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«Diligence for the service»: bailiffs 
of the yaroslavl district court (1866–1917)
V. M. Marasanova1

1P. G. Demidov Yaroslavl State University, 14 Sovetskaya str., Yaroslavl 150003, Russian Federation

Research Article
Full text in Russian

The article analyzes the composition and official activity of the bailiffs of the Yaroslavl District 
Court. The author characterizes the requirements imposed on the bailiffs, their duties, status and salary. 
The duties of maintaining documentation, organizing court hearings and enforcing court decisions, 
entrusted to the bailiffs, were an important part of the coordinated work of the entire judicial system. 
It is noted that over half-century of the Yaroslavl District Court’s history, the tasks of bailiffs remained 
virtually unchanged, excepted the release from the duty of delivering subpoenas. The information 
on the number of bailiffs is given, the stability of their composition and long service, up to 25 years 
or more, are noted. It’s emphasized that the bailiffs were perceived as the personification of the entire 
state order, therefore the increase in the number of complaints against the actions of the bailiffs 
at the beginning of the 20th century is considered as one of the manifestations of the protest moods 
growing in the society.
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ИСТОРИЯ

© Марасанова В. М., 2020

При императоре Александре II на сме-
ну сословных судов пришла двухуровневая 
судебная система, состоящая из окружных 
и мировых судов [1]. Новые судебные уста-
вы 1864 года учредили институты судебных 
следователей, адвокатуры, нотариата, ми-
ровых судов, судов присяжных, приставов. 
Каждая группа должностей имела свои осо-
бенности формирования и профессиональ-
но-сословного состава; актуальным с теорети-
ческой и практической точки зрения является 
их изучение с помощью широкого инструмен-
тария гуманитарных наук.

Суд «скорый и правый» требовал быстрого 
и точного исполнения решений. До судебной ре-
формы 1864 года их исполнение относилось 

к обязанностям полиции и имело многочис-
ленные недостатки, связанные прежде всего 
с «доставлением» свидетелей в суд и медлен-
ным исполнением судебных решений, долгим 
ожиданием восстановления нарушенного пра-
ва. Новые судебные уставы освободили поли-
цию от обязанностей по исполнению судеб-
ных решений и возложили их на приставов. 
Должности судебных приставов вводились 
при кассационных департаментах Сената, су-
дебных палатах и окружных судах; при ми-
ровых судах создание института приставов 
не являлось обязательным.

Организационно-правовые основы ин-
ститута судебных приставов по России 
в целом рассмотрены в трудах и диссертаци-

«Усердие к службе»: судебные приставы 
Ярославского окружного суда (1866–1917)
В. М. Марасанова1

1Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, 14, Ярославль, 150003, 
Российская Федерация

УДК 94(47)+908+929
Научная статья

В статье анализируется состав и служебная деятельность судебных приставов Ярославского 
окружного суда. Охарактеризованы требования, предъявлявшиеся к судебным приставам, их обя-
занности, статус, денежное содержание. Возложенные на приставов обязанности ведения делопро-
изводственной документации, организации судебных заседаний и исполнения судебных решений 
являлись важной частью слаженной работы всей судебной системы. Отмечается, что на протяже-
нии полувековой истории Ярославского окружного суда задачи судебных приставов остались прак-
тически неизменными, за исключением освобождения от обязанностей по доставке судебных по-
весток. Приведены данные о численности судебных приставов, отмечена стабильность их состава 
и длительные сроки службы – до 25 и более лет. Подчеркнуто, что судебный пристав восприни-
мался как олицетворение всего государственного порядка, поэтому увеличение количества жалоб 
на действия судебных приставов в начале ХХ века рассматривается как одно из проявлений роста 
протестных настроений в обществе.
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ях по юридическим наукам В. В. Захарова [2] 
и Т. А. Зезюлиной [3]. Вслед за ними учены-
е-юристы продолжили изучение темы в реги-
ональном измерении: О. А. Иванова – на при-
мере Казанской [4], Т. Б. Каримов – Уфимской 
[5], Д. В. Болдырев – Пензенской [6], В. М. Туй-
чиев – Вятской [7] губерниях. Особенностью 
вышеназванных работ является обязатель-
ное рассмотрение полномочий судебных 
приставов и единые хронологические рам-
ки – от судебной реформы 1864 года до рево-
люций 1917 года. Губернии центрального ре-
гиона, где находилась Ярославская губерния, 
пока еще не были предметом специального 
исследования.

Первичные архивные материалы о работе 
судебных приставов в незначительной степе-
ни вовлечены в научный оборот. В связи с этим 
актуально обращение исследовательского ин-
тереса к кадровому составу и деятельности су-
дебных приставов при конкретных окружных 
судах; в Российской империи в начале ХХ века 
их было 84. Комплексный анализ источни-
ков позволяет реконструировать как дея-
тельность конкретного учреждения и роль 
судебных приставов в его работе, так и слу-
жебные биографии самих приставов Ярослав-
ского окружного суда. Хронологические рамки 
исследования определены периодом работы 
Ярославского окружного суда – от создания 
суда в ноябре 1866 года до принятия Декрета 
«О суде» 24 ноября 1917 года.

К изучению объекта исследования – ин-
ституту судебных приставов Ярославской гу-
бернии – применялись исторические методы 
исследования: историко-хронологический 
(комплексное изучение института судебных 
приставов в развитии с выявлением причин-
но-следственных связей, роли в судебной 
системе и результатов деятельности); исто-
рико-генетический (для перехода от анали-
за регламентации правового статуса судеб-
ных приставов к рассмотрению конкретных 
организационно-управленческих практик); 
историко-типологический (для выделения ос-
новных вопросов в служебной деятельности 
приставов на основе изучения делопроизвод-
ственной документации); биографический 
(метод создания индивидуальных и коллек-
тивных биографий), направленный на изуче-
ние демографических, сословно-социальных 

и служебных характеристик судебных при-
ставов как особой группы в составе отече-
ственной бюрократии и др.

Фонд Ярославского окружного суда в Го-
сударственном архиве Ярославской области 
(ГАЯО) включает алфавиты, настольные ре-
естры, журналы заседаний, ведомости о дви-
жении дел, списки дел, личные дела чиновни-
ков, очередные и запасные списки присяжных 
заседателей и т. д. В данном фонде сохрани-
лись также журналы судебных приставов, 
фиксирующие исполнение их служебных 
обязанностей.

Объявления о допущении судебных при-
ставов к должности и утверждении в долж-
ности печатались в газете «Ярославские гу-
бернские ведомости». Полные списки судебных 
приставов ежегодно публиковались в офи-
циальных справочниках по личному составу 
правительственных учреждений Ярослав-
ской губернии – «Памятных книгах», «Спра-
вочных книгах». Иногда в справочники вклю-
чалась информация об адресах квартир, где 
проживали судебные приставы всех уездов.

Права и обязанности приставов определя-
ла первая глава 9 раздела «Учреждения судеб-
ных установлений» от 20 ноября 1864 года [8]. 
Судебным приставом мог быть только россий-
ский подданный старше 21-го года, не имею-
щий судимости, не являющийся «неоплатным» 
должником. Должность судебного пристава 
не могли занимать лица, состоящие на служ-
бе от правительства или по выбору; лишенные 
сана священнослужители; лица, исключенные 
из судебного ведомства за какие-либо пра-
вонарушения; лица, исключенные из обще-
ственных организаций «за пороки». Для под-
тверждения моральных качеств претендента 
должна была представляться положитель-
ная рекомендация с прежнего места служ-
бы или от сословных органов. Судебных 
приставов из числа подавших прошения вы-
бирал и утверждал в должности председатель 
окружного суда.

