подвергается сам принцип структури-
рования группы (т. е. коллективного субъекта) 
в процессах решения, а следовательно, – и сама 
эта структура. Агрегативный (суммативный, 
а потому относительно простейший) принцип 
структурирования меняется на интегративный: 
решения принимаются здесь не на основе соот-
ношения числа «голосов за и против», а на базе 
иных  более совершенных механизмов и про-
цедур. Феноменологически данный уровень 
лучше всего может быть описан через четыре его 
основные черты. Первая – локальность: в выра-
ботке решения обычно участвует не вся группа, 
а ее определенная часть (подгруппа). Вторая – 
специализация: в этих решениях очень выражен 
механизм ролевой дифференциации участников 
решений, принятие и реализация ими тех или 
иных ролей в ходе решенческой дискуссии («эру-
дит», «критик», «генератор», «цензор» и др.). 
Третья – селективность: «подгруппа решения» 
дифференцируется в общем составе группы под 
воздействием, в основном, собственно «решенче-
ских» (то есть инструментальных, а не экспрес-
сивных) детерминант. Четвертая – свободный, 
нерегламентированный (процедурно и апри-
орно) характер подготовки и принятия решения. 
В результате всех этих черт окончательное 
решение принимается на основе, главным обра-
зом, интеграции содержательных аргументов 
и детерминант. Сама же «подгруппа решения» 
представляет собой достаточно хорошо орга-
низованную подструктуру – дифференцирован-
ную, благодаря ролевой специализации; инте-
грированную, благодаря ведущему характеру 
содержательных, инструментальных детерми-
нант.

Четвертый уровень – интегративно-группо-
вой – характеризуется тем, что на нем субъектный 
базис решений вновь претерпевает существенные 
трансформации. В этих решениях активно уча-
ствует уже не какая-либо локальная подструк-
тура группы, а вся она в целом. Тем самым объем 
субъектного базиса достигает максимума: он 
совпадает с объемом группы. Такое совпадение 
имеет место и в агрегативно-групповых решениях; 
в них, однако, решения принимаются на основе 
механизма аддитивной суперпозиции «голосов». 
Наоборот, в интегративно-групповых решениях 
выбор осуществляется на базе синтезирования – 
обсуждения, «взвешивания», рассмотрения и пр. 
вариантов. Феноменологически, по своим экс-
плицированным формам, данный уровень реа-
лизуется, в основном, в виде широко известного 
явления консенсуса, в виде «семейства» так назы-
ваемых «консенсусных стратегий». На данном 
уровне имеет место и своего рода синтез двух 
предыдущих уровней. Действительно, и в содер-
жательном плане, и в плане структурированно-
сти группового субъекта выбора данный уровень 
сходен с локально-групповым уровнем. Однако 
по формальным процедурам окончательное 
решение на интегративно-коллегиальном уровне 
может приниматься очень разными путями, 
в том числе  и по типу мажоритарной страте-
гии. В последнем случае сам этот уровень будет 
сближаться с агрегативно-групповым. Данный 
уровень принципиально гетерогенен, поскольку 
включает в себя, как минимум, четыре каче-
ственно различных типа консенсуса: парциаль-
ный консенсус, «деструктивный» консенсус, 
консенсус-компромисс и интегральный (синерге-
тический) консенсус [2, 5, 6].

Наконец, пятый из макроуровней – метагруп-
повой – также характеризуется глубокими  каче-
ственными отличиями от всех иных уровней, 
обладает ярко выраженной специфичностью. 
Феноменологически суть данного уровня доста-
точно проста. Он имеет место в тех случаях, 
когда сложность объективной ситуации группо-
вого выбора превышает возможности группы 
по его реализации. Иначе говоря, группе, так же 
как и индивиду, присущ определенный «предел 
рациональности», как и предел всех иных воз-
можностей по снятию неопределенности, по при-
нятию решений. В этих случаях группа, равно 
как и индивид, не прекращает, однако, действий 
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по осуществлению выбора. Она просто меняет 
его стратегию, хотя и достаточно кардинальным 
образом. Естественной в этих случаях «реакцией» 
является «обращение за помощью» вовне – к дру-
гим группам и (или) лицам. Это – своего рода 
перенос решения в экстрагрупповую плоскость. 
Он к тому же сопровождается и дальнейшими  
закономерными трансформациями структуры 
и содержания субъектного базиса решений: 
группа либо сознательно и преднамеренно идет 
на своеобразный «выход» за пределы своей 
исходной субъектности, либо вообще самотранс-
формируется из субъекта выбора в его объект, 
если она делегирует это право другой группе (или  
лицу).

Таким образом, предложенное нами реше-
ние проблемы структурной организации про-
цессов ПГР и, соответственно, их дифференци-
ации на основные уровни базируется на четком 
и совершенно определенном (но одновременно  
и достаточно общем) критерии. Им выступают 
качественные различия в структуре и объеме 
«субъектного базиса» решений, то есть в характе-
ристиках группового субъекта решений.

III

Другим важнейшим направлением и, соот-
ветственно, фундаментальной проблемой тео-
рии групповых решений является, как известно, 
вопрос об их критериях. Он имеет два основных 
аспекта. Первый связан непосредственно с изу-
чением их содержания и специфики, выявлением 
видов и типов критериев процессов ПГР, с иссле-
дованием закономерностей их функциональной 
роли в реализации процессов группового выбора 
и пр., то есть с их исследованием в качестве соб-
ственного структурного компонента этих про-
цессов [7]. Второй, существенно более глубо-
кий, но одновременно и более важный аспект их 
изучения состоит в следующем. Как известно, 
процессы ПР в целом, а также, разумеется, 
и процессы групповых решений в частности 
являются яркими представителями системно-
организованных образований. Причем по отноше-
нию к ним сама системность выступает не только 
как главная форма их организации, но даже 
и как базовый и атрибутивно основной механизм, 
лежащий в их основе. Следовательно, аналогич-
ную, то есть также критически значимую роль 

в них выполняет, равно как и во всех иных 
образованиях системного типа, их системообра-
зующий фактор. Согласно существующим тео-
ретическим представлениям в качестве такого 
по отношению к процессам выбора как раз 
и следует рассматривать критерии их реализа-
ции. Критерии выступают в процессах выбора 
формой и операционной экспликацией общего 
системообразующего фактора всей деятель-
ностной и поведенческой активности – их цели. 
Данное заключение не только полностью согла-
суется с одним из наиболее общих и «аксио-
матичных» положений системной методоло-
гии, согласно которому именно цель и является 
системообразующим фактором, но и дает ему 
необходимую спецификацию и операционализа-
цию по отношению к процессам выбора (и инди-
видуального, и группового).

Наконец, следует учитывать и еще одно поло-
жение теоретического плана, сформулированное 
в теории групповых решений. Оно конкретизи-
рует общее понятие критериев по отношению 
к их ярко выраженной специфике. Как известно, 
данное общее понятие при их исследовании 
обычно подвергается конкретизации и опера-
ционализируется до понятия критериев опти-
мальности. При этом, как правило, дифференци-
руются два главных типа критериев оптимально-
сти – оптимальность по Парето и по Нэшу [8, 9]. 
Несколько схематизируя, можно сказать, что пер-
вый исходит из постулата максимизации обще-
групповой «полезности», а второй – из максими-
зации индивидуальной «полезности». При этом 
процедура совместных решений, их сложность 
и противоречивость обусловлены антагонистич-
ностью указанных критериев. На эмпирическом 
уровне она предстает как противоречие между 
общегрупповыми и индивидуальными интере-
сами и соответственно возможными вариантами 
его преодоления.

В наших исследованиях было показано, что 
процессы выбора, реализуемые в форме мажо-
ритарных стратегий, разворачиваются в основ-
ном с использованием критерия Нэш-опти-
мальности. Процессы решения, протекающие 
в принципиально иной форме – форме дискуссии, 
обсуждения, скорее реализуются на базе кри-
терия Парето-оптимальности. В этих решениях 
определяющую роль обычно играет не группа 
в целом, а какая-либо ее локальная подструктура 
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(«подгруппа решения»), в силу чего они образуют, 
согласно нашей концепции, локально-групповой 
уровень организации процессов ПГР. На другом – 
квазигрупповом уровне каждый член группы 
переходит в режим «автономного функционирова-
ния» в силу невозможности (или нецелесообраз-
ности) выработки совместного и согласованного, 
то есть действительно общегруппового решения. 
Иными словами, сам переход к этому уровню 
является непосредственным следствием невоз-
можности реализации даже относительно наибо-
лее несложного критерия группового выбора – 
критерия Нэш-оптимальности. Наконец, пере-
ход к метагрупповому уровню также выступает 
непосредственным следствием невозможности 
реализации группой еще одного критерия – кри-
терия Парето-оптимальности.

Таким образом, суть решения проблемы кри-
териев в том и состоит, что каждому уровню 
соответствует свой критерий оптимальности, 
а их общая совокупность образует реально-психо-
логическую, то есть дескриптивную (а не норма-
тивную) структуру критериев оптимальности 
процессов ПГР. Более того, выбор группой того 
или иного критерия равнозначен выбору той 
или иной стратегии выработки решения, тожде-
ствен переводу функционирования группы на тот 
или иной конкретный уровень реализации ПГР. 
Поэтому и выбор группой критерия есть не что 
иное, как операция уровневой дифференциации – 
выбора конкретного уровня решения.

Сложность этих процессов, их «замаскиро-
ванность» состоит, однако, в том, что в реальной 
деятельности задача определения критерия агре-
гации, разумеется, практически никогда не осоз-
нается членами группы именно как задача. Она 
репрезентируется и разрешается иначе. Каждый 
член группы естественным образом стремится 
к максимально полному удовлетворению своих 
интересов. Они, однако, в общем случае не совпа-
дают с интересами других членов группы и, что 
еще важнее, с общегрупповыми целями. В силу 
этого для удовлетворения хотя бы части индиви-
дуальных интересов каждый член группы вынуж-
ден идти на уступки. Только в этом случае реше-
ние вообще может быть принято и, следовательно, 
через него  удовлетворены индивидуальные инте-
ресы. Вместе с тем столь же естественным обра-
зом каждый индивид стремится к тому, чтобы 
минимизировать личные уступки и максимизиро-

вать субъективную полезность. Исходя из этого, 
каждый индивид будет предпочитать такую стра-
тегию решения, которая позволяла бы ему достичь 
максимизированной индивидуальной полезности, 
а все иные стратегии агрегации не будут поддер-
живаться и в результате окажутся отвергнутыми. 
Следовательно, задача выбора критерия решается 
в экологичных условиях через выбор стратегии, 
максимизирующей индивидуальную полезность.

Показательно и то, что некоторые важные 
закономерности критериев выбора различны 
для групп паритетного и иерархического типа. 
Иначе говоря, и по отношению к этому аспекту 
организации решений обнаруживается уже опи-
санное явление: основные функциональные зако-
номерности процессов ПГР являются не только 
уровнево-относительными, но и зависят от типа 
организации группы [4].

Так, при изучении иерархических групп 
(управленческих решений в них) было показано, 
что они (в общем случае) развертываются как ком-
промисс между индивидуальными интересами 
членов группы, с одной стороны, и как компро-
мисс между их интересами в целом и позицией 
руководителя – с другой. Причем такого рода ком-
промиссный характер решения чаще всего рас-
сматривается руководителем (и группой) как то 
состояние, к которому целесообразно стремиться, 
то есть как своеобразный «стержень» процедуры 
выработки. Фактически он выступает как главный 
регулятор процедур решения, именно как их кри-
терий.

При этом опять-таки «сталкиваются» два 
основных критерия оптимальности. У рядовых 
членов группы обычно доминирует критерий 
Нэш-оптимальности, а у руководителя – крите-
рий Парето-оптимальности. Это «столкновение» 
осуществляется, как правило, на фоне «баланса 
властей», в связи с чем ни один из них не может 
получить полный приоритет, а  реализуется лишь 
частично. Тем самым порождается новый – син-
тетический критерий оптимальности, который 
можно обозначить как критерий парциальной 
(частичной) оптимальности.

IV

Еще одним – третьим по своей значимости – 
аспектом исследования процессов ПГР является 
выявление и объяснение системы тех опера-
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ционных средств, которые лежат в основе их 
реализации и составляют их подлинную онтоло-
гию. Безусловно, что спектр такого рода средств 
чрезвычайно широк и многопланов, включая 
в себя многочисленные, причем весьма гетеро-
генные структуры и образования. Вместе с тем 
в нем объективно дифференцируется такой их 
класс, который играет ведущую роль в реали-
зации групповых решений (впрочем, и индиви-
дуальных тоже). В качестве такового выступает 
вся система психических процессов как базовых 
операционных средств функционировании пси-
хики в целом, в том числе и ее функционирования 
в ситуациях выбора. Это определяющее и не вы-
зывающее никаких возражений положение 
именно по отношению к групповым решениям 
(в отличие от индивидуальных) должно быть, 
на наш взгляд, подвергнуто существенной кон-
кретизации и спецификации, причем сама эта 
спецификация должна быть двуединой по своей 
сути.

Действительно, с одной стороны, необходимо 
обязательно учитывать тот факт, что в основе 
процессов выбора в целом и группового выбора 
в особенности лежат психические процессы 
не только традиционно дифференцируемых клас-
сов (когнитивные, эмоциональные, мотиваци-
онные, волевые), но и процессы иных классов 
и уровней их организации. Речь при этом идет 
уже не только о «первичных» психических про-
цессах, но и о более сложных и комплексных, 
синтетических и интегративных по содержанию 
и строению – о «вторичных» психических про-
цессах. Наиболее репрезентативным их классом, 
в свою очередь, являются, как известно, мета-
когнитивные процессы. Следовательно, они 
с необходимостью должны быть включены 
в сферу исследований, проводимых в психологи-
ческой теории выбора, как индивидуального, так 
и особенно группового.

С другой стороны, процессуально-психологи-
ческое обеспечение групповых решений подвер-
гается спецификации под влиянием еще одной 
категории детерминант. Суть этой спецификации 
состоит в следующем. Обычно принято считать, 
что специфика группового выбора по отношению 
к индивидуальному определяется тем, что в состав 
и содержание, в структуру и функциональную 
организацию первого включается новая катего-
рия факторов и детерминант, которая в принципе 

отсутствует в индивидуальном выборе; это, есте-
ственно, детерминанты собственно группового, 
то есть межличностного, социально-психологиче-
ского плана. Именно они и «окрашивают» группо-
вой выбор в специфические для него тона, очер-
чивают «демаркационную линию» между ними 
и процессами индивидуального выбора. Факти-
чески, вся психологическая теория группового 
выбора – это конкретизация данного утвержде-
ния, поскольку все ее основные  положения как 
раз и связаны с экспликацией и интерпретацией 
того, каким образом межличностные, социаль-
но-психологические детерминанты и факторы 
специфицируют процессы выбора. Вместе с тем 
специфика группового выбора не исчерпывается 
этим положением, а имеет еще и более глубин-
ный «пласт» ее детерминации, заключающейся 
в следующем.

Кардинальной трансформации подвергается 
то, на что направлен групповой выбор, то есть 
его предмет. При этом следует учитывать, что 
именно предмет, равно как и производное от него 
свойство предметности, является, согласно пси-
хологической теории деятельности, ее главными 
и определяющими  атрибутивными чертами. 
В силу этого трансформации объективно главного 
компонента деятельностной (и поведенческой 
в целом) активности не могут не приводить 
к столь же радикальным трансформациям и всей 
ее структурно-функциональной организации. 
В качестве предмета выбора в процессах ПР 
выступает уже не «неодушевленный объект», 
не какая-либо объективная ситуация, а субъект 
(или субъекты – «другие люди», «социальные 
объекты» (термин Дж. Брунера [10]). При этом 
подчеркнем, что здесь, конечно, не место вда-
ваться во все нюансы дифференциации понятий 
субъекта и объекта, с одной стороны, и анало-
гичной дифференциации человека как деятеля 
(и, соответственно, субъективного начала дея-
тельности) и предмета его деятельности (как 
объективного начала в ней) – с другой. В дан-
ном контексте эта дифференциация означает тот 
исходный факт, согласно которому под субъектом 
понимается сам деятель как носитель системы 
собственно психических характеристик и свойств, 
а под объектом – все объективно представленное, 
«материальное», то есть не-психическое содер-
жание деятельности. Кроме того, при такой диф-
ференциации необходимо помнить и об извест-
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ной ошибке «онтологизации понятий субъекта
и объекта», о которой в свое время предостерегал 
С. Л. Рубинштейн [11], и, в силу этого, отдавать 
отчет в ее относительности и условности.

В результате столь радикальной трансформа-
ции предмета выбора качественно изменяется 
и система его детерминант, и его структурно-функ-
циональная организация в целом [6, 7]. В наибо-
лее общем плане происходящие при этом 
сложнейшие трансформационные процессы мо-
гут быть зафиксированы посредством обраще-
ния к очень общей и аналогичной по значимо-
сти дихотомии. Она является общепринятой 
в психологии и предполагает дифференциацию 
«субъект-объектных» и «субъект-субъектных» 
взаимодействий. Данная дихотомия, в силу сво-
его предельно общего характера, должна быть 
распространена и на психологию выбора.

Характерно и показательно в этом плане то, 
что прототип такого рода дифференциации был 
представлен уже на относительно наиболее ран-
них этапах развития теории принятия решения. 
Это – дифференциация всех ситуаций выбора, 
осуществленная Дж. Фон Нейманом и О. Морген-
штерном, на так называемые «игры с природой» 
и «рефлексивные игры» [12]. Первые соотносятся 
с ситуациями субъект-объектного, а вторые – 
с ситуациями субъект-субъектного взаимодей-
ствия. Важно то, что уже в этом исследовании 
были эксплицированы глубокие и множествен-
ные, то есть именно качественные различия 
содержания и организации процессов выбора 
в этих двух типах ситуаций.