Судебные приставы должны были все-
мерно содействовать утверждению уваже-
ния к закону. На судебных приставов воз-
лагались такие обязанности, как рассылка 
повесток и прочих бумаг, доставка в суд сви-
детелей, исполнение судебных решений и др. 
Приставы выполняли обязанности по поддер-
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жанию порядка в зале заседания и ежедневно, 
кроме выходных, вели прием посетителей. Су-
дебные приставы готовили следующие доку-
менты: входящий реестр для записи поступа-
ющих бумаг и возложенных на них поручений; 
настольный реестр для записи находящихся 
в производстве дел; исходящий реестр для за-
писи исходящих бумаг; денежную книгу «для 
записки прихода и расхода денег, получаемых 
ими по должности». Все реестры и книги в на-
значенный срок представлялись председате-
лю окружного суда.

При подаче заявления о назначении 
на должность судебный пристав должен был 
внести 600 руб. в качестве залога. Если су-
дебный пристав своими неправильными дей-
ствиями причинял убытки, они возмещались 
из суммы залога, а если средств не хвата-
ло, для возмещения использовались личные 
средства или имущество пристава. Пристава, 
причинившего убытки, отстраняли от служ-
бы до повторного внесения полного залога. 
За промедление в доставлении документов 
или за передачу их «ненадлежащим лицам», 
за превышение власти и другие противозакон-
ные действия приставы могли подвергаться 
дисциплинарному взысканию или уголовному 
суду. Выезжая с места постоянного житель-
ства, судебный пристав должен был вывесить 
объявление о том, куда он отлучился и когда 
возвратится. Если он болел, его работу выпол-
няли другие приставы или чиновники по ука-
занию председателя окружного суда.

В течение пореформенного периода круг 
обязанностей приставов при Ярославском 
окружном суде практически не менялся. Един-
ственным изменением в их обязанностях ста-
ло то, что доставление повесток было поручено 
судебным рассыльным. Это несколько снизи-
ло нагрузку на судебных приставов в начале 
ХХ века, связанную со значительным увели-
чением количества рассматриваемых дел.

При создании Ярославского окружного 
суда в 1866 году на его «округу» было назна-
чено четыре должности судебного пристава, 
затем их число увеличилось до 8 человек [9, 
л. 13]. Собственно в Ярославле при окружном 
суде служили в 1870-е годы три судебных при-
става, в 1880-е – четыре [10, л. 7]. Один из всех, 
имеющий жительство в г. Ярославле, по уста-
новленной между ними очереди, должен на-

ходиться в заседаниях суда до окончания 
присутствия. Если в Ярославском окружном 
суде одновременно шли уголовное и граж-
данское заседания, то при них должны были 
находиться два судебных пристава. Осталь-
ные проживали в уездах. Они могли отвечать 
за 2 или 3 уезда. Так, в 1891 году «на округу» 
Ярославского окружного суда было назначено 
4 должности судебных приставов [11, л. 27].

В связи с ростом количества дел, рассма-
триваемых в окружном суде в начале ХХ века, 
общая численность судебных приставов воз-
росла до 11 человек [12, л. 2]. В 1890 году Ярос-
лавский окружной суд был объединен с Ры-
бинским и стал единым для всей губернии.

Обязательный залог в сумме 600 руб. пред-
ставлял собой весьма значительную для свое-
го времени сумму (годовой заработок высоко-
квалифицированного рабочего). Не случайно 
для многих желающих занять место судебно-
го пристава такая сумма залога становилась 
непреодолимым препятствием. Чаще всего 
на эти должности приходили лица с прилич-
ным достатком и соответствующим социаль-
ным статусом, имевшие классы среднего раз-
ряда по «Табели о рангах» – с 7-го (надворный 
советник) до 9-й (титулярный советник). Так, 
в числе первых судебных приставов Ярослав-
ского окружного суда значился князь Влади-
мир Енгалычев.

В то же время 26 декабря 1866 года датиро-
вано одно из первых прошений об определении 
на службу судебным приставом при Ярослав-
ском окружном суде Александра Алексеевича 
Кораблева, имевшего относительно невысокий 
чин губернского секретаря – 12-й по «Табели 
о рангах». Председатель Ярославского окруж-
ного суда Карл Карлович Поппе принял его 
прошение 7 ноября 1866 года. Аттестат о служ-
бе А. А. Кораблева был выдан ему командиром 
Санкт-Петербургского жандармского дивизи-
она [13, л. 3], он имел необходимый служебный 
опыт для выполнения своих обязанностей.

В конце 1866 года исполняющими долж-
ности судебных приставов при Ярославском 
окружном суде были приняты пять чело-
век: титулярный советник Иван Трапицын; 
коллежские регистраторы Федор Потехин 
и Сергей Вознесенский; коллежский секре-
тарь Митрофан Иванов; отставной губернский 
секретарь Федор Голосов. Через год они были 
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окончательно утверждены в должностях при-
казом председателя Ярославского окруж-
ного суда Карла Карловича Поппе: «Прини-
мая в виду усердие к службе исправляющих 
должности судебных приставов титулярного 
советника князя Владимира Енгалычева, кол-
лежского секретаря Митрофана Иванова, гу-
бернских секретарей Александра Кораблева 
и Федора Голосова и коллежского регистрато-
ра Федора Потехина, и усматривая из справки, 
что они исправляют означенную должность бо-
лее года <...> постановляю утвердить в этой 
должности Поппе» [13, л. 47]. Один из судеб-
ных приставов, Сергей Вознесенский, в списке 
утвержденных в должности не значился.

Коллежский секретарь, губернский се-
кретарь, коллежский регистратор – чины со-
ответственно 10, 12 и 14-го классов по «Табели 
о рангах». Как видим, в Ярославском окруж-
ном суде на должности судебных приставов 
приходили лица с самыми низкими классами, 
однако имевшие опыт службы в государствен-
ных учреждениях, жандармских структурах 
и полиции. К примеру, Иван Трапицын ранее 
служил секретарем Вятского городского поли-
цейского управления, Митрофан Иванов – се-
кретарем Московского окружного суда и т. д. 
По должности судебные приставы причисля-
лись к 8-му классу по «Табели о рангах».

В фонде Ярославского окружного суда со-
хранилось «Дело о службе судебного пристава 
Федора Васильевича Голосова», начатое 9 де-
кабря 1866 года. В деле сказано, что он «из дво-
рян, от роду двадцать семь лет, вероиспове-
дания православного, холост, имения за ним 
и за родителями его никакого не состоит. Вос-
питывался в Ярославском Демидовском лицее 
и, не окончив в оном полного курса, в службу 
вступил в Ярославское губернское правление 
в разряд писцов младшего оклада 1861 года мая 
4 дня. Помещен на вакансию писца старше-
го разряда того же года июля 14». После этого 
в течение нескольких лет был командирован 
в Любимское и Мышкинское рекрутские при-
сутствия, 8 июня 1865 года был назначен де-
лопроизводителем Ярославского губернского 
правления; «в штрафах, под судом и следстви-
ем не был» [14, л. 2]. Всего удалось установить 
26 имен судебных приставов Ярославского 
окружного суда за период его деятельности.

2 июня 1879 года личный дворянин Иван 
Николаевич Цветаев был определен судеб-
ным приставом при окружном суде по горо-
ду Ростову на открывшуюся вакансию. В по-
становлении было указано, что он представил 
необходимые свидетельства об образовании 
и происхождении и внес требуемый законом 
залог. Иван Николаевич Цветаев являлся су-
дебным приставом в Ростове до 1883 года, затем 
в течение шести лет до 1889 года служил судеб-
ным приставом в Ярославле, а в 1889 году был 
переведен на такую же должность в  Рома-
нов-Борисоглебск. Вероятно, в следующем 
документе идет речь о сыне И. Н. Цветаева, 
канцелярском служителе, продолжившем се-
мейную династию судебных приставов.

21 января 1891 года председатель Ярос-
лавского окружного суда Николай Авксентье-
вич Манасеин принял прошение «и.д. судебно-
го пристава по Пошехонскому и Любимскому 
уезду Малыева освободить его, по домашним 
обстоятельствам, от должности судебного при-
става и назначить канцелярским чиновником 
суда, а канцелярского служителя Цветаева 
назначить на должность судебного приста-
ва. Потребовать от Цветаева залога в 600 руб., 
предписать ему отправиться в город Поше-
хонье на место служения и принять установ-
ленным порядком от Малыева дела, книги, 
наряды, знак и должностную печать» [15, л. 6]. 
В том же 1891 году Цветаева-младшего пере-
вели в Ярославль, где он прослужил судебным 
приставом до 1895 года.

Для судебных приставов, служивших 
при Ярославском окружном суде, были ха-
рактерны стабильность состава и длитель-
ные сроки службы. В частности, судебными 
приставами при Ярославском окружном суде 
служили в  1870–1884  годах Павел Алексан-
дрович Иванов и в 1872–1888 годах Александр 
Васильевич Кузнецов. Каждый из них имел 
продолжительный стаж службы – 14 и 16 лет 
соответственно. Судебный пристав Алексей 
Алексеевич Крылов в  1875–1890  годах слу-
жил при Рыбинском окружном суде. После 
закрытия суда он остался в судебной системе, 
в 1890–1894 годах служил судебным приставом 
в Мологском уезде, а в 1894–1899 годах – в Ры-
бинском уезде. Его стаж в должности судебно-
го пристава составил почти четверть века.
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У двух судебных приставов срок службы 
в должности составил более 30 лет. Судеб-
ный пристав Николай Иванович Воскресен-
ский служил при Ярославском окружном суде 
с 1885 года до начала Первой мировой войны. 
Судебный пристав Иван Иоасафович Дмитри-
евский начал службу в 1888 году, и она закон-
чилась только в 1917 году вместе с крушени-
ем Российской империи.

Подобные продолжительные сроки служ-
бы в составе Ярославского окружного суда 
имели председатели суда и судьи, однако 
они практически никогда не являлись местны-
ми уроженцами в отличие от большинства су-
дебных приставов. Прокуроры суда, к примеру, 
в среднем служили на должности по два года, 
а затем перемещались в другие губернии.

Основным показателем работы судов и со-
ответственно приставов было количество рас-
смотренных дел. Например, в течение 1868 года 
по Ярославскому окружному суду было окон-
чено исполнительных листов 198, или в сред-
нем по 40 на каждого пристава, в том числе: 
по производству денежных взысканий 184; 
по прочим предметам 14. В конце года осталось 
исполнительных листов для окончания возло-
женных на них исполнительных действий – 84. 
Предъявлено исполнительных листов – 427, 
из них доставлено приставами судебных пове-
сток – 3036 [9, л. 152–153].

«Усердие к службе» судебных приставов 
выражалось в том, что они содействовали по-
полнению казны. Только за первый год рабо-
ты, 1867-й, судебные приставы Ярославского 
окружного суда взыскали с должников свыше 
148 тыс. руб., дополнительно собрали в каз-
ну 20650 руб. 44 коп. Количество денег, полу-
ченных судебными приставами, для внесения 
в общую кассу судебных приставов соста-
вило 1783 р. 19 коп. [9, л. 12]; это были так на-
зываемые «наградные» деньги для судебных 
приставов.

Денежное содержание судебных приста-
вов было довольно низким, меньше получа-
ли только канцеляристы и рассыльные. Судеб-
ные приставы получали столько же, сколько 
помощники секретарей. Например, на 1874 год 
это составляло 276 руб. жалованья и 147 руб. 
«столовых» в год [16, л. 5 об.]. Тогда судебными 
приставами при Ярославском окружном суде 
в Ярославле являлись Н. И. Андреев, П. А. Ива-

нов и Н. И. Введенский. Для сравнения отме-
тим, что в то же время судебные следователи 
Ярославского окружного суда (4 человека) 
получали 920 руб. жалованья и 490 руб. «сто-
ловых», секретари суда (2 человека) – 552 руб. 
жалования и 294 руб. «столовых» и даже архи-
вариус суда П. П. Агриколянский получал зна-
чительно больше приставов – 460 жалованья 
и 245 руб. «столовых».

В конце 1870-х годов, когда при Ярос-
лавском окружном суде числилось 8 судеб-
ных приставов, их жалованье увеличилось 
до 300 руб. в год, «столовые» оставались прак-
тически прежними – 150 руб. в год. Если су-
дебный пристав жил в наемной квартире 
или доме, ему выплачивалось 150 руб. «квар-
тирных», около 600 руб. в год.

Помимо установленного штатом жало-
вания, в соответствии с «Учреждением су-
дебных установлений» судебные приста-
вы могли получать немалые «наградные». 
Размер такого дополнительного вознаграж-
дения по представлению судебной палаты 
утверждало Министерство юстиции. Затем 
«наградные» распределялись между судебны-
ми приставами в соответствии с их заслугами. 
Такое дополнительное вознаграждение зави-
село от средств, собранных судебными приста-
вами при исполнении своих обязанностей. Это 
составляло весьма привлекательную сторону 
службы судебных приставов, потеря места 
службы была для них нежелательной.

«Наградные» могли достигать 200 руб. в год 
на одного пристава в 1870-х годах. Согласно 
архивным документам, «лиц, имеющих право 
на участие в собранных по 1 января 1868 года 
вознаграждениях Ярославского окружного 
суда – 12» [9, л. 12]. В 1867 год приставы име-
ли право на «наградные» в размере 1190 руб., 
больше всех – по 150 руб. – получили князь 
Владимир Енгалычев, Митрофан Иванов, 
Александр Кораблев и пристав Томановский, 
меньше всех – по 30 руб. – судебные приставы 
Налетов и Вознесенский. В 1868 году на «на-
градные» в Ярославском окружном суде было 
собрано в полтора раза больше средств – 
1783 руб. 19 коп.

Должность судебного пристава обеспечи-
вала высокий социальный статус, что также 
объясняло продолжительные сроки служ-
бы. На доме каждого судебного пристава, 
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как и на доме судебного следователя, устанав-
ливалась табличка с указанием должности 
и имени. При вступлении в должность после 
принесении присяги ему выдавались особое 
свидетельство с указанием местности, «назна-
ченной ему для жительства», особый нагруд-
ный знак и печать судебного пристава. Каж-
дый должен был иметь мундир, его должности 
присвоенный, и обязан был являться на засе-
дания с нагрудным знаком судебного пристава 
и при шпаге.

Практически с начала деятельности Ярос-
лавского окружного суда в его документах по-
явились жалобы на действия судебных при-
ставов. К примеру, за 1868 год было подано 
на судебных приставов Ярославского окруж-
ного суда 8 жалоб, и из них «оставлено без ува-
жения» (отклонено) – 6. Количество жалоб 
выросло с 1905 года, что было связано с изме-
нением ситуации в стране и ростом числа по-
литических выступлений. Нередко судебные 
приставы, полицейские надзиратели, городо-
вые и другие должностные лица низшего звена 
выступали в качестве объектов террористиче-
ских атак и покушений со стороны анархист-
ских и иных антиправительственных групп 
не в силу своей служебной деятельности, а как  
олицетворение системы. К примеру, в марте 
1906 года в военном суде Ярославля слуша-
лось дело Николая Шмакова, обвиняемого «за 
покушение на убийство помощника пристава 
Королькова» [17]. Подсудимого приговорили «к 
заключению в исправительных арестантских 
отделениях на 4 года» [18]. Источники не от-
мечают, о судебном либо становом приставе 
шла речь, но тенденция выбора целей терро-
ристами понятна.

Судебные приставы каждого окру-
га имели право избирать совет судебных 
приставов, состоящий из старшины совета 
и членов. Совет мог контролировать их дея-
тельность, разрешать споры и жалобы, рас-
сматривать жалобы частных лиц на действия 
приставов, распределять суммы дополни-

тельного вознаграждения, налагать дисципли-
нарные взыскания, вплоть до выговора. Одна-
ко судебные приставы Ярославской губернии 
в 1867 году «не изъявили согласия на избрание» 
в совет [19]. Он не был создан и в дальнейшем.