Вместе с тем по отношению к процессам груп-
повых решений само понятие «рефлексивной 
игры», на наш взгляд, имеет еще один  более 
глубинный, а одновременно и определяющий 
аспект своего содержания; поясним сказанное. 
Эффективность любого субъект-субъектного 
взаимодействия (в том числе и деятельностного, 
и поведенческого, и направленного на реализа-
цию выбора, и мн. др.) в решающей степени 
зависит от того, насколько полно и адекватно 
субъектом будут учтены главные содержатель-
ные характеристики  субъекта взаимодействия. 
Безусловно, спектр этих характеристик очень 
широк и гетерогенен: это и личностные каче-
ства субъекта (субъектов), и сложившийся в 
отношении контактов с ними опыт прошлых 
взаимодействий, и представления об их цен-

ностных ориентациях,  направленности, поведен-
ческих стереотипах и мн. др. Наряду с этим, нельзя 
не видеть и того  вполне очевидного, но обычно 
не учитывающегося должным образом обстоя-
тельства, что в этот спектр входит и еще одна 
категория характеристик субъекта. Речь идет о том, 
что в ситуациях интериндивидуального выбора 
субъектом обязательно эксплицируется и интер-
претируется то, как и почему другие  включен-
ные в него субъекты организуют свое поведение 
в нем. При этом, по-видимому, главную роль 
в такой экспликации и, соответственно, в интер-
претации поведения «других» играют те пред-
ставления, которые складываются относи-
тельно главных операционных средств, лежащих 
в основе организации поведения (психических 
процессов, в особенности  когнитивных). В груп-
повых решениях, равно как и в ситуациях 
субъект-субъектного взаимодействия в целом, 
поведение включенных в них лиц может быть 
эффективным лишь в том случае, если в доста-
точно адекватной мере ими будут учитываться 
особенности не только своей когнитивной 
сферы, но и когнитивной сферы других. «Реф-
лексивные игры» являются таковыми, то есть 
именно рефлексивными, не только по органи-
зации и процедуре реализации (иными словами, 
по их феноменологии), но и по базовым механиз-
мам реализации выбора в них (иными словами, 
по их сущности).

Следовательно, наиболее принципиальным 
является и то, что именно в процессах группо-
вых решений на первый план объективно выхо-
дят детерминанты и факторы не только когнитив-
ного, но и метакогнитивного плана, поскольку 
эти процессы атрибутивно сопряжены с реф-
лексивными механизмами и закономерностями 
и, более того, базируются на них. Осуществление 
процессов групповых решений, в отличие от реа-
лизации индивидуальных решений, объективно 
невозможно вне и помимо опоры на факторы 
и процессы именно метакогнитивного плана. 
При этом и само понятие «метакогниции» суще-
ственно расширяется и обогащается, поскольку 
в него включаются не только представления 
субъекта о своих когнитивных процессах и осо-
бенностях (что свойственно традиционному 
метакогнитивизму), но и представления о мета-
когнициях других людей. Особо следует подчер-
кнуть, что такого рода интериндивидуальные 
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метакогниции с необходимостью включают 
в свой состав и более широкие представления 
о когнитивной сфере «других» – о всей совокуп-
ности их «знаниевых характеристик». Действи-
тельно, принимая решения в условиях межлич-
ностного взаимодействия, личность как субъект 
выбора ориентируется на то, какими знаниями, 
в каком аспекте, с какой полнотой и достовер-
ностью и пр. обладает тот субъект, в отношении 
которого (или же вместе с которым) осуществля-
ется сам выбор. При этом необходимо учитывать, 
что само понятие метакогниции имеет в качестве 
синонима понятие метапознания, в котором как 
раз и фиксируется тот факт, согласно которому 
в общий состав метакогнитивной сферы входят 
не только процессуальные образования, но и ито-
говые результативные эффекты их функциониро-
вания, то есть сами знания, а также структуры, 
их обеспечивающие. За счет учета всего выше-
изложенного и происходит концептуальное рас-
ширение теоретических представлений о самом 
предмете метакогнитивизма.

В связи с этим по-новому эксплицируется 
целый ряд очень острых для общей и социальной 
психологии проблем и вопросов. В частности, 
это известная «проблема фильтрации» информа-
ции, на основе которой руководитель принимает 
решения. Она состоит в необходимости селек-
ции той ее части, которая является достоверной, 
и той, которая намеренно сфальсифицирована 
подчиненными. Она, в свою очередь, вплотную 
подводит к еще более общей проблеме доверия, 
которая в последнее время становится предметом 
пристального внимания исследователей. Кроме 
того, следует учитывать, что детерминантами 
фальсификации информации со стороны лиц, 
участвующих в процессах выработки управленче-
ских решений, могут быть самые различные фак-
торы, в том числе и те, которые связаны с фено-
менами состязательности и соревновательности 
[13], конкуренции и зависти. Последний феномен 
получил в последнее время комплексное, много-
плановое раскрытие в работе [14].

Отсюда вытекают два  достаточно значимых 
следствия: одно – преимущественно онтологиче-
ского плана, а второе – преимущественно гносе-
ологической ориентации. Так, в свете сказанного 
становится очевидным, что групповые решения 
вообще могут существовать как некая реальность, 
как «фрагмент онтологии» группового функцио-

нирования лишь в том случае, если они включают 
в свое содержание факторы и процессы метаког-
нитивного плана (точнее, уровня организации). 
Более того, именно эти факторы локализуются 
на высшем, то есть ведущем и определяющем 
уровне такого функционирования, поскольку они 
носят атрибутивно присущий всем метакогнитив-
ным процессам осознаваемый характер. Они тем 
самым обеспечивают осознаваемый, произвольно 
контролируемый и именно потому высший и веду-
щий уровень организации межличностного взаи-
модействия. В связи с этим лишь небольшое пре-
увеличение требуется для заключения, согласно 
которому групповые решения вообще возможны 
лишь благодаря тому, что в них включены мета-
когнитивные факторы и детерминанты, процессы 
и механизмы.

Наряду с этим, можно зафиксировать и след-
ствие гносеологического плана, состоящее в сле-
дующем. Общеизвестно, что в настоящее время 
в структуре психологического знания представ-
лены два очень важных и крупных направле-
ния – психологическая теория решений и мета-
когнитивизм. В каждом из них к настоящему вре-
мени накоплен значительный объем данных. Они 
разрабатываются достаточно интенсивно, прак-
тически никак не контактируя, однако, при этом 
друг с другом. Несмотря на очевидность общно-
сти целого ряда разрабатываемых в них проблем, 
они очень слабо взаимодействуют друг с другом 
и уже тем более ни о каком «концептуальном 
синтезе» между ними не может идти речи. Такая 
ситуация крайне негативно сказывается на разви-
тии этих направлений, и она должна быть, разу-
меется, преодолена. В свете вышеизложенного 
для этого открываются реальные и вполне кон-
кретные средства. Действительно, можно видеть, 
что психологическая теория групповых решений 
может обрести достаточную концептуальную 
полноту лишь в том случае, если она включит 
в свой состав закономерности метакогнитивного 
типа, а в более общем плане – если она будет 
синтезирована с данными современного мета-
когнитивизма в целом. Однако и сам он также 
не может претендовать на завершенность своих 
концептуальных построений без включения в них 
такого определяющего и критически важного, 
решающего (причем не только в семантическом, 
но даже в этимологическом смысле) компонента 
деятельности и поведения, как принятие решений. 

Проблемы и перспективы разработки теории групповых решений
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В силу этого следует заключить, что именно 
проблема групповых решений может и должна 
выступить концептуальным мостом между 
двумя фундаментальными областями современ-
ного психологического знания – теорией приня-
тия решения и метакогнитивизмом.
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Мыслительная деятельность человека всегда 
привлекала внимание как объект исследования. 
Благодаря мышлению мы можем создавать новое, 
изменяя окружающую среду под свои нужды. 
Такая специфика нашего мышления во многом 
связана с его творческим аспектом. Результаты 
экспериментов помогают нам ответить на следу-
ющие вопросы: что есть творческое мышление, 
в чем его специфика? как происходит процесс 
творческого мышления?

Основным этапом в творческом мышлении 
является инсайт – вспышка озарения, внезап-
ного осознания решения. Доподлинно неизвестно 
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В статье рассматривается состояние фрустрации в решении инсайтных задач. Для исследования этого вопроса про-
веден эксперимент, в котором были использованы опросные методики (для определения исходного эмоционального 
состояния), психофизиологические методы (измерение кожно-гальванической реакции и фотоплетизмограмма), выбор 
эмоциональных предпочтений (эмоциональные лица, KDEF) и метод решения задач. По результатам исследования 
выявлено, что в решении инсайтных задач выражено состояние фрустрации, однако сила выраженности состояния 
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на данный момент, есть ли процесс неосознан-
ного решения задачи, и если есть, то каковы его 
механизмы. Есть много гипотез о специфических 
механизмах, лежащих в основе этого процесса: 
это и теория переструктурирования [1], теория 
ослабления ограничений и расщепления чан-
ков [2], неосознанная переработка информации 
на более онтогенетически древних структурах [3] 
и т. д.

Поскольку творческое мышление – это неизо-
лированный процесс, то инсайт также исследуют 
во взаимосвязи с другими психическими процес-
сами: метакогнитивной активацией [4], фасили-

Эмоциональное состояние фрустрации в решении инсайтных задач
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тирующим влиянием аффективных процессов, 
таких как юмор [5], рабочая память [6]. В иссле-
дованиях Э. Айзен и коллег [7] было показано, 
что при индуцировании положительного настро-
ения успешнее решаются инсайтные задачи. Так-
же выявлено, что положительные эмоции часто 
являются спутниками верных действий по ходу 
решения задачи. В то же время есть данные 
о фасилитирующем влиянии негативных эмоций 
на творческое решение [8]. Возможно, негатив-
ные эмоции могут играть важную роль в процессе 
инсайтного решения, сопровождая этап тупика. 
Но какую именно функцию могут выполнять 
здесь негативные эмоции? Для ответа на этот 
вопрос можно обратиться к исследованию состоя-
ния фрустрации в решении задач Т. В. Дембо [9]. 
Испытуемым предлагались задачи, изначально 
не имеющие решения, что не сообщалось испы-
туемым. По итогам экспериментального исследо-
вания было получено, что отрицательные эмоции 
помогают в решении задач «стереть» структуру 
заранее заданного неверного решения, что воз-
можно могло бы положительно повлиять на ре-
шение разрешимых творческих задач. Таким 
образом, можно увидеть, что, несмотря на про-
тиворечивые мнения о характере влияния эмоций 
на инсайт, они играют важную роль в инсайтном 
решении. Так, например, в работах В. М. Алла-
хвердова и коллег [10] эмоциям отводится глав-
ная роль в неосознанном решении: они участвуют 
в неосознаваемой переработке информации 
и сообщают о нахождении верного решения.

Основываясь на схожих идеях, Е. В. Валуева 
и Д. В. Ушаков [11] предлагают сигнальную 
модель инсайта. Суть модели заключается в том, 
что в инсайтном решении, как правило, есть авто-
матические процессы переработки информации. 
Продуктом, который получается в результате 
работы этих процессов, является сам инсайт, 
который здесь выступает как эмоциональная 
реакция на нахождение правильного решения. 
Ввиду того что во многих работах об инсайтном 
решении главным моментом считается переход 
информации с неосознаваемого на осознаваемый 
уровень, Е. А. Валуева и Д. В. Ушаков предло-
жили следующие возможные механизмы такого 
процесса – активацию информации в долговре-
менной памяти и чувство инсайта как показатель 
верного функционального решения. Авторами 
была проведена серия экспериментов, показыва-

ющих фасилитирующее влияние «ага-подсказки». 
Таким образом, эмоция инсайта, являясь индика-
тором верного решения, служит далее отправ-
ной точкой для начала сознательного процесса 
решения.

Если рассмотреть схему инсайтного решения, 
то она, по нашему мнению, может быть пред-
ставлена следующим образом: 1) ознакомление 
с условиями задачи; 2) первые ориентировочные 
попытки решения; 3) состояние тупика; 4) инку-
бация; 5) инсайт; 6) реализация найденного функ-
ционального решения. Основными моментами 
решения являются третий, четвертый и пятый 
этапы. На третьем этапе, в состоянии тупика, 
решатель понимает, что ранее выдвинутые гипо-
тезы решения задачи не верны, однако при этом 
нового, верного, решения еще не сгенерировано, 
после чего начинается этап инкубации – гене-
рация инсайтного решения. Вследствие этого 
решатель может быть фрустрирован: у него есть 
желание решить задачу, при этом на данный 
момент нет возможности реализовать это жела-
ние. Учитывая функции положительных эмоций 
в мыслительной деятельности (регулирующую, 
сигнальную и т. д.), можно предположить, что 
и негативные аффективные состояния могут 
выполнять сходные функции в инсайтном реше-
нии. Таким образом, негативные аффективные 
состояния, например состояние фрустрации, 
могут быть одним из этапов инсайтного решения 
и выполнять регулирующую и сигнальную функ-
ции.

Эксперимент
Гипотеза исследования № 1: в инсайтных 

задачах в момент тупика присутствует состояние     
фрустрации.

Гипотеза исследования № 2: чем ярче выра-
жено состояние фрустрации, тем ярче будет 
выражена эмоция инсайта после нахождения 
верного решения задачи.

Перед началом прохождения эксперимента 
испытуемому предлагалось оценить свое исход-
ное эмоциональное состояние с помощью опро-
сника ЭмОС-18 Люсина, Синкевич [12]. После 
заполнения опросника ЭмОС-18 испытуемому 
надевались датчики кожно-гальванической реак-
ции по методу Ферье (с пропусканием тока силой 
менее 0.1 мА) для измерения электрокожного 
сопротивления и датчики фотоплетизмограммы 
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для измерения объемного пульса (в его пока-
затели входят данные о частоте сердечных сокра-
щений и  количестве крови в кубических милли-
литрах). Это позволит нам увидеть объективную 
картину решения, всю динамику эмоционального 
фона на протяжении процесса решения инсайт-
ных задач. Вследствие этого испытуемым запре-
щалось двигать руками на протяжении всего 
эксперимента, кроме момента нажатия клавиш 
(что отмечалось на записи психофизиологиче-
ских датчиков экспериментатором). Испытуе-
мому предъявляются на протяжении всего экс-
перимента 6 инсайтных задач, перемешанных 
в случайном порядке с помощью программы 
PsychoPy 1.81.02. Стоит добавить, что мы решили 
в этом эксперименте не использовать алгоритми-
зированные задачи (т. к. в предыдущей работе 
не было выявлено значимых различий по необ-
ходимым нам пунктам [13]). Далее процедура 
проведения эксперимента будет описана на при-
мере одной задачи. Каждая задача разбивалась 
на 5 этапов (см. рис. 1).

1. а) Предъявление текста задачи на мони-
торе; б) первое предъявление фотографий лиц (до 
начала решения задачи; сразу же после прочтения) 
для выбора фотографии, выражающей эмоцио-
нальное состояние испытуемого (на мониторе).

2. Повторное предъявление текста задачи на 
мониторе;

3. а) Предъявление подсказки к задаче 
(устно); б) второе предъявление фотографий лиц 
для выбора фотографии, выражающей эмоцио-
нальное состояние испытуемого (на мониторе; 
второе предъявление фотографий соответствует 
состоянию тупика в случае согласия на взятие 
подсказки (но озвучивалась подсказка после 
выбора фотографии);

4. Повторное предъявление текста задачи на 
мониторе;

5. Третье предъявление фотографий лиц для 
выбора фотографии, выражающей эмоциональное 
состояние испытуемого (после решения задачи).

На протяжении эксперимента три раза испы-
туемому предлагалось оценить свое эмоциональ-
ное состояние выбором одной из 6 фотографий 
(база Karolinska Directed Emotional Faces – 
KDEF [14]). Каждая фотография отображает 
разную эмоцию (радость, грусть, злость, ней-
тральное лицо, удивление, страх; всего 6 женских 
и 6 мужских фотографий; по 1-й женской и муж-
ской фотографии на каждую эмоцию). Фотогра-
фии предъявлялись в 3 этапа: 1) перед решением 
(после прочтения задачи); 2) в момент тупика 
(до взятия подсказки); 3) после решения задачи. 
Использование фотографий лиц необходимо 
для понимания того, какую именно эмоцию 
испытывает решатель в данный момент вре-
мени (так как аппаратурные методы покажут 
нам только силу выраженности эмоционального 
фона). Использование же именно фотографий 
лиц, а не просто каких-либо других эмоционально 
окрашенных изображений основано на том 
предположении, что эмоциональная лицевая 
экспрессия обрабатывается нашим мозгом 
довольно быстро (благодаря модулю распоз-
навания лиц). Вследствие этого использование 
фотографий лиц не будет являться дистрактором 
и «перегружать» процесс решения задач (что 
могло бы быть при использовании просто эмо-
циональных картинок и т. д.). Подсказка дава-
лась устно и была заранее подобрана к каждой 
задаче. Каждая фотография предъявлялась сна-
чала крупным планом; время предъявления − 
3 секунды. После презентации всех фотогра-
фий предъявлялся коллаж всех показанных 
фотографий (каждая пронумерована); время 
предъявления коллажа 18 секунд (рис. 2). После 
испытуемый нажимал номер фотографии и кла-
вишу «ввод», после чего снова возвращался 
текст задачи. Такая последовательность действий 
была для каждого предъявления фотографий, 
за исключением последнего (третьего) предъяв-
ления – после него был перерыв и текст следую-
щей задачи.

Рис. 1 План эксперимента для одной задачи

Эмоциональное состояние фрустрации в решении инсайтных задач
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Рис. 2. Экран оценивания своего 
эмоционального состояния

Таким образом, сопоставляя данные по психо-
физиологическим датчикам (КГР и ФПГ), а также 
по данным выбора фотографий, мы должны опре-
делить, какие эмоции испытывает решатель в мо-
мент решения задачи. Датчики КГР и ФПГ необ-
ходимы нам для наблюдения силы выраженности 
эмоциональных реакций, а фотографии лиц – для 
оценки валентности. Для того чтобы заключить, 
что испытуемый испытывает состояние фрустра-
ции, нам необходимо следующее сочетание при-
знаков: 1) падение кожно-гальванической реакции 
и повышение объемного пульса (ФПГ); 2) выбор 
фотографий лиц, выражающих негативный спектр 
эмоций (страх, злость, грусть). Для фиксирования 
выраженного положительного фона настроения 
(например, инсайта) нам необходимо: 1) падение 
кожно-гальванической реакции и повышение объ-
емного пульса (ФПГ); 2) выбор фотографий лиц, 
выражающих позитивный спектр эмоций (радость, 
удивление). Для фиксирования отсутствия какой-
либо эмоциональной реакции необходимо сочета-
ние факторов: 1) повышение кожно-гальваниче-
ской реакции и падение объемного пульса; 2) выбор 
фотографии с нейтральным выражением лица.

Выборка исследования составила 30 человек; 
однако для итогового анализа были использованы 
данные 17 человек (возраст 19–27 лет), которые 
брали подсказку.

Полученные результаты
По данным опросника на исходное эмоцио-

нальное состояние ЭмОС-18 испытуемые в боль-

шинстве попадают в группу положительного 
настроения с высокой активацией, вследствие 
чего мы не разбивали выборку на группы с раз-
личным исходным эмоциональным состоянием. 
Проанализировав данные по датчикам КГР, мы 
обнаружили, что наиболее низкие показатели 
кожно-гальванической реакции наблюдаются 
на втором этапе, т. е. при повторном предъявле-
нии текста задачи (этап до взятия подсказки), 
что было выявлено при попарном сравнении 
этапов решения инсайтных задач по показа-
телям КГР (1 и 2 этап t(42) = 3.22, р = .002, 
2 и 3 этап t(42) = 3.19, р = .003 – рис. 3). Это пока-
зывает нам, что на втором этапе решения 
у испытуемых был высокий эмоциональный фон. 
Однако о валентности этого фона нет одно-
значных данных, поскольку на втором этапе 
не использовалась методика выбора эмоциональ-
ных предпочтений.

Рис. 3. Динамика показателей КГР (мА) 
в ходе решения инсайтных задач

По данным ФПГ практически все этапы реше-
ния обладают высоким уровнем значимости, 
что было обнаружено при попарном сравнении 
этапов решения инсайтных задач по показателям 
ФПГ (1 и 3 этап t(44) = 2.67, р = .01, 1 и 4 этап 
t(44) = 2.46, р = .02, 2 и 3 этап t(44) = 2.07, р = .044, 
2 и 4 этап t(44) = 2.06, р = .046). Следует отметить 
высокую индивидуальную изменчивость дина-
мики решения инсайтных задач (рис. 4).

При обработке выбора фотографий на эта-
пах решения были получены такие резуль-
таты: 1) при первом предъявлении фотографий 
(1-й этап) испытуемые чаще выбирали лица 
с эмоцией страха (частота выбора − 11 (27,5 %)) 
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и нейтральное лицо (частота – 11 (27,5 %)); 
2) при втором предъявлении фотографий
(3-й этап) выбирались лица с эмоцией зло-
сти (частота – 7 (13,5 %)) и страха (частота −
13 (32,5 %)); 3) при третьем предъявлении фото-
графий (5-й этап) – с эмоцией радости (частота − 
11 (27,5 %)) или удивления (частота − 11 (27, %)).

Обсуждение полученных результатов
Исходя из данных по кожно-гальванической 

реакции испытуемых в процессе решения можно 
заключить, что самым отличающимся является 
второй этап решения (этап после ознакомления 
с задачей и перед «тупиком» в решении). Дан-
ный факт может быть интерпретирован следу-
ющим образом: в этот момент происходит про-
верка «стандартных» вариантов решения, и так как 
они не помогают решению задачи, то вследствие 
этого может быть более высокий эмоциональный 
фон, возможно с преобладанием негативных эмо-
ций. Также возможно усиление осознанного кон-
троля для поиска ошибок в решении, что может 
повысить уровень общего возбуждения.

Анализируя данные фотоплетизмограммы мож-
но сделать вывод, что наиболее отличными 
от всего решения этапами являются момент 
тупика в решении и последующая инкубация 
(третий и четвертый этапы). Сопоставляя с выбо-
ром фотографий испытуемых (второе предъяв-
ление), мы можем увидеть, что решатели испы-
тывали чаще всего эмоцию страха. Так как это 

эмоция негативная, то можно сделать вывод, что 
наша первая гипотеза подтвердилась − действи-
тельно, в момент тупика в решении инсайтных 
задач есть состояние фрустрации. Решатель имеет 
потребность решить задачу, однако в этот момент 
решения у него нет возможности найти функци-
ональное решение. Состояние фрустрации может 
таким образом помогать осознать неверность пре-
дыдущих попыток решения. Дальнейшая интер-
претация идет в двух направлениях: на основе 
1) исследованиий Т. В. Дембо [9]; 2) исследований 
И. А. Васильева, В. Л. Поплужного и О. К. Ти-
хомирова [15]. Если обратиться к работам 
Т. В. Дембо, то в ситуации фрустрации проис-
ходит конфликт внутренних барьеров (слож-
ность задачи и умения испытуемого) и внешние 
(социальные отношения испытуемого и экспе-
риментатора, которые складываются в ходе экс-
перимента; невозможность сразу же отказаться 
от задачи (экспериментатор просил сначала хотя 
бы попытаться решить). Взаимодействие этих 
двух барьеров могло привести к тому, что старая 
схема попытки решения забывалась и открывался 
простор для поиска нового решения, возможен 
«выход за рамки» в решении инсайтной задачи. 
Если ссылаться на И. А. Васильева и коллег, то 
состояние фрустрации в качестве эмоции неу-
спеха может выполнять регулирующую функцию 
в решении задач. В начале решения инсайтной 
задачи испытуемый пытается, как правило, дей-
ствовать по какому-либо шаблону, и для этого ему 
необходимо постоянно осознано контролировать 
и отслеживать свои действия. Как только насту-
пает состояние тупика, решатель испытывает 
состояние фрустрации, которое может указывать, 
что он решает неверным способом. Решатель уже 
не может осознано полностью отслеживать ход 
решения, как это возможно, например, в алгорит-
мизированных задачах, поскольку он испытывает 
сильные негативные эмоции. С этого момента, 
возможно, главенствующую роль в по-следую-
щем решении задачи играет уже эмоциональ-
ный контроль, т. е. контроль, опирающийся на те 
эмоции, которые испытывает испытуемый при 
дальнейшем генерировании попыток в решении 
задачи. Эмоциональный контроль в таком случае 
направлен на то, чтобы решатель нашел верное 
направление в решении задачи, и уже на «интуи-
тивном уровне» смог «не пройти мимо» верного 
функционального решения задачи.

Рис. 4. Динамика относительных показателей 
ФПГ в ходе решения инсайтных задач 
изменение показателей относительно                    

первого этапа)

Эмоциональное состояние фрустрации в решении инсайтных задач
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Что же касается нашей второй гипотезы, 
то если проанализировать данные ФПГ и КГР 
на этапах тупика и инсайта (3 и 5-й этапы), то 
можно заключить, что здесь между этими этапами 
решения нет значимых различий, что говорит 
об опровержении гипотезы, то есть между состо-
янием фрустрации и ощущением инсайта нет 
взаимосвязи. Такие данные могут быть интерпре-
тированы следующим образом: возможно, после 
нахождения функционального решения задача 
решается уже как неинсайтная, т. е. поэтапно.

Выводы
Исходя из экспериментальных данных можно 

сделать вывод, что негативные эмоции, соответ-
ствующие эмоциональному фону состояния фру-
страции, присутствуют в решении инсайтных 
задач. Сила выраженности негативных эмоций 
в момент тупика и в момент инсайта не взаимо-
связаны.
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Цель данной статьи осветить дискуссию специфического и неспецифического подходов относительно уникаль-
ности такого феномена, как инсайт. В качестве экспериментального материала разработан особый класс визуальных 
задач на симметрию, позволяющий индуцировать инсайтное и неинсайтное решение. Таким образом, на едином гомо-
генном стимульном материале можно экспериментально исследовать различные мыслительные процессы: инсайтное 
неалгоритмизированное и алгоритмизированное последовательное решение задачи. В качестве фиксируемых показа-
телей выступали «ага-реакции» при решении, субъективные оценки инсайтности процесса решения, а также количе-
ство глазодвигательных пребываний (Dwells) в различных областях задачи. Кроме того, фиксировался профиль лате-
рализации ведущего глаза и руки. Установлены различные стратегии работы с полем задачи в зависимости от условий 
конгруэнтности – неконгруэнтности (совпадения (не совпадения) профиля латерализации ведущего глаза и руки 
и области расположения ответа задачи). В целом показана специфика протекания инсайтного решения задач относи-
тельно неинсайтного, алгоритмизированного. В качестве механизма специфического инсайтного решения рассматри-
вается изменение репрезентации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инсайт; переструктурирование; репрезентация; теория переработки информации; ай-тре-
кинг; пребывания (dwells).

The purpose of this article is to contribute to the discussion on specific and non-specific approaches regarding 
the uniqueness of such a phenomenon as “insight”. A new class of visual symmetry problems was developed as an experimental 
material. It allows to induce both insight and non-insight problem solving processes. Thus, various thinking processes: insight 
and algorithmic problem solving can be experimentally explored with the help of a single homogenous stimulus material. 
The numbers of «aha-reaction» in the problem solving, subjective assessment insightfullness of problem solving, as well 
as the numbers of oculomotor moves (Dwells) in various areas of the problem were recorded as experimental indicators. 
Besides, the eyes and hands lead lateralization profile was marked. Various strategies dealing with the problem field 
are found, depending on the congruence – incongruence conditions (i. e. coincidence (not matching) eyes and hands lead 
lateralization profile and the area of problem response location). Overall, the insight problem solving specificity is proved. 
Representation changing is considered as a specific mechanism for insight problem solving.

K e y w o r d s :  insight; restructuring; representation; information – processing theory; eye-tracking; dwells.
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конкретный момент. Центральным когнитивным 
процессом, лежащим в основе данного процесса 
принятия решения, как уже отмечалось выше, 
выступает память и процессы распространения 
активации различных структур знания (именно 
эти процессы распространения активации свя-
зывают различные узлы задачного простран-
ства). Активация операторов может распростра-
няться либо от наличной ситуации (исходить 
из условий задачи), либо от желаемой ситуации 
(исходить из цели задачи). Операторы, семантиче-
ски не связанные с исходным или целевым состо-
янием, вероятнее всего не будут активированы 
и эксплицированы. Субъективная трудность 
задачи зависит от того, насколько полно решатель 
отразит ключевые свойства среды задачи в задач-
ном пространстве [5].

Таким образом, теория обработки информации 
предлагает относительно универсальный способ 
описания процесса решения задач, который обе-
спечивается набором элементарных когнитивных 
процессов, организованных в стратегии и про-
граммы. Такой подход позволяет имитировать 
мыслительные процессы с помощью компьютер-
ного моделирования [6, 7]. Центральным поня-
тием данного языка описания выступает задачное 
пространство, что сопоставимо с понятием репре-
зентация у сторонников специфического подхода, 
постулирующих наличие уникальных процес-
сов, лежащих в основе инсайтного решения. При 
этом в теории переработки информации понятие 
репрезентации хоть и встречается, однако ему                         
не отводится значимой роли в механизмах реше-
ния задач.

Сторонники специфического подхода, начи-
ная с работ К. Дункера, рассматривают инсайт-
ное решение как неординарное относительно 
алгоритмических вычислительных процессов 
и предлагают в качестве механизма инсайт-
ного решения переструктурирование задачи [8]. 
Однако если пионеры исследования инсайта 
в рамках гештальт – направления рассматривали 
его как внезапное усмотрение, целостное пости-
жение проблемной ситуации, то более поздние 
исследователи несколько пересмотрели сущ-
ность данного феномена. В частности, С. Ольссон 
в статье 1992 г. «Объяснения феномена инсайта 
и связанных с ним феноменов с точки зрения тео-
рии переработки информации» пересматривает 
понятие инсайта. Так, он убедительно показы-

Постановка проблемы 
В не утихающих до сих пор дискуссиях относи-

тельно специфики инсайтного решения централь-
ным выступает вопрос относительно механизмов 
этой специфики. Сторонники неспецифического 
подхода полагают отсутствие таковых специфи-
ческих механизмов, лежащих в основе уникаль-
ного явления инсайт, да и само рассмотрение 
уникальности этого явления вызывает сомнения 
и отрицание [1, 2, 3]. Наиболее известной теорией, 
разработанной в данном направлении, выступает 
теория переработки информации (information – 
processing theory), предложенная Г. Саймоном 
и А. Ньюэлом [4]. Контекст описания процесса 
решения задач задается следующими тремя ком-
понентами: система переработки информации 
(information-processing system), среда задачи (task 
environment) и задачное пространство (problem 
space). Система переработки информации относи-
тельно инвариативна и включает работу различ-
ных когнитивных процессов, преимущественно – 
память. Среда задачи определяется требовани-
ями и характеристиками задачи и обусловливает 
построение задачного пространства. Задачное 
пространство определяет возможные стратегии, 
которые могут быть использованы человеком для 
решения задачи, поскольку оно: а) задает допу-
стимые ходы; б) намечает цель и имплицитно 
закладывает траекторию движения «от» или «к» 
цели; и в) учитывает ограничения кратковремен-
ной памяти для выбора наиболее оптимального 
(короткого) хода.

Процесс решения задачи, согласно данной тео-
рии, представляет собой постепенное перемеще-
ние решателя по задачному пространству. Базовое 
задачное пространство представляет собой набор 
узлов, задаваемых всеми возможными переме-
щениями по этому пространству. Перемещение 
осуществляется от исходного состояния задачи, 
задаваемого условиями, к желаемому состоянию, 
т. е. искомой цели. Это постепенное перемеще-
ние возможно за счет применения операторов, 
т. е. таких когнитивных структур (знаний), кото-
рые связаны с определенными движениями. 
При этом в каждый момент времени существует 
несколько возможных операторов, однако только 
один из них может быть реализован [4, 5]. Таким 
образом, процесс решения задачи – это эвристи-
ческий процесс принятия решения относительно 
того, какой оператор будет реализован в данный 
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вает, что казавшиеся ранее существенными такие 
признаки инсайта, как внезапность, целостность 
и последующее нахождение верного решения 
задачи, не являются необходимыми и достаточ-
ными [9]. Автор предлагает пересмотреть (рекон-
цептуализировать) понятие инсайта, определив 
его преимущественно как преодоление тупика 
(the breaking of the impasse). Согласно модели 
«последовательность: тупик – инсайт» (im-passe-
insight sequence) С. Ольссона, инсайт происходит 
после того, как решатель сталкивается с тупиком, 
т. е. таким умственным состоянием, в котором 
процесс решения задачи «запнулся», решатель 
не видит каких-либо новых способов решения, 
а все прежние способы исчерпаны. Инсайт рас-
сматривается как выход из такого тупика. Но воз-
никает вопрос: почему же вообще данный тупик 
возникает? Ведь, как правило, все знания, необ-
ходимые для решения задачи у человека имеются, 
в противном случае говорить о процессе реше-
ния задачи не приходится. С. Ольссон дает ответ 
на этот вопрос, исходя из своей модели, в кото-
рой центральным понятием выступает понятие 
репрезентации. Согласно этой модели процесс 
восприятия есть процесс интерпретации, при 
этом большинство объектов имеют несколько 
интерпретаций. Определенная интерпретация 
создает определенную репрезентацию. Репре-
зентация же обусловливает распределение акти-
вации в памяти на соответствующие операторы 
(в терминах теории переработки информации). 
Если репрезентация неправильная, то актива-
ция может не дойти до тех операторов, которые 
являются ключевыми для решения задачи, 
вследствие чего решатель зайдет в тупик. Таким 
образом, инсайтные задачи – это такие задачи, 
в которых первичная репрезентация обуслов-
ливает низкую вероятность активации знаний, 
необходимых для решения этих задач. В качестве 
одного из примеров С. Ольссон приводит клас-
сическую инсайтную задачу Н. Майера с двумя 
веревками1. Первичная репрезентация этой 
задачи направляет поиск решателя на решение 

1 Условие задачи следующее. Дана комната, в кото-
рой находятся следующие предметы: жердь, зажимы, 
плоскогубцы, шнуры, стол, стул. К потолку комнаты 
подвешены две веревки таким образом, что если взять 
в руки одну веревку, то достать другую будет невоз-
можно. Нужно соединить вместе концы этих веревок, 
используя предметы, находящиеся в комнате.

проблемы по преодолению расстояния между 
веревками (при этом активируется оператор удли-
нения веревки), поэтому распределение актива-
ции на такие операторы, как сделать маятник или 
раскачать веревку, очень маловероятно [9].

Помимо разрешения вопроса о возникнове-
нии тупика из-за активации нерелевантных реше-
ний оператора, модель С. Ольссона предлагает 
механизмы преодоления этого тупика. Для того 
чтобы преодолеть тупик, необходимо изменить 
паттерн распределения активации с нерелевант-
ных операторов на операторы, релевантные реше-
нию. Изменить паттерн активации возможно, 
изменив источник данной активации, которым 
выступает репрезентация. Таким образом, изме-
нение репрезентации или переструктурирование 
является центральным механизмом преодоления 
тупика, поскольку позволяет направить актива-
цию на неактивные ранее, но необходимые для 
решения операторы. Предлагаются следующие 
механизмы переструктурирования: разработка 
(elaboration), перекодирование (re-enconding) 
и ослабление ограничений (constraint relaxation) 
[9]. Первый механизм – разработка –  необходим, 
когда репрезентация неполна, т. е. в ней не пред-
ставлены все ключевые свойства задачи. В таком 
случае дополнительная информация извлека-
ется из долговременной памяти, а также с помо-
щью более детального обследования проблемной 
ситуации и учета ранее неучтенных свойств 
задач. Механизм перекодирования необхо-
дим, когда первичная репрезентация ошибочна. 
В таких случаях решатель должен отказаться 
или отклонить некоторые компоненты текущей 
репрезентации. Последний механизм изменения 
репрезентации предполагает снятие имплицит-
ных ограничений с целевого состояния решае-
мой задачи. Первые два механизма описывают 
изменение репрезентации самой проблемной 
ситуации (того, что дано), последний меха-
низм описывает изменение репрезентации целе-
вого состояния (того, что необходимо получить 
в итоге). В более поздних работах С. Ольссона был 
добавлен еще один механизм расщепления чанка 
(chunk decomposition), который содержательно 
может быть отнесен к механизму перекодиро-
вания [10, 11]. По всей видимости, вышеуказан-
ные процессы происходят неосознанно и именно 
они отличают процесс решения инсайтных задач 
от неинсайтных и алгоритмизированных.