Несомненно, можно сделать вывод о том, 
что четкая организация судебных заседа-
ний и исполнение судебных решений, возло-
женное на судебных приставов, были важ-
ной частью работы системы. С введением 
их должности заметно ускорилось исполне-
ние судебных решений. Возможность полу-
чения «наградных» и престижность занимае-
мой должности составляли привлекательную 
сторону службы. Обязательное наличие та-
блички на доме пристава с указанием долж-
ности и имени, ношение мундира, нагрудного 
знака и шпаги фиксировало значимость су-
дебного пристава в каждом судебном заседа-
нии и во всем судопроизводстве. Проведенное 
исследование показало высокую стабильность 
состава судебных приставов Ярославского 
окружного суда. Увеличение количества жа-
лоб на действия судебных приставов в начале 
ХХ века было одним из проявлений роста про-
тестных настроений в обществе и негативного 
отношения ко всему государственному строю 
и его конкретным представителям.

Институт судебных приставов был упразд-
нен Декретом СНК РСФСР «О суде» № 1 
от 24 ноября 1917 года одновременно с ликви-
дацией всей судебной системы Российской им-
перии. Однако многие институты, апробиро-
ванные в судебной практике второй половины 
XIX – начала ХХ столетия, вернулись в жизнь 
за последние десятилетия. В 1997 году в Рос-
сийской Федерации был принят ФЗ № 118 
«О судебных приставах», который положил 
начало формированию Федеральной службы 
судебных приставов. И сегодня в современ-
ной России служба судебных приставов ши-
роко известна. Значит, исторический опыт был 
изучен и востребован в новых условиях.
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Осмысление исторического опыта – усло-
вие развития любых государственных и обще-
ственных институтов, что позволяет избежать 
ошибок, порой судьбоносных, и более адек-
ватно оценить пути развития современного 
управления. «Только недостатки предшеству-
ющих учреждений делают понятным значе-
ние новых мер и преобразований», – писал 
П. И. Гронский [1, с. 85].

Один из актуальных вопросов нашего вре-
мени – становление и развитие в стране ре-
ального местного управления. Деятельность 
земств являлась одной из составляющих 
второго этапа модернизационного процесса 
в Российской империи. Данные преобразова-
ния на первом этапе, конца XVII – первой по-
ловины XIX в., осуществлялась монархией. Ее 
спецификой в то время было исключение уча-
стия общества в создании новой России.

Однако новое появление просвещенной бю-
рократии с конца 50-х гг. XIX в., осознавшей 

отставание России, стало политическим усло-
вием возникновения земств как выборных ор-
ганов самоуправления, не входящих в систе-
му государственных на местах, в компетенцию 
которых по закону I января 1864 г. относилась 
хозяйственно-культурная деятельность «в ка-
ждой губернии и уезде». Либеральные чинов-
ники Александровского времени, преодолев 
недоверие к обществу, приняли решение вклю-
чить в процесс преобразований социальные 
силы, заинтересованные в разложении тради-
ционных форм жизни в стране, что позволяло 
в более короткие сроки углубить модерниза-
цию России. 

Важнейшим социокультурным основани-
ем создания и деятельности земств было фор-
мирование в российской действительности 
в конце XIX и особенно в начале XX в. слоя об-
разованных людей, разделявших идеи оказа-
ния многообразной помощи народу, превраще-
ния его в обеспеченное культурное сообщество. 
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Работа земств и их социокультур-
ных учреждений была важным факто-
ром модернизации сельской России. Вариа-
тивность российской модернизации во второй 
половине XIX – начале XX в. в значительной 
степени была связана с деятельностью земств 
и решением социальных, культурных, хо-
зяйственных проблем в сельской местности. 
Идейно-ценностная мотивация видных зем-
ских гласных стала другим важнейшим усло-
вием их работы по модернизации крестьянско-
го мира. Она соответствовала представлениям 
о цивилизационном развитии общества в но-
вовременной период – об обеспечении граж-
дан страны доступа к образованию и медицин-
ским учреждениям, о развитии культурной 
среды как части программы трансформации 
социума. Земство было создано и организовы-
вало деятельность в позднеимперский период. 
Оно ориентировалось на интересы не толь-
ко государства и высших сословий, но и всех 
слоев общества.

Особенностью Российской империи был 
цивилизационный раскол: до «Великих ре-
форм» крестьянская традиционалистская ци-
вилизация практически не воспринимала 
достижения формировавшейся в стране но-
вовременной цивилизации, в которую были 
втянуты преимущественно высшие и средние 
слои городского населения. Крестьянская тра-
диционалистская цивилизация имела креп-
кие хозяйственные, социальные, ментальные 
основы. Она была замкнутой, воспроизводи-
ла ранее созданные стандарты жизни, систе-
му ценностей. В число жизненных ориентиров 
крестьян, в частности, не входило получение 
основательного светского образования. Дли-
тельная изоляция от культуры образованных 
слоев российского общества, ориентирован-
ных на ценности личности и правопорядка, 
привела к социокультурному расколу, форми-
рованию образов «своего» и «чужого», препят-
ствовавших преодолению стереотипов кре-
стьянского мышления.

Замкнутый крестьянский мир не рас-
полагал собственным потенциалом включе-
ния в общество современного типа. Рос-
сийская глубинка, жившая в соответствии 
с многовековым привычным укладом жизни 
и слабо воспринимавшая инновации, не име-
ла в себе достаточных сил, чтобы самостоя-

тельно пройти сложный процесс перехода 
от традиционной цивилизации к обществу 
современного типа и стать ее органичной ча-
стью. Необходимо было внешнее культурное 
влияние, которое могли оказать образованные 
представители общества, получившие полно-
мочия создавать школы, библиотеки, музеи, 
медицинские учреждения. Надо было создать 
на селе новую культурную среду. На практи-
ке деятельность земств была ориентирована 
на оказание помощи крестьянам в преодоле-
нии замкнутости их мира, в восприятии ими 
новых ориентиров жизни.

Важность преобразования крестьян-
ской традиционалистской цивилизации по-
сле реформы 1861 г. стала очевидна обра-
зованному меньшинству общества и части 
политической элиты. Необходимо было изме-
нить патриархальный облик российской про-
винции, сделать ее открытой для восприятия 
новых идей, ценностей и стандартов жизни. 
Одной из приоритетных задач стало преодо-
ление социокультурного раскола в стране. 

Направления и программа деятельности 
земств позволяет ее характеризовать как ци-
вилизационную. Основаниями для этой интер-
претации являются такие факторы трансфор-
мации крестьянского мира, как разрушение 
замкнутости традиционной цивилизации, 
изменение ментальности и социального пове-
дения крестьян с целью повысить их интерес 
к другой культуре, носителем которой был 
средний класс. Земские деятели хотели раз-
вить у крестьян способность воспринимать 
достижения: технические новинки, книжную 
культуру, новые коммуникативные практи-
ки, представления о правах, чести и достоин-
стве личности, правопорядке. Им важно было 
сформировать у крестьян представления 
о личности, способной к самореализации в но-
вых условиях, дать крестьянам научные зна-
ния о мире. С точки зрения земских деятелей, 
необходимо было повлиять на мировоззрение 
крестьян, сформировать у них другие пред-
ставления о медицине, образовании, книгах, 
музеях, театрах, кинематографе. Фактиче-
ски земские органы самоуправления решали 
цивилизационную задачу преодоления соци-
окультурного раскола в стране, обусловлен-
ного стратегией первого этапа модернизации, 
не затронувшей крестьянский мир, опреде-
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лив алгоритм действий – создание сферы со-
циального обеспечения в сельской местности. 
В компетенцию выборных органов самоуправ-
ления была отнесена хозяйственно-культур-
ная деятельность на местах. Земские гласные 
и служащие сознавали сложность задачи объ-
яснения крестьянам необходимости образова-
ния, чтения книг, ориентации не только на опыт 
предков, но и на научные знания. Одновремен-
но земство разъясняло крестьянам возможно-
сти инноваций и в их хозяйственной жизни.