Изменение репрезентации в процессе решения визуальных инсайтных задач
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Таким образом, модель С. Ольссона базируется 
на языке описания Саймона и Ньюэлла, однако 
предлагает механизмы специфичности инсайт-
ного решения, основанные на изменении первич-
ной репрезентации.

Однако, как можно было заметить, репрезента-
ция задачи в данных моделях сводится к построе-
нию семантических сетей, узлами которых высту-
пают операторы; при этом формат репрезентации 
не рассматривается. Ранее нами было показано, 
что при решении инсайтных задач преимуще-
ственно важным оказывается визуально-про-
странственный формат репрезентации, в то время 
как для решения алгоритмических, вычисли-
тельных задач необходимо участие модально-не-
спефицических процессов внимания и контроля 
[12, 13]. Исходя из этих данных, нам кажется 
необходимым исследование процессов инсайт-
ного решения на материале именно визуальных 
задач, поскольку в сочетании с технологией реги-
страции движений глаз (айтрекинг) это позволит 
объективировать когнитивные процессы, лежа-
щие в основе инсайтного решения. В качестве 
таких визуальных задач использовался класс 
задач на симметрию, основной принцип реше-
ния которых состоит в необходимости абстраги-
роваться от первично заданной репрезентации 
(в образном формате) и перейти к символьному 
формату оперирования элементами задачи, т. е. 
переструктурировать задачу. Ниже на рисунке 
представлен пример используемых в экспери-
менте задач. Область задачи, в которой располага-
ется верно отраженная половина элемента, была 
названа релевантной областью; нерелевантной же 
называлась такая область задачи, в которой рас-
полагалась зеркально отраженная половина эле-
мента. Кроме того, если релевантная область задача 
располагалась слева, имела место левосторонняя 
симметрия, если же справа – правосторонняя.

Мы предполагали следующее:
1. Данный класс визуальных задач на симме-

трию индуцирует инсайтное и неинсайтное реше-
ние: впервые решаемая задача такого типа будет 
индуцировать инсайтное решение, последующие 
же – неинсайтное, алгоритмическое;

2. Процесс инсайтного решения задач на сим-
метрию специфичен относительно неинсайтного 
процесса решения того же класса задач;

3. Существуют определенные стратегии работы 
с репрезентацией задачи при инсайтном решении.

Рис.1. Пример экспериментальных задач                               
на симметрию

Для оценки инсайтности решения мы исполь-
зовали пост-экспериментальный опросник Дж. 
Эллис [14], который позволяет оценить, насколько 
найдено решение было внезапным, спонтанным, 
неалгоритмизированным для решателя. Кроме 
того, фиксировалось количество вокализован-
ных «ага-реакций» и общее время решения задач. 
Каждый испытуемый решал всего две задачи:                                 
на левостороннюю и правостороннюю симметрию.

Рассмотрим основные результаты.
Во-первых, задачи, которые предъявляли в экс-

перименте первыми, решались значимо дольше, 
нежели задачи, предъявляемые вторыми (F=81,99, 
p<0,001, ŋ2=0,68). Вероятно, это объясняется 
тем, что при решении первой задачи у решателя 
имеется неадекватная решению репрезентация за-
дачи, внутри которой осуществляется ряд неудач-
ных попыток решения. Для нахождения правиль-
ного решения испытуемому необходимо перейти 
на иной уровень оперирования элементами зада-
чи. Это осуществляется путем переструктури-
рования поля задачи за счет смены формата 
репрезентации (переход из образного формата 
в символьный). При решении второй задачи испы-
туемый оперирует элементами задачи в одном 
формате репрезентации, адекватном решению, 
поскольку уже знаком с функциональным реше-
нием. Соответственно, попытки решить задачу 
в первично заданной неадекватной репрезентации, 
а также поиск репрезентации, адекватной реше-
нию, требует значимо большего временного ресурса 
при решении задачи на симметрию впервые.

Во-вторых, решение задач, которые предъяв-
лялись первыми, оценивалось субъективно испы-
туемыми как более инсайтное (F=128,66, p<0,001, 
ŋ2=0,77), что согласуется с изложенными выше 
предположениями.
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В-третьих, количество «ага-реакций» при 
решении задач на симметрию впервые также              
значимо больше (χ2 =22,56, p<0,001).

Таким образом, гипотеза 1 полностью подтвер-
дилась. Действительно, впервые решаемая визу-
альная задача на симметрию решается инсайтно, 
после-дующие же неинсайтно.

Далее рассмотрим особенности инсайтного                
и неинсайтного решения задач.

Для анализа специфики инсайтного реше-
ния мы фиксировали показатели движения глаз 
с помощью методологии айтрекинга. В качестве 
основного показателя мы использовали количе-
ство пребываний (dwells) в релевантной и нереле-
вантной областях задачи. Пребывание определя-
ется как две и более фиксаций на одном объекте. 
В статье Х. Шеридана и Э. Рейнгольда об эффекте 
установки в шахматах пишется о том, что вре-
мени просмотра как единственного показателя 
для анализа недостаточно. Необходимо исполь-
зовать анализ dwells. Анализ только лишь доли 
времени просмотра не может определить, были 
ли фиксации в целевой области из-за неспособ-
ности отвлечь внимание от установочного хода 
или из-за долгосрочной разработки стратегии 
относительно того, как оптимальный ход может 
повлиять на части целевой области [15].

Рис. 2. Динамика количества пребываний (dwells) 
в релевантной и нерелевантной зонах интереса                     

при инсайтном и неинсайтном решении

На рис. 2 показано, что при инсайтном реше-
нии наблюдается выраженная динамика сме-
щения количества пребываний (dwells) в обла-
сти задачи, релевантной нахождению решения 

на третьем этапе решения. При решении вто-
рой – неинсайтной задачи такая динамика отсут-
ствует на протяжении всего процесса решения. 
На первом этапе при инсайтном решении, так 
же как и при неинсайтном, отсутствуют значи-
мые различия в количестве пребываний (dwells) 
по зонам интереса. Это вероятно объясняется 
тем, что на первом этапе решения происходит 
знакомство с условиями задачи, построение 
первичной репрезентации. На втором этапе 
при инсайтном решении намечается тенденция 
преобладания количества пребываний (dwells) 
в релевантной решению области интереса. 
На третьем этапе наблюдаются значимые раз-
личия и преобладание количества пребываний 
(dwells) в релевантной решению области инте-
реса (F=7,26, p=0,01, ŋ2= 0,21).

Эти результаты свидетельствуют, во-пер-
вых, о постепенном (кумулятивном) нахождении 
инсайтного решения и, во-вторых, об обнаруже-
нии инсайтного решения до его вербализации. 
В целом такая картина динамики движения глаз 
при инсайтном решении совпадает с результатами 
Дж. Эллис [14]. В его исследовании наблюда-
лось постепенное снижение времени просмотра 
дистракторной буквы при решении задач 
на составление анаграмм. Кроме того, в работе 
Г. Кноблиха и коллег [10] было показано возрас-
тание доли времени просмотра элементов задачи, 
критичных для нахождения ответа при решении 
математических неравенств со спичками.

Таким образом, гипотеза 2 подтвердилась. 
Действительно, процесс инсайтного решения 
задач на симметрию протекает специфично 
относительно неинсайтного. Прежде всего эта 
специфика заключается в динамике глазодвига-
тельных пребываний в соответствующих обла-
стях интереса задачи: в инсайтном типе задач 
наблюдается постепенное смещение пребы-
ваний из нерелевантной области задачи в реле-
вантную. В неинсайтном типе задач динамика 
отсутствует вовсе.

И, наконец, рассмотрим стратегии работы 
с репрезентацией задачи при инсайтном решении. 
Поскольку динамика в неинсайтном решении, 
как было показано раньше, не наблюдается, 
дальнейшему анализу подверглись данные 
по инсайтному решению.

Для анализа стратегий работы с репрезен-
тацией задачи мы фиксировали латерализацию 

Изменение репрезентации в процессе решения визуальных инсайтных задач
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ведущего глаза и руки решателей (с помощью 
классических нейропсихологических проб), так 
как экспериментально провоцируется работа 
с визуально-пространственным типом информа-
ции. По результатам этих проб выборку соста-
вили 9 правшей и 6 левшей.

По результатам исследования не было установ-
лено значимых различий в решении инсайтных 
задач в зависимости от латерализации ведущего 
глаза и руки. Однако наблюдаются различные 
стратегии при работе с репрезентацией задачи 
в зависимости от совпадения профиля латера-
лизации ведущего глаза и руки и релевантной 
области задачи (область расположения правильно 
отраженных цифр). К примеру, для левши кон-
груэнтным условием будет расположение верно 
отраженных цифр в задаче слева, а неконгруэнт-
ным условием – расположение верно отраженных 
цифр справа.

Ниже на графике представлена динамика пре-
бываний в релевантной и нерелевантной зонах 
интереса в условиях конгруэнтности и неконгру-
энтности при решении инсайтных задач.

Рис. 3. Динамика распределения пребываний                             
в релевантной и нерелевантной зонах интереса                      
в условиях конгруэнтности и неконгруэнтности

Результаты, представленные на рис. 3, позво-
ляют говорить о различных стратегиях работы 
с задачей в зависимости от расположения верно 
отраженных элементов задачи и профиля лате-
рализации ведущего глаза и руки. В ситуации, 
когда релевантная область задачи конгруэнтна 
решателю (легкое условие), происходит сниже-
ние внимания к нерелевантной зоне; в ситуации, 
когда релевантная область задачи неконгруэнтна 

решателю (трудное условие), происходит увели-
чение внимания к релевантной зоне. Для решения 
«трудной» задачи решателю необходимо ослабить 
фиксированность ведущего поля (уменьшить 
количество пребываний) и сконцентрироваться 
на релевантном решению зрительном полуполе, 
но не ведущем для испытуемого.

Наблюдается значимый совместный эффект 
(F=3,18, p=0,05, η2=0,08). Динамика изменения 
количества пребываний в поле задачи наблю-
дается в основном при условии неконгруэнтно-
сти: для релевантной области задачи динамика 
возрастает. Это происходит в середине процесса 
решения задачи (до вербализации ответа). 
Для нерелевантной области задачи динамика 
пребывания постепенно снижается (что может 
свидетельствовать о постепенном освобожде-
нии от фиксированности на полуполе). Это так-
же соотносимо с результатами экспериментов 
Дж. Эллис, в которых постепенно снижалась 
доля просмотра дистракторной буквы, нереле-
вантной решению, при составлении анаграмм 
[14]. Таким образом, наблюдается значимое опе-
режение нахождения решения его экспликации 
(осознания и вербализации). В целом данные 
также согласуются с представлениями Я. А. По-
номарева о двух механизмах творческого реше-
ния: интуитивном и логическом. Именно в по-
люсе интуиции, на этапах, существенно опе-
режающих осознание ответа, происходят про-
цессы, приводящие к творческому решению [16]. 
Вероятно, одним из этих процессов является 
переструктурирование репрезентации задачи, 
связанное с перераспределением внимания 
на элементах задачи.

Итак, резюмируя, отметим основные выводы:
1. Особенности процесса изменения фор-

мата репрезентации возможно исследовать 
с помощью визуального класса задач на симме-
трию;

2. Процесс инсайтного решения протекает 
специфично относительно не-инсайтного;

3. Основным механизмом инсайтного решения 
является переструктурирование задачи за счет 
изменения формата ее репрезентации;

4. Переструктурирование репрезентации, про-
являющееся в изменении структуры гностиче-
ских действий, существенно опережает осознава-
ние решения.
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Постановка проблемы 
Востребованность этического образования пси-

хологов является предметом дискуссий на науч-
ных конгрессах и обсуждений в профессиональ-
ных сообществах уже достаточно давно. Опросы 
специалистов указывают на отсутствие направ-
ленных на повышение осведомленности в вопро-
сах этики учебных дисциплин в программах под-
готовки будущих психологов-консультантов [1–4].

Стоит серьезная задача выявления индивиду-
ально-психологических характеристик психоло-
га-консультанта, позволяющих ему обнаружить 
ситуации этического нарушения или этической 
дилеммы в профессиональной деятельности, 
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В статье рассматривается проблема исследования детерминант восприятия этических дилемм консультантом                       
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выбрать способ реагирования. Использование 
традиционных подходов к изучению нравствен-
ной сферы личности (тесты, направленные на вы-
явление ценностно-смысловой сферы, методы 
опроса, интервью и др.) не позволяет в полной 
мере выявить реально действующие регуляторы 
поведения в этически сложных ситуациях.

Обозначим основные методологические и ме-
тодические проблемы исследования индивиду-
ального нравственного сознания, выделяемые 
различными авторами [5, 6]:

– невозможность утверждения в качестве основ-
ной какой-либо определенной этической концеп-
ции, что связано с полиментальностью общества;

Н. В. Клюева, А. Б. Армашова
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– проблема нетождественности между декла-
рируемыми моральными ценностями личности, 
выявляемыми посредствам методик, и ценно-
стями, регулирующими её поведение в реальных 
ситуациях. В методическом плане к этому эффекту 
добавляется проблема «социальной желательно-
сти» ответов респондента, проявляющаяся осо-
бенно сильно в контексте моральных проблем. 
Важно, что человек может совершенно искренне 
считать, что поведет себя в ситуации мораль-
ного выбора в соответствии с декларируемыми 
им высшими моральными ценностями, но в реаль-
ности этого не происходит;

– дефицитарность традиционного методиче-
ского аппарата. Большинство методик ограничено 
тем, что предлагают испытуемым проранжи-
ровать список ценностей, в результате получа-
ется довольно абстрактный «слепок» ценностей, 
неприменимый к интерпретации регуляции нрав-
ственного поведения, поскольку он не показывает, 
как эти ценности реализуются в ситуации выбора.

С нашей точки зрения, исследование нрав-
ственной сферы личности должно включать в себя 
качественные методы, целью которых является 
раскрытие субъективного смысла ситуации или 
события. Основные характеристики качествен-
ного исследования, определяющие взаимодей-
ствие исследователя и исследуемого, позволяют 
восполнить ограничения традиционных методов 
применительно к нравственной сфере личности. 
Они основаны на принципах открытости (отсут-
ствие априорных представлений о предмете 
исследования), коммуникативности (понимание 
научного знания как результата коммуникации), 
процессуальности (понимание изменчивости 
предмета исследования) и тщательном анализе 
взаимодействия исследуемого и исследователя, 
рефлексивности (интерпретация знаний и зна-
чений с учетом контекста), эксплицированности 
(осмысление субъективного знания исследова-
теля), гибкости, требующей использовать назван-
ные принципы, следуя специфике исследователь-
ского предмета [7].

Не менее важным в выявлении детерминант 
нравственной регуляции поведения является пра-
вильный выбор объекта исследования.

Одной из возможностей совершенствования 
этического образования психологов и исследова-
ний этического поля профессиональной деятель-
ности психолога являются анализ и обсуждение 

случаев нарушения этики психологами и психоте-
рапевтами. Проблема нарушений содержит в себе 
множество аспектов, которые касаются как стан-
дартов взаимодействия психологов с клиентами, 
так и функционирования профессиональных 
сообществ (взаимодействие специалистов между 
собой).

В США и Западной Европе существуют сфор-
мированные государством механизмы, обеспечи-
вающие соблюдение норм Этического кодекса, 
включающие в себя как этический аудит, так 
и регуляцию системы этико-правовых санкций 
за нарушение этических норм и правил. Доста-
точно много работ, посвященных анализу эти-
ческих принципов психолога и разработке деон-
тологических моделей поведения специалистов 
в сложных этических ситуациях. Одни авторы тре-
буют четкого следования принципам этического 
кодекса; другие – основываются на анализе кон-
кретных случаев с опорой на интуицию, личную 
этическую систему и супервизию; третьи – обо-
сновывают необходимость всестороннего анализа 
со стороны как профессиональной, так и граждан-
ской ответственности специалиста [8–10].

В России исследований в сфере наруше-
ния этики психологами-консультантами и пси-
хотерапевтами проведено крайне мало. Среди 
исследователей, которые занимаются данной 
проблематикой, можно назвать Е. Ю. Балашову, 
И. Е Гарбер, А. В. Шаболтас, Н. С. Семенову, 
П. Д. Тищенко. Результаты опросов специали-
стов как в нашей стране, так и зарубежом говорят 
о том, что безусловно следовать правилам этики 
и деонтологическим моделям принятия решений 
для консультанта оказывается довольно трудно. 
Многие практикующие психологи с легкостью 
могут описать свою этическую ответственность 
и в то же время признаться, что в некоторых 
ситуациях они готовы действовать иначе, чем 
предписывают стандарты.

Основными из объективных сложностей явля-
ются:

– трудность соблюдения установленных стан-
дартов профессионального поведения, связанная 
с уникальностью каждого консультативного кон-
такта и разнообразием ситуаций консультирования;

– возможное несовпадение ценностных ориен-
таций организаций, в которых практикуют кон-
сультанты (клиниках, центрах, школах, част-
ных службах и пр.) с этическими требованиями 
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к деятельности психолога- консультанта, что 
может приводить к конфликту двойных ролей [11].

A. Tjeltveit и M. Gottlieb приводят целый 
спектр факторов, которые влияют на решения 
психолога в этически сложной ситуации: осозна-
ние присутствия этического фактора, социальное 
и культурное влияние, привычки, эмоции, инту-
иция, идентичность, нравственность и характер, 
полимотивированность или противоречия моти-
вов, предшествующие решения, управленче-
ские и организационные навыки, необходимые 
для реализации решений [12].

В этически сложной ситуации, как пра-
вило, специалист рационально осознает верный 
с моральной точки зрения вариант решения, кото-
рый не нанесет вреда психологическому благопо-
лучию клиента или других лиц. Однако в связи 
с обстоятельствами ситуации и/или системой 
личностных ценностей специалисту может быть 
трудно реализовать такое решение на практике.

Этическая дилемма представляет собой ситу-
ацию выбора, выход из которой предполагает 
лишь два взаимоисключающих решения, при-
чем оба эти решения не являются безупречными 
с моральной точки зрения [13].

Приведем пример этических диллем в работе 
психолога-консультанта.

1. На консультацию обратился мужчина 38 лет. 
Первичный запрос – «долгострой в быту». В ходе 
консультации клиент упомянул, что после выход-
ных ему сложно возвращаться на работу. Прямые 
вопросы консультанта о том, в чем эти сложности 
заключаются («Вам не нравятся условия работы, 
коллектив, что-то еще?», «Вы плохо себя чувству-
ете?», «У Вас после выходных похмелье?», «У Вас 
только алкогольная зависимость?», «Вы курите. 
Что именно Вы курите?», «Это конфиденциально. 
Если вы действительно хотите получить помощь, 
то мне важно знать, с чем именно мы работаем»), 
позволили начать обсуждать тему зависимости кли-
ента (ЛСД, кокаин, алкогольная зависимость), также 
выяснилось, что на данный момент он является рас-
пространителем наркотиков.

2. Клиент мужчина 40 лет, руководитель крупной 
компании, обратился за психологической помощью, 
чтобы разобраться со своими чувствами и при-
нять решение в ситуации выбора. По его словам, 
он «запутался» в отношениях с двумя женщинам: 
женой (женаты 15 лет, есть дочь) и молодой девуш-
кой – его сотрудницей, с которой у него случился 

роман во время одной из совместных командировок. 
Измену он скрывает. После очередной консульта-
ции вечером консультанту позвонила его знакомая, 
оказавшаяся женой клиента (она, по ее словам, слу-
чайно обнаружила визитку психолога со знакомой 
фамилией). Она очень просит дать ей информацию 
о причинах прихода мужа, особенно ее волнует про-
блема, по поводу которой он обратился. Ей необхо-
димо знать правду, так она в последнее время пере-
живает мучительное чувство одиночества, боли, 
начинает подозревать появление в жизни мужа 
другой женщины. Она надеется, что консультант 
поймет ее переживания и поможет ей избавиться 
от мучительной неопределенности [11].

Исследование мнений специалистов о воз-
можном реагировании в рамках профессиональ-
ной деятельности психолога на данные ситуации 
позволит выйти на выявление определяющих 
механизмов нравственной регуляции, влияющих 
на способность профессионала к распознаванию 
этического поля ситуации и на его моральную 
надежность.

Таким образом, основной проблемой иссле-
дования этически сложных ситуаций для нас 
является определение факторов распознавания 
специалистом этической дилеммы, того, каким 
образом специалист осуществляет выбор, на что 
он опирается при принятии решения. Становится 
также очевидным, что такой выбор есть не что 
иное, как исследование ситуации личностного 
выбора психолога, при котором актуализиру-
ется его профессиональная и социальная ответ-
ственность, а возможное этическое нарушение 
не влечет за собой никаких правовых санкций.

Выборка
В исследовании приняла участие группа 

магистров 2-го курса направления подготовки 
«Психологическое консультирование» факуль-
тета психологии ЯрГУ им П. Г. Демидова (из них 
3 мужчины, 6 женщин, возраст 23– 40 лет).

Методы исследования
Исследование проводилось с помощью метода 

фокус-группы.
Описание ситуации: на консультацию к пси-

хологу пришла женщина (49 лет, незамужем), 
которая заявляет о своем неудовлетвори-
тельном эмоциональном состоянии (болезнен-
ных и острых реакциях на сложные ситуации 
на работе, усталость, эмоциональную исто-
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щенность). Три месяца назад она начала рабо-
тать руководителем крупного Центра. Ее непо-
средственным руководителем является муж-
чина, со стороны которого, со слов клиентки, 
поступают предложения о сексуальных отноше-
ниях. Клиентка показала переписку и фотогра-
фии из сотового телефона, которые однозначно 
свидетельствуют о сексуальном преследовании. 
После того, как клиентка в достаточно кате-
горичной форме попыталась пресечь попытки 
руководителя сблизиться с нею, у нее появились 
серьезные проблемы, связанные с управлением 
и организацией работы руководимого ею 
Центра. При этом чем большее сопротивле-
ние оказывает женщина, тем более настойчиво 
действует мужчина, усиливая, в том числе, 
организационное давление.

Участникам в ходе обсуждения предлагалось 
ответить на следующие вопросы: «Является ли 
данная ситуация этической дилеммой для консуль-
танта? Какие мысли могут быть у консультанта 
по поводу своей позиции в этой ситуации? Какие 
чувства может переживать консультант? След-
ствием чего могут быть эти чувства? Возможные 
действия консультанта в данной ситуации».

Уточняя детали ситуации у психолога-консуль-
танта и обсуждая их в группе, участники погру-
жались в контекст практической ситуации. Обста-
новка группового обсуждения позволила им более 
откровенно отвечать на вопросы, т. к. центром 
внимания являлось само обсуждение, нежели их 
личность, что позволило минимизировать про-
блему социальной желательности ответов. Воз-
можность ведущего прояснять ответы участников 
позволила глубоко понять особенности восприя-
тия ситуации участниками как дилеммы; степень 
погруженности их в ситуацию, в суть консульта-
тивного контакта; степень идентификации специ-
алиста как лица, ответственного перед клиентом, 
профессиональным сообществом и гражданским 
обществом.

Анализ и интерпретация результатов
Анализ результатов фокус-группы показал 

сложность определения глубинного этического 
ядра ситуации. Об этом прежде всего свидетель-
ствует процесс группового обсуждения. Так как 
этическую дилемму рассказывал непосредствен-
но столкнувшийся с ней психолог-консультант, 
участникам была предоставлена возможность 

задавать вопросы на уточнение ситуации. Их было 
достаточно много, они продолжались практиче-
ски в течение всего обсуждения. Тематику вопро-
сов можно категоризовать следующим образом:

1) вопросы на прояснение запроса клиентки 
(«Как все-таки звучит запрос от клиентки?», «Эта 
должность желанна для клиентки?», «Видит ли 
клиентка в себе ресурс действовать?», «Что для 
клиентки важнее – сохранить себя, своё ядро 
или профессиональные интересы?», «Когда кли-
ентка пришла и попросила о конфиденциально-
сти, огласки чего она боялась?», «Как клиентка 
среагировала, услышав о ваших возможностях 
влияния на данную ситуацию через правоохра-
нительную систему или вышестоящее руковод-
ство?»);

2) вопросы на прояснение достоверности из-
лагаемой клиентом картины ситуации («Есть ли 
у Вас чувство доверия к клиентке? Так ли она 
излагает ситуацию как на самом деле?», «Воз-
можно ли, что клиентка сама дала ситуации 
зайти слишком далеко?», «Известно ли что-то 
об истории отношений клиентки и преследова-
теля?» «Что хочет преследователь? Мы не знаем 
на самом деле, что там внутри»);

3) вопросы на прояснение объективных обсто-
ятельств ситуации в контексте исследования 
угроз для клиентки («Каким образом клиентка 
зависит от этого мужчины?», «На каком уровне 
происходит преследование – только по теле-
фону или в реальной жизни тоже?», «Клиентка 
пробовала в открытую обозначить клиенту ситу-
ацию?», «Обращалась ли уже клиентка к кому-то 
за помощью?», «Как у нас устроен администра-
тивный кодекс в плане защиты от сексуальных 
преследований?»).

Несмотря на то что в процессе уточнения 
ситуации психолог озвучивал своё видение 
ситуации и сомнение в том, что любой вариант 
его действий не является удовлетворительным 
и не приведет к существенному улучшению 
состояния клиентки, вопросов на прояснение 
позиции консультанта от участников не прозву-
чало. Обсуждение ответа на пункт: «Является ли 
данная ситуация этической дилеммой для кон-
сультанта?» – также перешло в вопросы на уто-
чнение обстоятельств ситуации.

Ответ на пункт: «Какие мысли могут быть 
у консультанта по поводу своей позиции в этой 
ситуации?» – занял основное время группового 

Исследование восприятия ситуации этической дилеммы психолога-консультанта методом фокус-группы



106

ISSN 1996-5648     Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 1 (39)

Н. В. Клюева, А. Б. Армашова

обсуждения и вылился в дискуссию по поводу 
выработки и верификации алгоритма действий 
в данной ситуации. Неоднократно участниками 
в ходе дискуссии озвучивалась цель «спасти 
клиента». Анализируя результаты данного обсуж-
дения, мы пришли к выводу о глубокой погру-
женности в данную ситуацию большинства 
участников и значимости ценностных основ 
консультативного контакта, связанных с забо-
той о благополучии клиента, укреплении его 
жизнестойкости («Если психолог займет актив-
ную позицию в этой ситуации, кто в других 
подобных ситуациях её защитит? Мне кажется, 
здесь все-таки главное работать на повышение 
жизнестойкости», «Я считаю, здесь главное – 
помочь клиентке найти ресурс для решения такой 
ситуации»).

Несмотря на активное обсуждение действий 
в данной ситуации, участники так и не опреде-
лили конкретные варианты решений. Вместе 
с тем очень хорошо были исследованы факторы 
риска в каждом случае, что, собственно, и явля-
лось главным препятствием определения кон-
кретных алгоритмов («Никто не захочет скандала 
и публичности», «У нас нет гарантии, что выше-
стоящее руководство этого мужчины не встанет 
на сторону преследователя», «Предугадать реак-
цию преследователя на его увольнение невоз-
можно, вдруг он причинит вред клиентке», 
«Не получится в правовом поле доказать сек-
суальное преследование, недостаточно доказа-
тельств» и др.).

Сам консультант несколько раз обозначал 
свое видение двух вариантов развития событий, 
рассматривая их не как взаимоисключающие, 
а  как дополняющие друг друга: 1) усиление 
ресурсов клиентки для защиты от сексуального 
преследования и 2) «вывод» ситуации в органи-
зационно-правовую плоскость, так как поведение 
преследователя в том числе может быть рассмо-
трено в соответствии с уголовным законодатель-
ством.

Ответ на вопросы: «Какие чувства может 
переживать консультант? Следствием чего 
могут быть эти чувства?» – позволил участ-
никам немного погрузиться в ценностное поле 
ситуации. Участниками были названы следую-
щие чувства: растерянность, злость, возмуще-
ние, бешенство. В попытке проинтерпретиро-
вать данные реакции группа пришла к выводу, 

что девушки более эмоционально и негативно 
реагируют на ситуацию, чем молодые люди. 
Девушки озвучили такие ценности, как: «я как 
женщина», «желание справедливости по отно-
шению к клиентке как к женщине», «желание 
наказать обидчика», «возмущение собственным 
бездействием» («Женщина без прав. Не может 
противостоять сексуальному домогательству», 
«Еще я думаю, может у меня злость на себя, 
что я бездействую?», «У меня сейчас такое 
ощущение, что, выбирая вариант взращивания 
ресурсов, мужчины пытаются научить женщин 
смиряться, терпеть»). Молодые люди больше 
говорили о сочувствии («Жаль, что клиентка 
сама добилась должности и сейчас вынуж-
дена что-то терять, хочется позаботиться о ней, 
помочь ей самой справиться с ситуацией»). 
Таким образом, можно предположить, что для 
участниц острая тематика ситуации послужила 
фасилитатором чувства идентичности с кли-
енткой и контрпереносных реакций. Молодые 
же люди были менее эмоционально вовлечены 
и рассуждали с позиции психолога, ориентиро-
ванного на развитие ресурсов клиента.

Дефицитарность восприятия этической 
дилеммы психолога-консультанта участниками 
фокус-группы можно проинтерпретировать 
большим стрессовым воздействием основных 
характеристик данной ситуации. Во-первых, это 
её уникальность для участников, еще не имеющих 
опыта консультирования, и острота тематики, 
вызвавшая большой эмоциональный отклик. 
Во-вторых, это априорная невозможность найти 
рационально верное решение, обеспечиваю-
щее полную безопасность клиента, без рисков 
и потерь каких-либо его ресурсов.

Погружение в ценностно-смысловой пласт 
ситуации для психолога-консультанта помогло 
бы участникам нивелировать стрессовое влия-
ние этих характеристик, углубило бы их вос-
приятие ситуации, переведя его на качественно 
другой уровень. На этапе профессиональной 
подготовки необходимо уделить особое внима-
ние ценностному самоопределению будущего 
психолога-консультанта (осознанию, какие 
ценностные приоритеты лежат в основе реак-
ции на сложную этическую ситуацию); уве-
личению нравственной зоркости (способности 
обнаружить многослойность, неоднозначность 
и противоречивость в своих мыслях, чувствах 
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и вариантах реагирования на ситуацию); опре-
делению позиции, на которую опирается 
психолог в принятии решения. Для этого может 
использоваться метод «case study» и фокус-
группа, имеющая развивающий потенциал для            
ее участников.
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Актуальным для современной теории и прак-
тики обучения является изучение индивидуаль-
ных особенностей личности. Знания о когни-
тивной деятельности обучающегося помогут 
учителю в доступном виде представлять трудные 
вопросы теории и практики, развивать способно-
сти и склонности ученика.

Когнитивные стили – это индивидуально-сво-
еобразные способы переработки информации 
о своем окружении, восприятия, анализа, струк-
турирования, категоризации, оценивания проис-
ходящего [1]. Именно их изучение даст возмож-
ность описать познавательную сферу школьников 
и студентов, обучающихся физике.

Проводилось исследование следующих ког-
нитивных стилей: полезависимость/поленеза-
висимость (ПЗ/ПНЗ) (методика «Включенные 
фигуры»), импульсивность/управляемость (пси-
ходиагностическая методика опросного типа для 
изучения импульсивности В. Н. Азарова), флекси-
бильность/ригидность познавательного контроля 
(ФЛЕК/РИГ) (опросник Р. Нигневицкого, Кали-
форнийский опросник); рефлексивность/ импуль-
сивность (РЕФ/ИМП); узкий/широкий диапазон 
эквивалентности (АНАЛИТ/СИН), сенсорный/
интуитивный (СЕНС/ИНТ) и вербальный/ визу-
альный стилей (ВЕР/ВИЗ) (методика «Стилевые 
параметры обучения») [2,  3].
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О способностях и познавательных стилях студентов и школьников, обучающихся физике

В исследовании принимали участие ученики 
физико-математических и гуманитарных классов 
школ г. Ярославля, студенты физического и исто-
рического факультетов Ярославского госуниверси-
тета. Участниками исследования были школьники 
десятых классов и студенты второго курса. Сту-
дентов физического факультета было 58 человек, 
студентов исторического факультета – 54, школь-
ников физико-математических классов – 65, школь-
ников из гуманитарных классов – 72 человека.

Диагностика показала, что для школьников 
физико-математических классов характерна сле-
дующая специфика когнитивных стилей: полюс 
поленезависимости; полюс импульсивности; ус-
пешность использования всех способов кодирова-
ния информации; полюс ригидного познаватель-
ного контроля.

Различия между когнитивностилевой спец-
ификой школьников и студентов не выявлены. 
Данные обрабатывались с использованием про-
граммы «Статистика-5», где применялся  непара-
метрический U критерий Манна-Уитнит досто-
верности различий.

Результаты расчетов приведены в таблице.
При проведении диагностики было предло-

жено школьным учителям физики, работающим 

в физико-математических и гуманитарных клас-
сах, а также преподавателям, обучающих студентов 
физического факультета, оценить по десятибалль-
ной шкале способности к физике своих учеников. 
Предварительно с каждым учителем и преподава-
телем проводилась беседа о способностях к физике.

Прежде чем говорить о полученных резуль-
татах, надо сказать о соотношениях стилей 
и способностей. Психологические категории 
«когнитивные стили» и «способности» не свя-
заны между собой, иначе говоря, «когнитивные 
стили» не связаны с продуктивностью интеллек-
туальной деятельности. М. А. Холодная подчер-
кивает, что на теоретическом уровне в научной 
литературе указывается на принципиальные раз-
личия между когнитивными стилями и способ-
ностями, тогда как на практике показатели когни-
тивных стилей и способностей всегда постоянно 
взаимно пересекаются [4]. В связи с этим будем 
исходить из следующих представлений. Когни-
тивные стили и стили кодирования информации – 
это инструмент, который предпочитает индивид 
при познании окружающего мира. Их можно рас-
сматривать как предпосылки успешности интел-
лектуальной деятельности. Поэтому нельзя гово-
рить так: если личность склонна к определенному 

Таблица 

Коэффициент корреляции  r и корреляционные отношения ɳ1 и ɳ2

ПЗ/ПНЗ РЕФ/ИМП УПР/ ИМП ИНТ/ СЕНС ВЕР/ ВИЗ СИН/ 
АНАЛИТ ГИБ/ФЛЕК

Школьники физико-математического класса
r 0,502* -0,0810 -0,1542 0,0906 -0,0240 -0,1872 -0,1165

ɳ1 0,645* 0,671* 0,468* 0,243 0,100 0,268 0,241

ɳ2 0,079 0,460* 0,745* 0,397 0,208 0,309 0,265

Школьники гуманитарных классов
r 0,341 -0,108 0,047 -0,130 0,063 0,002 -0,158

ɳ1 0,508* 0,318 0,325 0,308 0,415* 0,344 0,317

ɳ2 0,591* 0,259 0,663* 0,169 0,156 0,216 0,660*

Студенты физического факультета
r 0,370 -0,255 -0,111 -0,138 0,011 0,089 0,097

ɳ1 0,519* 0,545* 0,338 0,289 0,403* 0,342 0,431*

ɳ2 0,821 0,493* 0,759* 0,149 0,093 0,137 0,546*

Примечание: r – коэффициент корреляции,
ɳ1 – корреляционное отношение стиля по способностям,  

ɳ2 – корреляционное отношение способностей по стилю,
*  – значимо  при р 0,01.
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полюсу когнитивного стиля и имеет высокое зна-
чение показателя способностей к физике, то она 
способна заниматься таким родом деятельности. 
Надо сказать иначе: личность может иметь успех 
в данном роде интеллектуальной деятельности. 
Таким образом, говоря о взаимосвязи когнитив-
ных стилей, стилей кодирования информации 
со способностями будем понимать как предпо-
сылку к успешности при обучении физике.