Земский проект модернизации сель-
ской России отчасти совпадал с прави-
тельственной программой преобразований, 
но в большей степени отличался от нее. Он мо-
жет характеризоваться как специфическая 
национальная форма модернизационного 
процесса в позднеимперской России или одно 
из его альтернативных направлений. Она была 
важна, поскольку государство в пореформен-
ный период не предусматривало своего уча-
стия в создании системы социального обе-
спечения в сельской местности. Со времени 
«Великих реформ» государство трансформа-
цию крестьянского мира в основном ограничи-
вало мерами, преобразовывавшими экономи-
ческие отношения и предоставлявшими права 
крестьянам. Земство придало самостоятель-
ное значение преобразованиям в социокуль-
турной сфере, определив принципиально 
новое направление трансформации крестьян-
ского мира. Изначально в политике самодер-
жавия преобразованию социокультурной 
сферы отводилась второстепенная роль. 
Принципиальным отличием «земского про-
екта» от правительственной реформаторской 
политики, до 1908 г. (начало введения всеобу-
ча в стране) не предусматривавшей государ-
ственного участия в открытии сельских школ, 
была ориентация на создание новой образова-
тельной среды и медицинских учреждений, 
доступных крестьянам. Этот вектор модерни-
зации – трансформация крестьянского мира 
с целью преодоления социокультурного рас-
кола в стране – позволяет высоко оценивать 
«земский проект».

В условиях революционного кризиса 
1905–1907  гг. политическая власть осознала 
необходимость взаимодействия с земством, 
важность модернизации российской деревни. 
Но традиционалисты во власти, включая им-

ператора Николая II, не смогли понять необхо-
димость реализации всей земской программы 
преобразований, в том числе введения всеоб-
щего начального образования (1908 г.), на чем 
настаивали земские лидеры. Традиционали-
сты не сомневались в необходимости местно-
го самоуправления, но видели в них поле де-
ятельности политически неблагонадежных 
людей и ограничивали контакты с оппонен-
тами, препятствуя таким образом реализа-
ции многих проектов.

Земский проект реформирова-
ния России был относительно успешным. 
Инновационными составляющими земского 
проекта модернизации сельской России кон-
ца XIX – начала XX  в. стали учебные заве-
дения, готовившие учителей, библиотеки, му-
зеи, организация проката фильмов, земские 
съезды, включение гласных в политическую 
коммуникативную систему с целью обеспече-
ния государственной поддержки начинаниям 
представителей местного самоуправления. 
Общественные деятели, самостоятельно раз-
вивавшие социокультурную среду в сель-
ской местности, со временем поняли необхо-
димость расширения масштабов работы путем 
организации взаимодействия государства 
и земства, объединения их усилий с целью по-
лучения качественных изменений в системе 
социальных услуг на селе. Инициатива соз-
дания коммуникативных каналов, позволяв-
ших общественным деятелям транслировать 
власти свои запросы, исходила от земства. 
Важнейшими составляющими коммуника-
тивной практики стала деятельность земцев 
в Государственной думе, а также переговоры 
с министрами. Однако тенденция взаимодей-
ствия государства и земства, набиравшая силу 
при П А. Столыпине, ослабла после смены со-
става правительства в начале 1910-х гг., уси-
ления позиций традиционалистов во власти, 
что стало одной из причин незавершенности 
процесса модернизации сельской России.

В сравнении с государственной полити-
кой роль земства в социокультурном развитии 
сельской России была высока. Общественная 
деятельность земских гласных позволяет ха-
рактеризовать ее как гражданскую. Она содей-
ствовала формированию гражданского обще-
ства, поскольку была направлена на создание 
системы социального обеспечения на селе. 
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Культурно-просветительная работа орга-
нов местного самоуправления и земских слу-
жащих способствовала приобщению сельского 
населения к новой для него культуре, форми-
рованию иных ценностных мотиваций, вклю-
чая заинтересованность в грамотности как ус-
ловии адаптации в современных отношениях. 
В городах процесс модернизации шел быстрее, 
поскольку там цивилизационную роль играли 
университеты, либеральная печать, литера-
тура, адвокатура, различные общественные 
организации, создававшие широкую культур-
ную среду. В сельской местности задачу соз-
дания образовательной и медицинской сре-
ды решали земства, ограниченные в средствах, 
поэтому предложенные им критерии социаль-
ного обеспечения крестьян были значительно 
ниже, чем в городах.

Земские деятели понимали, что основны-
ми объектами приложения их усилий станут 
крестьяне и что необходимо преодолеть соци-
альную несправедливость: народ был лишен 
возможности приобщения к достижениям со-
временной цивилизации. Они рассматривали 
себя как защитников интересов народа, стре-
мились отстаивать его интересы перед вла-
стью, объясняя ей нужды крестьян. Земцы 
хотели понять реальные потребности мест-
ного населения. Их деятельность отличалась 
прагматизмом.

Земская программа преобразования кре-
стьянской цивилизации эволюционировала 
в зависимости от возможности финансового 
обеспечения их проектов, изменения полити-
ческого и социокультурного контекста в стра-
не. Важная новация в земской жизни с конца 
1890-х гг. – организация съездов: агрономи-
ческих, кустарных, пожарных, по народному 
образованию, медицине. Их участники обме-
нивались мнениями по многим вопросам сво-
ей деятельности, продумывали стратегию 
дальнейшей деятельности. Правительство 
вынуждено было мириться с проведением 
съездов, хотя изначально на законодательном 
уровне земства не получили права на их орга-
низацию. Земские деятели настойчиво стре-
мились легализовать свои съезды, убеждая 
власть, что они руководствуются практиче-
скими целями развития крестьянского хо-
зяйства. Съезды и печать стали основными 
каналами коммуникации земских гласных 

и служащих, они способствовали трансля-
ции лучшего опыта, привлечению внимания 
общественности к решению задач по рефор-
мированию сельской России. Земства в нача-
ле XX  в. более успешно популяризировали 
свою деятельность. Публикации в журналах 
сведений о работе земских социокультурных 
учреждений одновременно являлись и сред-
ством самоконтроля и отчетности перед изби-
рателями и налогоплательщиками. Понимая 
остроту проблемы коррупции в стране, зем-
цы работали предельно прозрачно, убеждая 
население в том, что его деньги используются 
по назначению.

Земцы развивали инфраструктуру на селе. 
Они создали сеть медицинских и образователь-
ных учреждений, стремясь поднять уровень 
образованности крестьян. Расширение средств 
коммуникации, организация библиотек, музе-
ев, народных домов, развитие кинематографа 
на селе способствовали приобщению глубин-
ки к отечественному культурному наследию. 
К 1914 г. в изучаемом регионе земскими орга-
нами самоуправления было создано 2  289 на-
родных библиотек, 3  006 профильных музеев 
и 82 народных дома как культурно-просвети-
тельных центров в крупных сельских поселе-
ниях [2, c. 144]. Приобщение крестьян к чтению 
способствовало формированию основы книж-
ной культуры, а доступность для чтения рус-
ской классики и учебной литературы можно 
оценивать как важнейшее направление циви-
лизационной деятельности земства.

Земская программа создания социокуль-
турных учреждений в сельской России хотя 
и была масштабной по сравнению с дорефор-
менным периодом, но все же имела свои пре-
делы. Главными из них были ограниченные 
финансовые ресурсы, нежелание традицио-
налистов принципиально менять взаимоот-
ношения между высшими и низшими сосло-
виями, преобразовывать крестьянский мир. 
Поэтому земство своей деятельностью лишь 
отчасти смогло преобразовывать традици-
оналистскую крестьянскую цивилизацию. 
Без масштабных государственных аграр-
ных реформ оно было не в состоянии серьез-
но повлиять на экономические отношения 
на селе, следовательно, земская деятельность 
не могла радикально обновить и социокуль-
турную жизнь крестьян, поскольку традици-
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онный хозяйственный уклад ориентировал их 
на прежние социокультурные установки. Не-
достаточная втянутость крестьян в рыночные 
отношения, предпринимательскую деятель-
ность, сила традиций хозяйственной деятель-
ности сдерживали формирование мотивации 
к восприятию инноваций. Земский вариант мо-
дернизации оказался важным, но недостаточ-
ным для преобразования деревни.

Земство создало свою финансовую базу, 
продумав принципы, подходы к организации 
и направления денежных потоков, источни-
ки финансирования. Вся практическая ра-
бота органов местного самоуправления стро-
илась на следующих источниках денежных 
средств: окладные сборы с недвижимой соб-
ственности граждан и прямые неокладные 
поступления, например, доход от собственной 
предпринимательской деятельности. Разра-
ботанная органами самоуправления методика 
налогообложения недвижимости строилась 
на применении шкалы прогрессивного на-
лога с учетом рыночной цены собственности 
и ее прибыльности. При этом ставка обложе-
ния могла меняться в зависимости от доход-
ности и стоимости имущества. Земская оклад-
ная система «снизу» больше соответствовала 
состоятельности конкретного плательщика, 
чем государственная раскладочная «сверху», 
при которой Министерство финансов опира-
лось на общую сумму сборов с учетом сведе-
ний о состоянии налоговой базы в различных 
частях странах, а губернское начальство про-
изводило раскладку суммы между уездами 
и их жителями. Подоходный налог был введен 
лишь с апреля 1916 года.

Бюджеты органов самоуправления были 
ликвидными. На их финансовую устойчивость, 
с одной стороны, влияли целевые казенные по-
собия и кредиты, которые в значительных раз-
мерах начали поступать с 1908 г. Это позволяло 
земствам снижать затраты по соответствую-
щим статьям и перераспределять собственные 
денежные средства на другие свои расходные 
полномочия. С другой стороны, сказывалось 
наличие дополнительных специальных фон-
дов и капиталов, которые обеспечивали вы-
полнение намеченных стратегических задач, 
а при чрезвычайных обстоятельствах мож-
но было за счет заимствований у них умень-
шить дефицитность бюджета.

Основной объем инвестиций (около 67 %) 
[3, с. 165] направлялся земствами на выполне-
ние их необязательных функций, т. е. в первую 
очередь на развитие социокультурной сферы, 
включавшей образование, просвещение, здра-
воохранение. Эта тенденция сохранялась даже 
в годы Первой мировой войны. Социальная на-
правленность земских расходных бюджетов 
носила устойчивый характер, позитивно влия-
ла на показатели социальных эффектов и обу-
словливала общественно-значимые результа-
ты их работы в целом.

Органы местного самоуправления созда-
ли свою модель медицинского обслуживания, 
имевшую важную инновационную составля-
ющую. В области здравоохранения усилиями 
органов местного самоуправления была со-
здана организационная модель земской ме-
дицины с новыми направлениями и структу-
рами в практической деятельности – явление 
уникальное на тот период времени в миро-
вой практике, – главными принципами ко-
торой являлись доступность и бесплатность 
(или минимальная оплачиваемость) врачеб-
ных услуг для всех слоев населения, в первую 
очередь малообеспеченных; уменьшение со-
циального неравенства в получении медицин-
ской помощи. В лечебно-практической работе 
органами местного самоуправления, наряду 
с больницами и аптеками, впервые в мире были 
созданы территориальные участки, центрами 
которых являлись сельские больницы и амбу-
латории, возглавляемые врачами – специали-
стами с высшим профильным образованием. 
Все перечисленные медицинские заведения 
входили в блок лечебного направления орга-
низационной модели земского здравоохране-
ния. К 1914 г. в рассматриваемом регионе на-
считывалось 690 врачебных участков [4, с. 121].

Деятельность впервые организованных 
в практике гражданского здравоохранения 
санитарных структур: советов, бюро, попечи-
тельств, врачей-гигиенистов – была направ-
лена на развитие культуры здоровья людей, 
организации медицинского просвещения 
и формирование навыков самосохранительно-
го поведения как норме в повседневной жиз-
ни человека. Это была сознательная поли-
тика санитарно-медицинских учреждений 
и их работников по охране здоровья нации, 
когда сами граждане осознают его значимость 
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как самостоятельной жизненной ценности, 
начинают заботиться как о собственном, так 
и общественном здоровье. Данные структуры 
составляли второй блок земской модели здра-
воохранения и осуществляли постоянное вза-
имодействие с лечебными заведениями.

Особое внимание органы самоуправления 
уделяли вопросу подготовки профессиональ-
но-грамотных кадров для учреждений здра-
воохранения, т. к. от их работы и знаний за-
висел уровень медицинских услуг населению. 
Поэтому земства на свои средства открывали 
фельдшерские, фельдшерско-акушерские 
и повивальные школы, готовившие вспомога-
тельный медицинский персонал, проводили 
съезды врачей, организовывали для них науч-
ные стажировки в столичных университетах. 
Образовательные учреждения органично вхо-
дили в единую организационную модель зем-
ского здравоохранения и осуществляли воз-
ложенные на них функции и задачи. В целом 
земскому врачебно-медицинскому персоналу, 
помимо выполнения своих основных обязанно-
стей, пришлось формировать позитивное от-
ношение людей к научной медицине, учрежде-
ниям здравоохранения и работе специалистов.

В сфере народного образования органами 
самоуправления в начале XX в. была органи-
зационно завершена и апробирована модель 
начального школьного образования. Земская 
школа, зародившаяся еще в 60-е гг. XIX в., 
продемонстрировала свой приоритет с точки 
зрения добротности получаемых в ней знаний 
по сравнению с существовавшими ещё до нее 
в городской и сельской местности приходски-
ми школами и министерскими училищами. 
Новая учебная структура, доминировавшая 
по числу своих образовательных учреждений 
среди всех типов начальных учебных заведе-
ний в стране, была сориентирована на поли-
дисциплинарное обучение школьников, на уве-
личение числа мировоззренческих предметов: 
истории, естествознания, географии, расши-
рявших представления детей об обществе, 
окружающем мире. Она была направлена 
на формирование у учеников интереса к обу-
чению, получению научных знаний. Земские 
школы с трех, четырех, шестилетним сроком 
обучения (по выбору родителей) составляли 
первый системный блок данной модели. Че-
тырехлетние и шестилетние школы давали 

после их окончания шанс сельским ученикам 
на продолжение обучения в средней ступени 
образования, тем самым способствовали при-
обретению в будущем более высокого социаль-
ного статуса в соответствии с их способностя-
ми и навыками.

Добротность образования в земских учи-
лищах достигалась за счет целенаправленного 
воздействия на детский коллектив професси-
онально-подготовленного учителя, приобре-
тавшего необходимые знания, методические 
умения и навыки преимущественно в земских 
учительских семинариях, а также на педаго-
гических курсах и съездах как форм повыше-
ния квалификации. Они вооружали педагога 
современными дидактическими подходами 
и приемами обучения, новыми социокультур-
ными механизмами передачи знаний. Курсы 
и съезды способствовали и профессионально-
му объединению земских педагогов (так же, 
как и съезды врачей), формированию общих 
представлений о службе, во многом содейство-
вали образованию сельской учительской ин-
теллигенции как самостоятельно профессио-
нального сообщества.

В своей совокупности начальные училища 
и образовательные структуры по подготовке 
педагогических кадров составляли два бло-
ка единой организационной модели земского 
начального образования. Ее отличали новые 
цели и методы обучения, принципиально иное 
социально-педагогическое целеполагание 
и формирование нового типа педагога. В 1916 г. 
число земских народных школ составляло 
10 477, а количество практикующих в них учи-
телей – 17 549 человек [1, с. 120].