В таблице 1 приведены результаты вычисления 
коэффициента корреляции r для указанных групп. 
Из нее видно, что значимых значений коэффи-
циента корреляции r, которые указывали бы 
на линейную связь между стилями и способно-
стями к физике, нет. По полученным результатам 
коэффициента корреляции r можно сказать, что 
между значениями способностей к физике и сти-
лем ПЗ/ПНЗ существует слабая значимая зависи-
мость. Наибольшее значение коэффициента кор-
реляции – у школьников физико-математического 
класса, то есть для данной группы устанавлива-
ется некое влияние стиля на успешность заня-
тием физикой. У школьников гуманитариев также 
наблюдается слабая значимость показателей 
по тесту «Включенные фигуры» со способно-
стями к физике. У студентов физического факуль-
тета она становиться менее значимой. Можно 
предположить, что стиль поленезависимости 
можно действительно обозначить как предпо-
сылку успешности обучения  предмету физики.

Рассмотрим полученные результаты корреля-
ционных отношений ɳ1 и ɳ2. Значимые значения 
корреляционных отношений при установлении 
взаимовлияния их на способности обучающихся 
физике получились в стилях поленезасимость/
поленезависимость, рефлексивность/импульсив-
ность, управляемость/импульсивность, ригид-
ность/ флексибильность познавательного кон-
троля. Значение корреляционных отношений 
получились незначимыми в следующих стилях 
кодирования информации: сенсорный/ интуитив-
ный, визуальный/вербальный и узкий/ широкий 
диапазон эквивалентности (см. табл.).

Выявлено взаимовлияние когнитивного стиля 
ПНЗ и способностей к изучению физики во всех 
приведенных группах. Это говорит только о том, 
что поленезависимые личности могут добиться 
большего успеха при изучении физики, чем их 
полезависимые сверстники. Влияние данного 
стиля на способности у школьников физико-мате-

матического класса выше, чем у студентов физи-
ческого факультета, а сами способности к физике 
никак не влияют на стили. Можно сделать пред-
положение, что происходит стихийное формиро-
вание стиля поленезависимости у студентов при 
обучении в университете на естественно-науч-
ной специальности. Таким образом, получается, 
что если индивид относится к полюсу поленеза-
висимости, то он может иметь успех при изучении 
физики, или в целом естественно-научных дис-
циплин. Важность полюса поленезависимости 
подтверждают также показатели корреляционных 
отношений, полученных в группе школьников-гу-
манитариев, хотя в данных классах школьники 
не проявляют интереса к предмету физика; они 
склонны к изучению русского языка, литературы, 
истории.

По полученным результатам наблюдается вза-
имовлияние когнитивного стиля рефлексивности/
импульсивности и способностей к физике. Коэф-
фициенты корреляционных отношений ɳ1 и ɳ2 
являются значимыми в группе школьников физи-
ко-математических классов.

У школьников гуманитарных классов полу-
ченные корреляционные отношения не является 
значимыми (см. табл. 1).

Диагностика показала, что обе группы: 
и школьники и студенты – относятся к полюсу 
саморегулирования собственного поведения. 
Численное значение корреляционных отношений 
ɳ1 и ɳ2 при исследовании взаимовлияния стиля 
управляемость/импульсивность и способностей 
к физике в группе школьников физико-математи-
ческих классов показывает, что наблюдается боль-
шее влияние способности к физике на данный 
стиль, чемобратное, то есть способности к фи-
зике заставляют личность регулировать собствен-
ное поведение. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в группах студентов физического факуль-
тета и школьников гуманитариев (см. табл. 1).

Можно сказать, что каждый школьник или 
студент, обучаясь в физико-математическом 
классе или на физическом факультете, проявляет 
интерес, любознательность к физике как науке. 
Интерес может проявляться во время изучения 
физики как предмета – понять и объяснить суть 
физического явления, решить задачу или отве-
тить на поставленный вопрос или разобраться 
в такой задаче, ответ на который может дать 
только физика, то есть личностный интерес, 

М. Г. Волкова, Е. В. Рыбникова 
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любознательность здесь может выступать как 
мотив к изучению, желанию понять и осмыслить. 
Таким образом, воля будет выступать как органи-
зованная совокупность желаний, выражающихся 
в поведении,  регуляции действий.

С другой стороны, высокая саморегуляция 
школьников и студентов естественно-научной 
специальности объясняется поставленными це-
лями и задачами при обучении данному предмету. 
Школьники осознают, что добиться желаемой 
цели можно, только изучая физику как предмет, 
без знаний которого не добиться поступления 
на выбранную специальность.

Студенты физического факультета также пока-
зали высокую саморегуляцию. Получить как 
можно больше знаний по выбранной специаль-
ности, разобраться в тонкостях науки, стать высо-
коквалифицированным специалистом – именно 
этими желаниями и усидчивостью можно объяс-
нить полученный результат.

По итогам исследований в группах школьников 
физико-математических и гуманитарных классов 
взаимовлияния стилей кодирования информации 
сенсорный/интуитивный и визуальный/вербаль-
ный, узкий/широкий диапазон эквивалентности 
полученные численные значения на способности 
к физике не имеют значимости. Таким образом, 
можно сделать вывод, что исследуемые стили 
у школьников и студентов на способности 
к физике не оказывают влияния и, наоборот, спо-
собности не оказывают влияния на стили. Полу-
ченный результат можно объяснить тем, что при 
исследовании данных стилей у школьников физи-
ко-математического класса и студентов физиче-
ского факультета обнаружено, что при обучении 
они используют и синтетические и аналитиче-
ские приемы, одинаково хорошо воспринимают 
информацию на слух и зрительно.

Единственным значимым значением является 
корреляционное отношение, найденное в группе 
студентов физического факультета, при исследо-
вании взаимовлияния визуального стиля коди-
рования информации на способности к физике. 
Зрительное восприятие окружающего, изучае-
мого материала у студентов физического факуль-
тета влияет на способности к физике. Это можно 
объяснить так, что физика, являясь наукой экспе-
риментальной, большое значение отводит про-
цессу наблюдения, то есть зрительному воспри-
ятию материала. На практических, лабораторных 

занятиях студенты проверяют физические законы, 
устанавливают взаимосвязь между величинами, 
проводят эксперименты, наиболее приближен-
ные к тем, которые можно наблюдать в природе; 
при этом, изменяя начальные условия,  они могут 
делать предположения о возможных протеканиях 
физического опыта. Многие физические явления, 
которые невозможно наблюдать непосредственно 
в условиях лаборатории, можно наблюдать при 
использовании моделирующих программ ЭВМ. 
Кроме того, надо заметить, что у студентов-фи-
зиков данный стиль усилился по сравнению 
со школьниками физико-математических классов. 
Студенты физической специальности, становясь 
старшекурсниками выполняют курсовые работы, 
в которых проводят уже свое пусть небольшое, 
но научное экспериментальное исследование. 
Студент  уже сделал свой выбор специальности, 
и для него важно увидеть все детали и нюансы 
проводимого им наблюдения. Школьник же 
наблюдает демонстрации или проводит их само-
стоятельно только на уроке, в ограниченное 
время, и цель таких фронтальных наблюдений 
состоит в том, чтобы наиболее ярко и интересно 
показать физический опыт.

По результатам исследований в группах 
школьников, обучающихся в физико-математиче-
ских классах, взаимовлияние когнитивного стиля 
ригидность/флексибильность познавательного кон-
троля и способностей к физике показывает, что 
полученные численные значения не имеют зна-
чимости. Таким образом, можно сделать вывод, 
что исследуемый когнитивный стиль у школьни-
ков-физиков на способности к физике не оказы-
вает влияния и, наоборот, способности не оказы-
вают влияния на стиль (см. табл.). Единственным 
и значимым является корреляционное отноше-
ние, определяющее взаимовлияние способностей 
к физике на когнитивный стиль ригидный/фле-
ксибильный познавательный контроль, получен-
ный при исследовании группы студентов физи-
ческого факультета. Численные значения, при-
веденные в таблице, близки друг к другу. Таким 
образом, получается, что если личность способна 
заниматься физикой, то она должна относиться 
к личностям с ригидным познавательным кон-
тролем и, наоборот, ригидная личность может 
успешно заниматься физикой. При выявлении 
взаимовлияния способностей на данный стиль 
и, наоборот, у школьников гуманитарных классов 

О способностях и познавательных стилях студентов и школьников, обучающихся физике
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обнаруживается, что личность, способная зани-
маться изучением  гуманитарных наук, характе-
ризуется как личность с гибким познавательным 
контролем. Школьники физико-математического 
класса и студенты физического факультета отно-
сятся к полюсу ригидного когнитивного контро-
ля. Индивиды, относящиеся к данному полюсу, 
проявляют устойчивое отношение к полученным 
знаниям.

Ригидность как свойство личности школьни-
ков физико-математического класса и студентов 
физического факультета можно объяснить еще 
и спецификой изучаемой науки. Физика – наука 
о природе и явлениях природы. Одним из фун-
даментальных понятий физики является  закон, 
указывающий на определенную физическую 
закономерность. Любой физический закон имеет 
свои границы применения, область действия. 
Например, гравитационное взаимодействие опи-
сывается законом всемирного тяготения, который 
был открыт Исааком Ньютоном еще в 1687 го-
ду. Гравитационные силы действуют между 
любыми телами, в том числе и между элементар-
ными частицами. Однако в физике элементарных 
частиц, массы которых ничтожно малы, грави-
тационные силы никакой роли не играют. Лишь 
у космических объектов (планеты, звезды и т. п.) 
с их колоссальными массами гравитационные 
поля оказываются достаточно сильными, так 
что в небесной механике и астрофизике гравита-
ционные силы играют решающую роль. Выходя 
за рамки границ, физический закон перестает дей-
ствовать, его описательная способность исче-
зает. В этом заключается и его непостоянство. 
Но в своих рамках, граничных условиях он 
работает – и тогда его считают фундаменталь-
ным. Получается следующее: с одной стороны, 
физический закон имеет примерное значение, 
что заставляет ученых-физиков работать над ним 
и устанавливать все новые и новые закономер-

ности природы, а с другой стороны, при опреде-
ленных граничных условиях закон четко, верно 
описывает окружающий мир. На основе получен-
ных, уже установленных законов люди запускают 
в космос спутники, создают компьютеры и пере-
дают сигналы на расстояния, а это значит, что все 
известные физические законы работают верно. 
И поэтому, с одной стороны, физик знает о при-
мерном значении законов, но, с другой – уверен 
в их фундаментальности. Уверенность в своих 
знаниях о природе, ее закономерностях, границах 
применимости и дает возможность физикам быть 
точным, четким, умеренным, консервативным, 
то есть ригидным.

В рамках данного исследования продемон-
стрирована когнитивно-стилевая специфика обу-
чающихся физике, сделана попытка проследить 
взаимовлияние определенных стилей и способ-
ностей к физике. Создание методических реко-
мендаций с учетом особенностей познавательной 
деятельности школьников и студентов и при-
менение их в учебном процессе позволит повы-
сить его эффективность.
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Внушаемость является одной из важней-
ших характеристик личности человека, так 
как именно она определяет то, насколько он 
подвержен влиянию извне. За более чем сто лет 
изучения данного феномена было проведено 
большое количество исследований, в том числе 
и в рамках социальной психологии. Были 
открыты основные детерминанты внушаемо-
сти – конформизм, эмпатия, ролевое взаимодей-
ствие, психическое заражение, делегирование 
ответственности. Вместе с тем практически весь 
материал, используемый социальной психоло-
гией, был получен в результате исследований, 
где в качестве испытуемых выступал либо один 
человек (например, эксперимент подчинения 
авторитету С. Милгрэма), либо малая группа 
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(например, Стэнфордский тюремный экспери-
мент Ф. Зимбардо); эти данные затем были рас-
пространены и на большие группы.

Такое положение дел не может считаться 
удовлетворительным, так как малая группа 
и индивид отличаются от большой группы. 
Из этого следует, что результаты изучения 
социально-психологических детерминант вну-
шаемости вне большой группы не могут быть 
использованы в психологии крупных человече-
ских общностей. Именно слабая изученность 
большой группы вообще и явления социальной 
изолированности как социально-психологиче-
ской детерминанты внушаемости в ее рамках 
в частности диктует актуальность данного иссле-
дования.

© Власов Н. А., 2017
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Научная новизна исследования определяется 
тем, что социальная изолированность впервые 
изучается нами в рамках большой группы.

Определение
В социальной психологии принято выделять 

социальную включенность как степень интегри-
рованности личности в группу [1, с. 103]. Данный 
феномен имеет ряд характеристик: собственно 
активность человека в рамках группы как тако-
вой; отношение к активности других ее членов; 
знание и предвидение их активности. Ряд иссле-
дователей рассматривают данное явление как 
обеспечивающее связь личности и коллектива. 
Также необходимо отметить не только оценки 
и ожидания человека в отношении группы, 
но и группы в отношении человека, что обеспе-
чивается за счет детерминанты социальной вклю-
ченности. Антонимом социальной включенности 
является социальная исключенность [2, с. 69]                  
или изолированность.

Социальная включенность может быть двух 
видов:

1. Адекватная – это вид социальной включен-
ности, при которой индивид осознанно и целе-
направленно действует в группе, его ценности 
и интересы соответствуют ей. Такой человек 
инициативен, активен, продуктивен и эффекти-
вен, он чувствует себя частью единого социаль-
ного целого. Он регулярно получает социальную 
стимуляцию, ощущает защищенность в рамках              
данный группы и видит свое будущее во взаимо-
действии с ней;

2. Неадекватная – это вид социальной вклю-
ченности, при которой индивид неосознанно 
действует в группе, его ценности и интересы 
отличаются от нее. Такой человек безынициати-
вен, пассивен, непродуктивен и неэффективен, 
он чувствует себя «придатком» группы, находясь 
в ее рядах по инерции. Он не получает или нере-
гулярно получает социальную стимуляцию, ощу-
щает незащищенность в рамках данной группы 
и не видит свое будущее, во всяком случае желае-
мое, во взаимодействии с ней.

Личность формируется в рамках какой-либо 
социальной группы. Объяснение того, зачем инди-
виду встраиваться в такую систему, предложил 
Э. Берн в рамках концепции психологических 
«голодов». Он предположил, что ребенку жиз-
ненно необходимы тактильные прикосновения, 

«поглаживания» [3, с. 82], которые со временем 
становятся символическими. Эти прикоснове-
ния, удовлетворяя экзистенциальные потребности 
человека, необходимы ребенку как факт признания 
бытия его в этом мире, факт признания того, что 
он является живым существом. Поглаживание, так-
тильное или символическое, является самой про-
стой и вместе с тем самой необходимой единицей 
признания. Получение «поглаживаний» является 
одной из причин социального взаимодействия 
и объясняет такой феномен, как включенность.

Этапы развития личности в группе. Учитывая тот 
факт, что личность является социальной по своей 
природе, т. е. формируется в рамках социума и под 
его воздействием, необходимо рассмотреть этапы 
ее вхождения в социум и дальнейшей интеграции. 
Всего выделяют три таких этапа [4, с. 49]:

1. Адаптация – это этап вхождения в группу, 
изучения действующих в ней норм и правил, 
овладения основными способами коммуникации 
и видами деятельности. На этом этапе индивид 
«подстраивается» под данную социальную общ-
ность;

2. Индивидуализация – это этап, на котором 
происходит поиск средств для проявления своей 
индивидуальности в рамках группы. На этом 
этапе индивид уже в некоторой степени вошел 
в данную социальную общность и пытается как-то 
проявить себя, найти свое особенное место;

3. Интеграция – это этап, на котором происхо-
дит синхронизация индивида и группы, «враста-
ние» его в коллективную деятельность. На этом 
этапе индивид, найдя свою нишу в данной соци-
альной общности, стремится к конструктивному 
взаимодействию с остальными ее членами.

Главным фактором, лежащим в основе соци-
альной включенности, является совместимость – 
способность членов группы синхронизировать 
свои действия и создать эффективные взаимоот-
ношения в рамках общей деятельности.

Выделяют четыре основных уровня совмести-
мости [5, с. 9]:

1. Психофизиологический – совместимость на 
уровне физиологических основ высшей нервной 
деятельности. Здесь в первую очередь речь идет 
о темпераменте как о динамической характери-
стике нервной системы;

2. Психологический – совместимость на уро-
вне психологических особенностей. Этот уро-
вень отличается крайне широким диапазоном 
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различных характеристик. Во-первых, это совме-
стимость характеров как адаптационных струк-
тур личности; во-вторых, совместимость ценно-
стей как стержневых основ личности; в-третьих, 
совместимость жизненных сценариев и иных 
экзистенциальных элементов; в-четвертых, 
совместимость поведенческих моделей;

3. Социально-психологический – совмести-
мость на уровне социально-ролевых ожиданий 
и моделей. На этом уровне происходит опреде-
ление того, насколько совпадают взгляды инди-
вида и членов группы на то, какое место должен 
занимать субъект в группе и какой деятельностью 
заниматься;

4. Социологический – совместимость на уро-
вне социальных групп в целом. Здесь речь идет 
о том, насколько индивид может встроиться 
в социальную общность и насколько группа мо-
жет его принять.

Социальная включенность и внушаемость 
На данный момент социально-психологические 
аспекты социальной включенности изучены 
недостаточно, а та информация, которая имеется, 
носит неоднозначный характер. С одной стороны, 
предполагается, что лица, более интегрированные 
в социум, являются  более внушаемыми, так как 
подчиняются требованиям большинства и за счет 
этого обеспечивают себе место в обществе.

С другой стороны, отечественные исследо-
вания, проведенные на выборке  пенсионеров, 
показывают их высокую социальную изолирован-
ность [6, с. 6] и внушаемость [7, с. 282]. Можно 
предположить, что их высокая внушаемость явля-
ется следствием базовой потребности в принятии, 
желании быть интегрированными в общество.

Цель  нашего исследования – определить, 
является ли социальная включенность/изолиро-
ванность социально-психологической детерми-
нантой внушаемости в большой группе.

Всего в исследовании приняло участие 153 че-
ловека, из них 91 женщина и 62 мужчины. Сред-
ний возраст выборки – 26,4 года.

По роду деятельности выборка получилась 
довольно разнообразной, что является след-
ствием использования возможностей сети Интер-
нет, позволяющих охватить самые широкие слои 
населения. Всего в ней можно выделить 14 ос-
новных профессиональных направлений (см. 
табл. 1).

Таблица 1

 Распределение испытуемых по роду деятельности

Род деятельности
Количество 

испытуе-
мых

% испы-
туемых

Студенты-медики 25 16,33
Студенты-психологи 18 11,76
Студенты-биологи 9 5,88
Врачи 11 7,18
Психологи 16 10,45
Педагоги 12 7,84
Экономисты 20 13,07
Менеджеры 12 7,84
Военные 1 0,65
Бизнесмены 3 1,96
Водители 1 0,65
Юристы 18 11,76
Специалисты в области 
общественных наук 
(социологи, культурологи 
и политологи)

4 2,61

Журналисты 3 1,96

Исследование проводилось тремя блоками:
Испытуемые для первого блока (48 чело-

век) были набраны среди студентов ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава, 
в котором преподает автор; для второго (52 чело-
века) – через широкую сеть знакомств автора 
при помощи социальных сетей («ВКонтакте», 
«Фейсбук»), в которых делалась индивиду-
альная рассылка; для третьего (53 человека) – 
через различные форумы в Интернете, где были 
размещены соответствующие объявления.

Нам удалось изучить именно большую 
группу: ее размер должен превышать 30 чело-
век и между ее членами должно отсутствовать 
непосредственное взаимодействие. В исследова-
нии были использованы методики «Экспресс-ди-
агностика уровня социальной изолированности 
личности» и «Шкала внушаемости Барбера»; 
в качестве метода статистической обработки 
использовался корреляционный анализ (коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена).

По результатам исследования было выяв-
лено, что существует прямая корреляция между 
показателями социальной изолированности 
и внушаемости (rs = 0,31199, при p <,05000). 

Социальная изолированность как социально-психологическая детерминанта внушаемости в большой группе
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Математическая обработка дала результаты, при-
веденные ниже ( см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена)

Возраст
Социальная 

изолиро-
ванность

Внушае-
мость

Возраст 1,00000
Социальная 
изолиро-
ванность

0,11978 1,00000

Внушае-
мость 0,03705 0,31199 1,00000

Уровень внушаемости имеет прямую связь 
с уровнем социальной изолированности; следова-
тельно, социальная изолированность, а не вклю-
ченность является социально-психологиче-
ской детерминантой внушаемости в большой 
группе. Наши данные согласуются с результатами 
исследований, проведенных А. Е. Дергаевой, 
О. В. Красновой и А. Г. Лидерс, а также с дан-
ными, полученными при изучении механиз-
мов влияния социальной рекламы на пожилых 
людей [8].

Выводы
Прямая корреляция между изучаемыми фено-

менами в рамках большой группы позволяет 
сделать вывод о том, что социальная изолирован-
ность детерминирует внушаемость вне зависимо-
сти от размера социальной общности.

Полученные результаты подтверждают точку 
зрения, обосновывающую высокую внушаемость 
лиц, обладающих слабой социальной включен-
ностью и имеющих неудовлетворенную потреб-
ность в принятии. Как указывалось выше, к ним 

можно отнести в том числе пенсионеров. Из этого 
следует, что социальная изолированность детер-
минирует внушаемость человека как в большой 
группе, так и вне ее.
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Для современных наук о человеке и обществе, 
таких как психология, социология, культурология 
и др., характерно повышение интереса к сфере 
религии. С одной стороны, это связано с нараста-
нием противоречий в общественной морали 
(а религия с давних пор воспринимается именно 
как источник моральных оснований и нравствен-
ности), с другой – этот интерес вызван пробужде-
нием своеобразного духовного «голода» у людей  
как в России, так и за её пределами, что выража-
ется в многочисленных обращениях и к традици-
онным религиям,  и к вновь образованным куль-
там и сектам. В то же время в науке наблюдается 
смешение таких понятий, как вера, религиоз-
ность, духовность и т. п. Они могут трактоваться 
как синонимичные, независимые или в некоторой 
степени антагонистичные.

УДК 159.9.01

В статье проводится теоретический анализ религиозности как личностного качества. Опираясь на точки зрения 
различных авторов, как светских, так и религиозных, осуществля-ется попытка построения модели психологического 
содержания религии. Предлагаются к обсуждению такие компоненты, как когнитивный, трансцендентный и комму-
никативный. В статье также представлены обоснования в пользу именно такого понимания модели психологического 
содержания религии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  психология религии; религиозность; психологическое содержание религии.

The article presents a theoretical analysis of the concept of religion and religiosity as a personal quality. Based 
on the perspective of different authors, both secular and religious, the author attempts to build a model of the psychological 
content of religion. Cognitive, transcendent and communicative  components are also discussed. The article presents 
the rationale to prove this very model of the psychological content of religion.
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На наш взгляд, отсутствие ясности в понима-
нии данных категорий обусловлено во многом 
тем, что по-разному определяются сами корневые 
понятия. В частности, в разных словарно-энцикло-
педических и методических источниках религия 
понимается и как «специфическая форма миро-
воззрения, образованная как результат насиль-
ственного вытеснения бессознательных влечений 
и действия комплекса Эдипа» [1], и как «одна 
из форм отражения действительности на основе 
веры в реальность сверхъестественного» [2], 
и как «институционализированная система по-
клонения человека» [3, с.17]. Существуют и другие 
определения данного феномена. Анализ различ-
ных подходов (психологических, культурологи-
ческих, религиоведческих, словарных) позволил 
нам сформулировать определение, позволяющее 

Психологические исследования теорий религиозности как качества личности
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объединить ключевые моменты ряда существую-
щих дефиниций и указать наиболее важные черты 
феномена религии. Мы считаем, что религию 
можно определить как особую, институционали-
зированную форму мировосприятия, обществен-
ного сознания, опирающуюся на веру в высшие, 
сверхъестественные, сверхчеловеческие силы.

Данное определение, в свою очередь, опира-
ется на три основных компонента, составляющих, 
по нашему мнению, психологическое содержа-
ние религии, и раскрывается в них. Они не явля-
ются обособленными, а, сочетаясь и оказывая 
взаимное влияние, создают уникальный и слож-
ный феномен, что обеспечивает его своеобразие.

Итак, о каких компонентах идёт речь? Во-пер-
вых, это когнитивный компонент. Он, по нашему 
мнению, включает в себя все особые представ-
ления, установки, символы, составляющие рели-
гиозное мировоззрение, картину мира. Многие 
исследователи указывают, что одна из важнейших 
функций, выполняемых религией, заключается 
в создании чёткого, согласованного образа окру-
жающего мира, а также места человека в нём. 
Эта функция имела гораздо большее значение 
на начальных этапах развития человеческого 
общества, в условиях отсутствия объемлющей 
системы эмпирических знаний. В настоящее 
же время при развитой системе научных знаний 
и методологии религиозное миропонимание 
являет собой вид альтернативного знания.

В то время как некоторые исследователи 
обращают внимание на сам факт создания такой 
картины мира, ряд авторов придают первоо-
чередное значение особенностям содержания 
(Г. М. Андреева, Э. Фромм). Э. Фромм пишет: 
«…Релятивистская точка зрения, что само 
по себе ценно иметь какой-то идеал или какое-то 
религиозное чувство, – опасна и ошибочна […], 
всякие идеалы […] служат выражениями одной 
и той же человеческой потребности, и мы должны 
оценивать их по их отношению к истине, по сте-
пени их способствования раскрытию челове-
ческих сил и по уровню реальности их ответов 
на потребность человека в равновесии и гармо-
нии с миром» [4, с. 35]. Отвержение морального 
релятивизма в отношении к человеку – это один 
из главных моментов и в отечественной духовно 
ориентированной психологии. По мнению 
Т. А. Флоренской, именно в религии человек обре-
тает, познаёт свой вектор духовного развития [5].

Из таких особенностей религиозных пред-
ставлений, как символизм, метафоричность, 
и их тесной связи с эмоциональной и волевой 
сферами вытекает и другая важная особенность 
когнитивной компоненты. Поскольку в религиоз-
ную картину мира включено описание не только 
окружающей действительности, но и места чело-
века в ней, а также моральные и ценностные 
установки, то она может выступать основой 
смыслообразования. На эту роль религиозных 
символов указывали К. Г. Юнг, Г. М. Андреева, 
В. Франкл и пр. [6, 7]. Вполне естественно, что 
данная особенность может удовлетворять важ-
нейшую потребность человека в осмысленности 
жизни.

Ещё одной важной особенностью образа 
мира, предлагаемого религией, является то, что 
он основан преимущественно не на результатах 
познания, а на вере. По выражению Г. М. Анд-
реевой, это «особое состояние уверенности 
в достижении цели, в наступлении какого-либо 
события, в истинности некоторой идеи» [8, с. 253].

Второй компонент – коммуникативный − 
тесно связан с понятием религиозных институ-
тов, посредством которых существуют основные 
объединения верующих [8]. Принадлежность 
человека к тому или иному религиозному культу, 
конфессии обозначается и закрепляется, как пра-
вило, исполнением соответствующих обрядов, 
что позволяет верующим устанавливать связи 
и взаимоотношения между собой и с представи-
телями других исповеданий и мировоззрений.

Коммуникации прихожанина включают 
в себя взаимодействие с другими такими же при-
хожанами; со священнослужителями разных 
рангов и в разных ситуациях; наиболее уникаль-
ным является переживание общения с Высшей 
Силой – Богом либо духами, божествами. 
Именно описания этого рода переживаний 
наиболее противоречивы, поскольку зависят 
во многом от особенностей мировоззрения 
отдельных авторов, их отношения к религиозным 
феноменам.

По мнению некоторых богословов, такова 
изначальная природа отношения человека и Бога: 
«…[Бог] с неизреченною любовью предстоит 
нам, всегда желательно готовый с часу на час 
и с минуты на минуту подать всякую по-
мощь, […] как только притечем в объятия Его 
с твердым упованием» [9, c.130]. По их мне-
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нию, именно Божественная благодать делает 
возможным спасение души, а вся христианская 
религия служит подтверждением этому, по-
скольку «[Бог] прежде разными образами поч-
тил тебя и явил к тебе любовь Свою: создал тебя 
из ничего по образу и подобию Своему и все 
другие твари сотворил на служение тебе; изба-
вил тебя от рабства диавола, послав не Ангела 
какого, но Сына Своего Единородного…» 
[9, c.132]. Как видим, святоотеческие писания 
предполагают внутренне вовлечённую позицию, 
содержат эмоциональные описания как самого 
общения с Богом, так и путей его интенсифика-
ции,  причин и закономерностей.

Психологические исследования также указы-
вают на данный аспект религиозных верований. 
У. Джеймс, один из пионеров в области пси-
хологии религии, фактически определяет его как 
основополагающий: «Каждое религиозное явле-
ние … всегда и на всех своих ступенях состоит 
из сознания своей живой связи с высшими 
силами…» [10, c. 34]. Анализ его дальнейших 
рассуждений позволяет увидеть, что особен-
ную значимость приобретает собственная уве-
ренность человека в существовании некой связи 
его с Богом. Она выражается во многом бла-
годаря молитве как возможности такого обще-
ния, придающего позиции человека большую 
степень активности, наделяющего субъекта более 
деятельной ролью.

Что касается коммуникаций в религии в обла-
сти «человек-человек», то они неотъемлемы 
от неё, хотя и могут варьироваться в разных 
деноминациях. Например, некоторые религии 
представляют собой чётко структурированную 
иерархизированную общность, в то время как 
в других священство или духовенство как класс 
отсутствует, верующие же считаются равными 
друг другу. Могут варьироваться и функции 
и обязанности священнослужителей.

Эмпирические исследования показывают 
некоторую двойственность коммуникаций, свя-
занных с религиозностью. В классической 
работе Г. У. Оллпорт, исследуя корреляции 
между особенностями религиозности и нали-
чием предрассудков, пришёл к выводу, что люди 
с внешним типом религиозности более склонны 
к формированию негативного отношения 
по отношению к представителям других групп, 
а также к проявлениям нетерпимости. Это 

подтверждается и в других исследованиях. 
В частности, в проведённом нами исследова-
нии, охватившем 200 человек, было установлено 
что внутренняя религиозность отрицательно 
коррелирует с эгоистической мотивацией;  в иссле-
довании Д. М. Чумаковой была выявлена большая 
рефлексивность, общительность, отзывчивость 
религиозных испытуемых [11].

Сторонники религиозных взглядов, предста-
вители тех или иных религий также придают 
большое значение данному фактору. Например, 
с точки зрения христианских апологетов, «ста-
новление и развитие личности человека происхо-
дит … в отказе обладать природой для себя: 
личность существует всегда в направлении 
к другому, к своему ближнему – к тому, кто 
в тебе нуждается» [12, с. 86]. Более того, 
Т. А. Флоренская отмечает, что «Церковь являет-
ся школой духовного становления: таинства 
Церкви реально приобщают человека к Богу 
и выявляют в нем образ Божий» [5, с. 41]. Если 
люди приближаются к Богу, то и общение меж 
ними облегчается, исчезают препятствия.

Следующей особенностью, присущей религии, 
является трансцендентность как возможность 
и процесс получения опыта, выходящего за рам-
ки непосредственного восприятия.

Данный компонент также тесно связан с уже 
рассмотренными двумя. Вера, являющаяся осно-
ванием для построения религиозной картины 
мира, представляет собой пример внерацио-
нального знания, несводимого к эмпирическому, 
сенсорному. А. ван Каам понимает веру как каче-
ство личности, способствующее интеграции 
профанного и сакрального миров человека [13]. 
Она сопутствует вхождению в мир смыслов, осно-
ванный на трансценденции, постижении тайны, 
выходящий за границы природы.

Относительно специфики когнитивных меха-
низмов веры также существует несколько точек 
зрения. А. Двойнин, отграничивая её от знания, 
указывает, что «психологической продукцией 
веры выступает не представленность образа 
будущего в сознании, а переживание будущего 
в настоящем» [14, c. 101]. Другими словами, про-
исходит некая интеграция человека в значимое 
для него грядущее, причём интеграция скорее 
на эмоциональном уровне, чем на интелле-
ктуально-образном, – такая, словно это гряду-
щее обрело реальность уже в данный момент. 

Психологические исследования теорий религиозности как качества личности



120

ISSN 1996-5648     Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 1 (39)

А. В. Донцов

К. Товбин описывает сходные аспекты пережи-
вания постигаемого явления: «… человек в вере 
прикасается и приплавляется к объекту веры, 
в то время как наука всегда за всем наблюдает 
со стороны» [15, c. 20].

В святоотеческих трудах вера упоминается 
как один из ключевых элементов Богопознания, 
то есть такого познания, которое осуществляется 
по совершенно иным принципам, нежели обы-
денное, чувственное, и направлено на качественно 
иную реальность. Так, преп. Исаак Сирин считал, 
что «для духовных тайн, которые выше ведения 
и которых не ощущают ни телесные чувства, 
ни разум, Бог дал нам веру» [16]; о том же писал 
и св. Иоанн Златоуст: «Как глаза не видят ничего 
умственного, так очи веры не видят ничего чув-
ственного...» [17, c. 221].

Как видим, разные авторы одной из неотъемле-
мых сторон веры называют связь с внечувствен-
ной реальностью, превосходящей обыденное 
человеческое существование и природное окру-
жение.

К этому компоненту относится упомянутое 
выше переживание взаимосвязи с высшими, 
сверхчеловеческими силами (духами, богами 
и т. д.). В некоторых преимущественно ориента-
листских верованиях (буддизм, джайнизм и др.) 
это состояние может заменяться ощущением про-
светления, трансценденции привычного образа 
мышления, постижения Истины. Переживание 
контакта с некой сущностью, обладающей зна-
ниями и возможностями, значительно превосхо-
дящими человеческие, вызывает особые эмоци-
ональные состояния. Они могут быть более или 
менее сильными, начиная от простого ощущения 
сопричастности к высшему замыслу и заканчивая 
божественными откровениями и чувством пол-
ного единения с Богом.

При  изучении личности существует мно-
жество подходов к объяснению механизмов 
такого контакта, рассматривающих данный 
феномен как с негативным, так и с позитивным 
к нему отношением. К. Г. Юнг объясняет воз-
можность существования такого рода опыта 
обращением к находящимся в области коллек-
тивного бессознательного архетипам – «наиболее 
древним и наиболее всеобщим представлениям 
человечества» [18, с. 12]. В. Франкл объясняет 
большую часть разговоров с Богом как обра-
щение к собственной персонифицированной 

совести, признавая, однако, возможность дей-
ствительного существования сверхмира, выс-
ших сил, понять которые человек не в состо-
янии. Существует также психиатрический ва-
риант трактовки божественных откровений как 
форм психических отклонений или заболева-
ний. Свою точку зрения по этому поводу имеют 
и те учёные, целью которых является синтез 
психологической науки с религией.