Деятельность земств способствовала фор-
мированию земской интеллигенции. Во всех 
перечисленных направлениях деятельности 
органов самоуправления требовались знания 
и высокий профессионализм. Пришедшие 
на работу земские служащие, которые получи-
ли название «третьего элемента» и значитель-
ную часть которых составляли врачи и учителя 
в качестве базовых групп сельской интелли-
генции (их численность в исследуемых губер-
ниях на 1916 г. составляла около 25 тыс. чело-
век) [6, с. 102], обладали особой корпоративной 
этикой. Для большинства из них решающее 
значение имела не «воля пославшего», а инте-
ресы дела, осознание потребности быть нуж-
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ным и востребованным в окружающем сооб-
ществе. Принцип «служить верно» обладал 
статусом этической ценности, нравственного 
закона. Несоответствие идеалу воспринима-
лось как поведение недостойное, заслуживаю-
щее общественного порицания.

Необходимо учитывать исторические ус-
ловия, в которых формировалась ценностная 
ориентация российской интеллигенции. Одной 
из ведущих общественных доктрин стала идея 
хождения в народ с цивилизаторской миссией. 
«Народническая» по своей ценностной моти-
вации культура, выработанная интеллигенци-
ей в пореформенный период, ориентировала 
на бескорыстное служение народу. Стремле-
ние своей деятельностью приносить ему поль-
зу, повышать уровень его потребностей не ста-
вилось под сомнение земскими служащими.

Высокий социальный статус в глазах 
сельского населения врачебного персонала 
и земского учительства определялся не толь-
ко формальными признаками: образованием, 
профессией, квалификацией, – но и достигае-
мыми личными усилиями, подвижничеством, 
творчеством и инициативой. Общественное 
уважение к служащим земских учреждений  
складывалось и за счет экономических слагае-
мых: приличествующего дохода и материаль-
ного уровня жизни. Органы самоуправления 
стимулировали практическую работу специ-
алистов, стремились сохранить и улучшить 
капитализацию их труда и знаний. Земства-
ми, исходя из их финансовых возможностей, 
была разработана обширная система поощри-
тельных мер: доплата к окладу за стаж работы, 
гарантированная пенсия, различные возна-

граждения, социально-бытовые пособия, пре-
пятствующие текучести кадрового состава.

Комплекс социально-культурных меро-
приятий земств фактически был направлен 
на формирование гражданского общества 
в стране. Их практическая работа основыва-
лась на базовых принципах либерализма: са-
моуважении и признании достоинства других, 
доступности культурных благ всем предста-
вителям нации, праве каждого человека на по-
лучение образования и медицинской помощи. 
Вклад земцев в формирование новой модели 
общества был не менее весомым, чем резуль-
таты деятельности оппозиционных партий 
в стране. Реальные качественные изменения 
условий жизни являлись убедительным аргу-
ментом для населения.

Реализации земского проекта реформиро-
вания сельской России препятствовали мно-
гие обстоятельства. К ним относились такие, 
как запоздалый и противоречивый харак-
тер модернизации страны; медленное утверж-
дение идеи представлений о достоинствах 
человека, имевшее своим следствием неу-
важительное отношение к народу со сторо-
ны многих представителей господствующего 
сословия; низкий уровень жизни большинства 
населения; сильные позиции традиционали-
стов во власти; стереотипы социальных пред-
ставлений. Они препятствовали динамично-
му формированию национального сообщества 
на основе общих базовых ценностей и идей 
и укоренению новаций, привносимых зем-
ством в народную жизнь. Под влиянием аграр-
ных и социокультурных преобразований 
крестьянская традиционалистская цивилиза-
ция была трансформирована лишь отчасти.
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В первые годы советской власти начинает-
ся эпидемия сыпного тифа, которым по разным 
подсчетам переболело от 7 до 25 млн человек 
[1, c. 63–68]. «Сыпняк» в той или иной степени 
затронул почти все города; в Поволжье он был 
сопряжен с голодом, потому ситуация в Самаре, 
Казани и Саратове была тяжелее, чем в дру-
гих городах. Эпидемия и голод стали причи-
ной смерти большей части городского насе-
ления. В данной статье мы рассмотрим, каким 
образом советская власть пыталась остановить 
эпидемию в Самаре.

Сыпной тиф до эпидемии первых советских 
лет считался болезнью солдат и маргиналов: 
вошь можно было «поймать», как правило, лишь 
в ночлежных домах и притонах. Однако массо-
вая демобилизация солдат с фронта Первой ми-
ровой войны привела к тому, что тиф постепен-
но, часто продвигаясь по железнодорожной 
дороге, проник в центр страны. В Самаре эпи-

демия тифа началась в 1919 г. и достигла пика 
в 1922–1923 гг., продолжаясь до 1925 г. Самара 
оказалась в эпицентре печально известного 
«голода Поволжья». Однако, кроме голода, усу-
губила санитарно-гигиеническое состояние го-
рода и чрезвычайная загрязненность улиц. Не-
чистоты скапливались на улицах и во дворах, 
выгребные ямы домов были переполнены, си-
стема ассенизационных обозов после револю-
ции не существовала. Связь между гигиеной 
и эпидемиями была очевидна. Вспышки холе-
ры наблюдались довольно часто. Подобное со-
стояние города способствовало распростране-
нию сыпного тифа.

Для борьбы с эпидемиями 24 ноября 1919 г. 
в Самаре создается боевой санитарно-эпидеми-
ческий отряд коммунистов, первой целью ко-
торого было в кратчайший срок очистить город 
от нечистот. Санэпидотряду выделялись де-
нежные средства, силы санитарного персона-
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ла, к нему было приписано несколько санитар-
ных врачей. Зарплата сотрудника в месяц – 1 
пуд муки «среднего качества», 7,5 фунтов крупы, 
1 фунт сахара. Позднее, с 1922 г., сотрудников 
поддерживает Красный крест и Американская 
организация помощи голодающим (American 
Relief Association), выдавая бойцам усиленный 
паек. 28 человек-коммунистов были разбиты 
по кварталам для борьбы за чистоту.

Численность отряда менялась. В январе 
1920 г. в отряде  – 87 человек [2, Д. 9. Л. 197–198]. 
В марте – 236 сотрудников [2, Д. 5. Л. 19]. От-
ряд был разделен на санитарные «тройки», ко-
торые получали жалование Губздрава и эпиде-
мический паек и выполняли задания Губздрава 
[2, Д. 9. Л. 5]. У каждой тройки были свои город-
ские кварталы. В городе был госпиталь, но врачей 
не хватало. Известный в дальнейшем советский 
хирург Б. С. Вейсброд, в эпоху эпидемии быв-
ший фактически глазами В. И. Ленина в Самаре, 
сообщил о проблемах города вождю, по иници-
ативе которого и вскоре была «проведена мо-
билизация зубных врачей в качестве средне-
го медицинского персонала» [3]. В боевой отряд 
коммунистов входил и Георгий Митерев, сту-
дент только что созданного медицинского фа-
культета Самарского государственного меди-
цинского университета, впоследствии нарком 
здравоохранения СССР (1939–1946 гг.).

Помимо контроля над состоянием улиц, бо-
евой санэпидотряд должен был следить, что-
бы уплотнение в городе не было чрезмерным, 
а эпидемические больные направлялись в боль-
ницу [2. Д. 9. Л. 319]. Товарищи бойцы так гово-
рили о своей работе: «Мы (сотрудники эпидо-
тряда) должны уяснить, что мы живем в часы 
ужасных бедствий, созданных мировой бойней, 
и сейчас вокруг нас витает смерть и разруше-
ния, ужасные последствия голода, и кто остался 
от мировой бойни живым, тот должен перене-
сти неизбежные ее последствия – голод и эпи-
демии. Нужны все силы» [2, Д. 7. Л. 17.].