Например, М. Миронова утверждает, что 
вообще при самом построении периодизации 
развития, учитывающей христианские пред-
ставления о человеке, «речь может идти о топо-
логии жизненного пути человека, на котором 
постепенно восстанавливается утраченная собы-
тийная общность Личности и Бога» [19, c. 30]. 
В этом плане её точка зрения совпадает со свя-
тоотеческой позицией, согласно которой обще-
ние человека с Богом изначально возможно 
(но не гарантировано) благодаря особому свой-
ству первого. Эту же позицию можно встретить 
и в постулатах нравственной психологии А. Гар-
маева: «…Человек предает себя по велению 
Совести в волю Бога, верою обращается к Нему, 
ищет Его содействия…» [20, c.148].

Несмотря на то что в разных религиях прак-
тики приобщения человека к миру существенно 
отличаются, в каждой из них переживанию 
трансцендентного опыта уделяется большое зна-
чение. Так, для достижения этого чувства в раз-
ных традициях используются особые физические 
практики (йога, пост, аскеза), словесные 
(молитвы, песнопения, мантры) и созерцатель-
ные (янтры, созерцание природы) техники. Кроме 
того, используются различные способы измене-
ния сознания.

В психологической науке существует мно-
жество исследований, посвящённых феномену 
самотрансценденции, описывающих его как 
уникальное явление, связанное со стремлением 
человека выйти за границы самого себя, стрем-
лением к чему-то, лежащему вовне его и не при-
надлежащему ему. В то время как А. Маслоу 
полагал наивысшим человеческим мотивом само-
актуализацию как наиболее полное раскрытие 
собственных качеств, собственных способно-
стей, В. Франкл считал, что «в действительно-
сти человеком движет не наслаждение и счастье 
как таковые, а скорее то, что порождает их, будь 
то осуществление личного смысла или обще-
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ние с другим человеком. Это относится также 
и к общению с богом» [7, c. 38−39]. И хотя 
А. Маслоу писал о пиковых переживаниях как 
тесно связанных с понятием самореализующейся 
личности, которые он сравнивал с посещением 
«личного Рая, из которого индивид потом возвра-
щается на землю» [21, c.139], это по-прежнему 
личный Рай.

Точка зрения В. Франкла созвучна религи-
озной позиции касательно цели личностного 
развития. Практически в любой религиозной 
традиции эта цель становится чем-то большим, 
чем человек является изначально, облекаясь 
в идею духовного совершенствования. В буд-
дизме, например, это достижение состояния 
Будды – особого состояния ума, освобождение 
от отрицательных эмоций и страданий и дости-
жение нирваны («Пусть я постигну всю все-
ленную и существ… и пусть я обрету Опыт 
переживания чистой земли Акаништхи… И пусть 
я буду освобожден в Теле Юного Сосуда» [22]); 
в христианстве – постижение Христа и уподо-
бление своей жизни Его, предание своей жизни 
Божьей воле («…цель христианства – достичь 
блаженного состояния обóжения. Обóжение 
и подобие Божие отождествляются между 
собою» [23, c. 25]); в исламе большое значение 
придаётся растворению личности, личной воли 
в воле Аллаха («Полное подчинение человека 
Одному лишь Создателю … [которое] возвышает 
его, поскольку благодаря Ему он освобожда-
ется от подчинения и служения всему, что менее 
значимо, чем Бог» [24]).

Итак, в психологическом содержании рели-
гии наиболее важными нам представляются три 
компонента: когнитивный, коммуникативный 
и трансцендентный. Именно их сочетание 
позволяет в первую очередь отличить религию 
от рядоположенных явлений, формируя её 
своеобразие и придавая уникальные особен-
ности. Также эти компоненты соответствуют 
тому факту, что обращение к религии позволяет 
удовлетворить не только непосредственно рели-
гиозные потребности, но и ряд других – потреб-
ность в общении,  принадлежности,  упорядо-
чивании представлений о действительности, 
в смыслообразовании и осмыслении собствен-
ной жизни. Эти мотивы также могут со време-
нем ослабевать или усиливаться, дополнять или 
заменять друг друга.

Стоит отметить также, что приведённая 
выше схема, как и любая другая, условна. Она 
служит для упрощения организации представ-
лений об особенностях существующих религий 
и религиозного опыта. Таким образом, допуска-
ется возможность выделения и других компонен-
тов, равно как и составление качественно иной 
схемы в случае расхождения парадигмальных 
установок, методологических предпочтений.
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Введение 
Стили как психологическое явление стали изу-

чать в первой половине ХХ ст. В исследованиях 
стилей (руководства, деятельности, делового 
общения и др.) до настоящего времени наименее 
изученными остаются вопросы их детерминации 
со стороны условий социальной среды (макро-, 
мезо-, микросреды) [1–4]. Другой актуальный 
и малоизученный вопрос – детерминация сти-
лей субъектов со стороны возраста, социального 
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Представлены результаты обследования особенностей стилей делового общения (СДО) менеджеров двух россий-
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and formation of SBC managers.

K e y w o r d s :  styles; business communication; management; commercial company.

С. В. Шпитонков
E-mail: shpitonkov@mail.ru

 Е. А. Палт
E-mail: katerinapalt@gmail.com 

 Научно-исследовательский институт технической эстетики

Условия среды коммерческой компании 
в детерминации стилей делового общения менеджеров

Научная статья

S. V. Shpitonkov

E. A. Palt
Scientific Research Institute of technical aesthetics 

Conditions Wednesday commercial company business communication styles 
determination managers

Scientific article

опыта (стажа работы и др.), гендера, в широком 
смысле – вопрос профессиональной эволюции 
субъекта [2–6].

Цель, предмет и методы исследования
Цель исследования: изучение детерминации 

стилей делового общения условиями социаль-
ной среды. Предмет –  стили делового общения 
менеджеров современных коммерческих орга-
низаций. Гипотеза: стили делового общения 
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субъектов обнаруживают большее или меньшее 
сходство в зависимости от особенностей корпора-
тивной культуры организаций.

База исследований
Обследовались три выборки менеджеров и ли-

нейных руководителей подразделений трех круп-
ных коммерческих компаний («Максвелл» – 
51 чел.; «Ротер-Хаус» – 28 чел.; «Кока-Кола»  – 
62 чел.). Отечественная компания «Максвелл» 
успешно работала в страховом бизнесе, отече-
ственная компания «Ротер-Хаус» – в сфере про-
дажи напитков, как и американская «Кока-Кола».

Методы исследования: опрос экспертов, мето-
дика изучения корпоративной культуры (Д. Дени-
сона), психодиагностика (тест-опросники 16 
Р. Б. Кеттелла, УСК), исследовательская методика 
«Стили делового общения» (СДО). Согласно кон-
цепции стилей деятельности В. А. Толочека [4], 
в них выделяются три иерархических уровня, 
различающихся по генезису структур, природе 
образующих компонентов. В структурно-функци-
ональной организации стилей первым иерархиче-
ским уровнем являются «субъективно-удобные 
условия деятельности» (СУУД), определяющие 
выбор субъектом комфортных для него условий 
среды, режимов деятельности и т. п. Вторым, сре-
динным, блоком стиля выступают «операциональ-
ные системы» (ОС) – психологические системы, 
реализующие практические компоненты деятель-
ности, конкретные когнитивные и предметные 
действия, опосредующие взаимодействия субъ-
екта с объектом (например, действия и приемы 
профессиональной деятельности) и субъектами. 

Третий уровень стиля – «Идеальные регуляторы/
тип организации деятельности» (ИР/ТОД) – 
рассматривается как высший уровень адаптации 
субъекта к среде. Концептуальная схема структур-
но-функциональной организации стилей реализо-
вана в анкете «Стили делового общения» (СДО). 
Методика включает 33 пункта, ориентированных 
на выявление доминирующих функций в обще-
нии субъекта, стратегий поведения, репертуара 
средств общения и субъективно удобных для него 
условий общения. Респонденту предлагалось 
в 10-балльной шкале (от 0 до 9 баллов) оценить 
меру предпочтения, удобства и частоты исполь-
зования представленных в анкете компонентов 
стилей. Для уточнения роли социально-демо-
графических факторов использовались данные 
«шапки» анкеты СДО.

Для анализа применялись описательные стати-
стики и t-сравнение.

Результаты исследования
Выборки были сопоставимы по числу респон-

дентов, а также по их социально-демографическим 
характеристикам (табл. 1). На 1-м этапе изучался 
состав СДО – мера выраженности компонентов 
стилей. Очевидно, что менеджеров, представите-
лей социономической профессии, можно а-приори 
считать профессиональными коммуникаторами; 
профессионалами, успешность деятельности ко-
торых напрямую связана именно с успешностью 
их активных коммуникаций. Ожидалось, что 
параметры стилей по всем изучаемым компонен-
там СДО будут выше среднего, что и подтверди-
лось (табл. 2.). Для большей части переменных 
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Таблица 1
 Социально-демографические особенности менеджеров 

трех коммерческих компаний («Максвелл», «Ротер-Хаус», «Кока-Кола»)

Социально-демографические 
особенности

«Максвелл» «Ротер-Хаус» «Кока-Кола»
Min Max M SD Min Max M SD Min Max M SD

Возраст 22 46 28,31 5,11 23 49 28,12 5,17 21 47 29,47 5,29
Состояние в браке 0 1 0,63 0,44 0 1 0,64 0,38 0 1 0,61 0,49
Семейный стаж 0 22 5,35 6,07 0 24 5,66 6,12 0 25 5,70 6,21
Дети 0 3 0,83 0,77 0 3 0,86 0,81 0 3 0,86 ,89
Стаж работы 1 28 9,98 5,69 1 29 10,13 5,87 1 29 10,01 5,81
Стаж на руководящей должности 0 10 0,78 1,91 0 19 0,79 1,74 0 12 0,81 1,96
Должность 3 5 3,22 0,89 3 6 3,41 0,95 3 6 3,47 0,95

Примечание: Min – минимальные значения, Max – максимальные значения, М – средние, SD – стандартные отклонения.
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Таблица 2

Статистики стилей делового общения выборок менеджеров 
трех коммерческих компаний («Максвелл», «Ротер-Хаус», «Кока-Кола»)

Компоненты стиля

Средние Коммерческие компании

М1 М2 М3 «Максвелл»/ 
«Ро-тер-Хаус»

«Ротер-Хаус»/ 
«Ко-ка-Кола»

«Максвелл»/ 
«Кока-Кола»

Функции общения

Информация 7,10 6,57 7,16 ,144 ,100 ,074 ,044 ,837 ,839
Эмоция 6,33 6,46 7,37 ,774 ,724 ,005 ,001 ,005 ,007
Управление 6,51 6,36 6,48 ,668 ,629 ,721 ,674 ,936 ,936
Развитие 6,84 6,57 6,44 ,471 ,384 ,716 ,641 ,252 ,252

Стратегии поведения

Соперничество 4,31 6,21 5,27 ,000 ,000 ,050 ,020 ,046 ,045
Уход 3,33 4,29 3,71 ,079 ,059 ,331 ,261 ,457 ,451
Уступка 5,14 5,75 5,47 ,180 ,143 ,522 ,473 ,405 ,406
Компромисс 7,00 6,43 7,16 ,083 ,043 ,016 ,004 ,576 ,579
Сотрудничество 7,65 7,39 7,94 ,426 ,348 ,030 ,014 ,264 ,278

Действия общения

Сила 4,16 6,25 5,66 ,000 ,000 ,156 ,058 ,000 ,000
Аргументация 7,24 7,21 7,55 ,948 ,939 ,216 ,147 ,251 ,260
Использование невербальных средств 6,29 6,07 6,26 ,642 ,614 ,630 ,626 ,922 ,924
Привлечение 4,90 5,96 5,71 ,022 ,010 ,536 ,485 ,040 ,042
Организация времени 5,90 6,36 6,82 ,218 ,176 ,163 ,129 ,003 ,004
Предоставление времени партнеру 5,73 6,11 6,23 ,313 ,272 ,692 ,690 ,086 ,095
Фиксация времени переговоров 4,69 6,11 5,71 ,003 ,001 ,356 ,285 ,013 ,013
Фиксация времени решения задачи 5,37 6,00 6,19 ,152 ,120 ,614 ,592 ,022 ,024
Использование параметров решения задачи 6,41 6,57 7,23 ,712 ,664 ,027 ,020 ,014 ,020
Обозначение проблемы 5,82 6,25 6,10 ,312 ,285 ,703 ,685 ,440 ,442
Организация пространства общения 6,22 5,71 5,40 ,248 ,244 ,519 ,483 ,041 ,037
Использование документов 7,24 6,64 6,79 ,071 ,069 ,696 ,665 ,148 ,139
Использование писем 6,22 6,57 5,56 ,426 ,370 ,027 ,010 ,113 ,112
Содействие 7,47 6,71 7,03 ,014 ,014 ,409 ,341 ,156 ,143
Просьба 6,92 6,75 7,13 ,620 ,557 ,171 ,115 ,467 ,478
Поощрение 6,24 6,29 6,90 ,904 ,890 ,137 ,076 ,082 ,082
Угрозы 2,67 5,00 4,47 ,000 ,000 ,331 ,248 ,000 ,000

Субъективно удобные условия 

Экстремальность 5,02 4,82 6,02 ,683 ,638 ,005 ,002 ,015 ,017
Активность 5,73 6,29 7,21 ,215 ,135 ,001 ,001 ,000 ,000
Темп 5,33 6,25 6,40 ,011 ,003 ,610 ,556 ,000 ,001
Время 5,65 5,39 6,00 ,498 ,461 ,112 ,073 ,294 ,292
Динамика 6,04 5,57 6,34 ,183 ,156 ,026 ,016 ,319 ,319
Дистанция 5,72 5,36 6,21 ,392 ,347 ,047 ,024 ,202 ,200

Примечания: М1 – средневыборочные данные менеджеров компании «Максвелл»; М2  – «Ротер-Хаус»; М3  – «Кока-Кола».
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средние были выше 5,00 баллов (при 0 – мини-
мальном значении и 9 – максимальном), т. е. выше 
более 67 % диапазона шкалы для 82–94 % ана-
лизируемых компонентов [7; 8]. Сравнительно 
низкие оценки по отдельным шкалам отражали 
не функциональные ограничения стилей обсле-
дуемых менеджеров, а относились к социально- 
и профессионально этическим ограничениям 
(к которым условно можно относить акцентиро-
ванное использование менеджерами стратегий 
соперничества и избегания, демонстрацию силы 
и угрозы). Из 33 анализируемых компонентов 
стилей в выборке менеджеров «Максвелл» таких 
невыраженных компонентов было шесть (или 
18 % от общего числа анализируемых компонен-
тов), у менеджеров «Ротер-Хаус» и «Кока-Колы» 
лишь по два (или 6 %).

Если сравнительно высокие значения выра-
женности компонентов СДО профессиональных 
коммуникаторов были ожидаемыми результа-
тами НИР, то различия, нередко достигающие 
уровня статистической значимости, у успешных 
менеджеров, работающих в разных компаниях, 
оказались яркими и важными научными фактами 
(табл. 2). Так, при сопоставлении выраженности 
компонентов СДО у менеджеров двух российских 
компаний («Максвелл» и «Ротер-Хаус») значи-
мые различия имели место в отношении 7 компо-
нентов (или 21 %) (табл. 2). У менеджеров двух 
отечественных разнопрофильных компаний раз-
личия были менее выражены, чем у менеджеров 
отечественной компании и зарубежной, сходных 
по ведению бизнеса, но «имеющих разные порты 
приписки» – российский и американский.

Обсуждение результатов исследования 
Выявленные результаты, а именно: 1) боль-

шее сходство выраженности компонентов СДО 
у менеджеров двух российских разнопрофиль-
ных компаний («Максвелл» и «Ротер-Хаус») 
и, напротив, выраженное различие компонентов 
СДО у менеджеров двух однопрофильных ком-
паний (российской и зарубежной); 2) выра-
женность различий разных компонентов СДО 
у менеджеров трех коммерческих компаний – 
можно считать убедительным свидетельством 
в пользу гипотезы детерминированности стилей 
(в данном случае  СДО) условиями социальной 
среды (в данном случае  социальной микросреды 
рабочих групп и субкультуры организации) [7; 8].

Сходство представителей трех выборок 
по основным социально-демографическим харак-
теристикам снимает альтернативные гипотезы 
о влиянии гендерных и возрастных характери-
стик, семейной среды и т. п. на СДО Высокая 
текучесть персонала в трех изучаемых компа-
ниях косвенно отражает, с одной стороны, факты 
требований большего соответствия кандидатов 
на работу корпоративной культуре компании, 
с другой – закрепление в них и успешную карье-
ру именно тех лиц, которые соответствуют 
по своему стилю требованиям деятельности 
и корпоративной культуры организации. Выра-
женное внутригрупповое сходство (стандартные 
отклонения по всем компонентам невелики), 
с одной стороны, статистически значимые раз-
личия между представителями трех выборок – 
с другой, можно считать достаточными для 
отклонения альтернативных гипотез. Результаты 
представленного исследования убедительно сви-
детельствуют в пользу гипотезы о важной роли 
корпоративной культуры организаций в форми-
ровании стилей делового общения сотрудников.

Выводы:
 1. Стили делового общения профессиональ-

ных коммуникаторов – менеджеров коммерче-
ских компаний – характеризуются сравнительно 
высокой выраженностью отдельных компонентов 
стиля;

2. По выраженности отдельных компонентов 
стилей делового общения представители двух 
отечественных разнопрофильных компаний раз-
личаются в меньшей мере (статистически значимо 
в отношении 21 % компонентов), чем менеджеры 
однопрофильных компаний – отечественной 
и зарубежной (статистически значимо в отноше-
нии 33  и 42 % компонентов);

3. Условия социальной микро- и мезосреды 
можно считать важными факторами формиро-
вания и закрепления стиля делового общения 
менеджеров.
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