В 1920–1921 гг. санэпидотряд обследовал 
на предмет чистоты военные учреждения, во-
енкоматы, суды, кинематограф, хлебопекарни, 
аптеки. В документах отмечен очень «средний», 
а часто недопустимый уровень гигиены. Ситуа-
ция особенно тяжелая во дворах частных домов. 
Вот фрагмент письма одного из жителей: «Двор 
представляет из себя сплошную помойную яму, 
так как дворовый клозет, их помойная яма пере-
полнена, в верхних этажах клозеты не действу-
ют и нечистоты ведрами выносятся и разлива-

ются по асфальтовому двору и текут на улицу, 
во дворе и на улице страшное зловоние. Этот 
двор может служить рассадником эпидемии, 
тем более что он переполнен жильцами, среди 
которых есть уже больные дизентерией» [2, Д. 6. 
Л. 123]. При обследовании хлебопекарни това-
рищи бойцы отмечают: «Во дворе мною замече-
на недопустимая грязь, помойная яма наполне-
на и течет, нечистоты по всему двору, размывая 
навозные кучи во дворе...» [2, Д. 6. Л. 127].

Множество документов свидетельствует 
о переполнении отхожих мест. С наступлением 
оттепели – весной 1920 г. – мусор стал расти. Ло-
шадей не хватало (только в марте 1921 г. отря-
ду выделили три десятка лошадей и машину.) 
6–7 апреля в городе был массовый воскресник, 
к уборке было привлечено около 100 лошадей. 
Позднее для отряда выделили автомобили 
для патрулирования улиц.

С 1920 г. ситуация ухудшается. Граж-
данская война была причиной грандиоз-
ной миграции населения, что, в свою очередь, 
стало ключевым фактором распространения 
эпидемии. Боевой санэпидотряд контролиро-
вал «приемники» инфекционных больных, де-
журил при железнодорожной станции Самара. 
В Самаре работали 12 районных наблюдателей 
для своевременного «вылавливания больных, 
скрываемых родственниками»: многие отказы-
вались отдавать своих родственников на лече-
ние. Эта особенность города становится одной 
из причин того, почему сыпной тиф в Самаре 
обрел благодатную почву [2, Д. 2. Л. 7]. Меж-
ду тем бойцам отряда были даны исключитель-
ные полномочия по части работы с населением: 
они имели право пустить в ход оружие, если 
считали, что дело угрожало эпидемической 
ситуации.

В июле 1921 г. началась эпидемия холеры 
и отряд расширился до 85 человек. Помимо это-
го, увеличилось количество заболевших сып-
ным тифом. На вокзале станции Самара были 
выставлены посты, которые должны были сле-
дить за приезжающими. Отряд должен был 
проверять состояние берега Волги, куда часто 
выливались нечистоты. Бойцы отряда следи-
ли за состоянием детских домов, стараясь хоть 
как-то улучшить положение находившихся 
в них детей.

В отряде была железная дисциплина. Ни-
каких выходных, праздничных дней, явка 
на свои посты строго обязательна. За маро-
дёрство могла быть применена высшая мера 



Боевой санэпидотряд коммунистов в борьбе с эпидемией тифа…

25

наказания [2, Д. 1. Л. 3]. Бойцы часто станови-
лись жертвами болезней, особенно тифа; по-
сле смерти товарища из отряда зарплату от-
давали его родственникам [2, Д. 2. Л. 257].

Пик эпидемии в Самаре пришелся на ко-
нец 1921–1923 гг.. Полномочия отряда расши-
рились. В отчете за январь 1922 г. боевого санэ-
пидотряда говорится о том, что «отряд вступил 
в новую фазу своей деятельности»: теперь 
он охватывал станцию Самара, госпитали, кон-
тролировал «праздношатающуюся публику», 
не имевшую права проезда по железной до-
роге, «свившей себе в ней ночлежное гнездо, 
распространяющее эпидемии, гнездо мелких 
спекулянтов и воров». Отряд осматривал про-
ходящие и уходящие поезда, уносил трупы 
с вокзала, направлял больных через изоляци-
онные пункты в госпитали, а трупы – на клад-
бище для захоронения [2, Д. 23. Л. 169]. За январь 
1922 г.  было подобрано и отправлено на погре-
бение, согласно рапорту, 3989 человек. Отряд 
по поручению Губздрава расследовал злоу-
потребления в подведомственных Губздра-
ву учреждениях, а именно в 224 госпиталях, 
в детских колониях, в подведомственных уч-
реждениях, наблюдал за санитарией горо-
да. Он помогал в эвакуации больниц. Рапорт 
отчаяния одного из бойцов (едва освоивше-
го грамоту) свидетельствует о том, что работа 
санэпидотряда была недостаточна в условиях 
надвигающейся эпидемии тифа: «Нужно со-
здать транспорт, создать приемники, и кадры 
самоотверженных работников. Кое-кто скажет, 
а где взять? Из-под земли вырастить. Да, у нас 
есть сейчас санитарная часть, скорая помощь, 
но все это только копия, или вернее самообман. 
Дальше так быть не должно. Нужно оживить 
этот дремлющий фронт, окропить его святой 
водичкой, из законов применяющей советской 
власти, выступить на борьбу с тифом и дру-
гими болезнями, подрывающих корни наше-
го благосостояния [2, Д. 7. Л. 15].

О материальном снабжении сотрудни-
ков за 1921 г. можно сказать только одно: 
это была жизнь в страшной нужде и нищете: 
сохранились акты о том, что между товарища-
ми неправильно поделили катушки ниток и ко-
жаные лоскуты [2, Д. 7. Л. 11].

В марте 1922 г. работа отряда была сосре-
доточена на станции Самара. Сотрудники де-
журили на улице, снаружи вокзала, стояли 
на холоде, пытались контролировать передви-
жение людей. Вторая группа бойцов патрули-

ровала город. Третья группа (эвакуаторы) вела 
уборку трупов и эвакуацию больных по горо-
ду – назначались суточные дежурства. Четвер-
тая группа (лекпомы) помогала в пропагандист-
ской деятельности [2, Д. 23. Л. 114].

Голодом была охвачена вся губерния. 
Согласно сводкам губстатистики, в декабре 
1921 г. голодающими числились  1 071 239 де-
тей, вместе со взрослыми – 2 430 070 [4, Д. 24. 
Л. 169.]. На X Самарской губернской конферен-
ции РКП(б) в июне 1922 г. секретарь Губкома 
партии И. Т. Морозов заявлял, что голодало 
95 % населения; трупоедство не регистриро-
валось, став обычным явлением; люди дошли 
до людоедства [5].

Голод, болезни толкали людей на отча-
янные преступления. Охранять приходилось 
не только больницы, склады, но и дрова (дро-
ва Губздрава на берегу Волги, Самарки). 
Украсть могли еду, дрова, уголь [2, Д. 24. Л. 426]. 
Могильщики не успевали хоронить. Еще вес-
ной 1920 г.  они жаловались: «С наступлени-
ем тепла из лазаретов на холерное кладбище 
стали привозить трупы тухлые и разложив-
шиеся, у которых при стаскивании в яму даже 
отрываются руки. Наименование лазаретов, 
которые доставляют трупы: военный лазарет, 
лазарет военнопленных <...> Советская боль-
ница № 8. Служащие могильщики, которые ра-
ботают на холерном кладбище бросят работу, 
если будут продолжать возить в том же виде» 
[2, Д. 7. Л. 218]. Однако весной 1921 г. количество 
умерших еще более увеличилось. На холерных 
кладбищах мертвых валили прямо на снег, так 
как не хватало рабочих рук для рытья ям. Один 
из бойцов писал в отчете: «Проходя вчера мимо 
кладбища, я заметил, что могилы роют только 
двое, а мертвых навалено было 3 кучи, и все 
почти изъедены, а у некоторых нет руг и ног, 
так как собак там целая стая <...>» [2, Д. 15. Л. 3]. 
В 1922 г. в санэпидотряде – 125 человек, был 
еще прививочный отряд – 46 человек. Необхо-
димо было спасать ситуацию.

Умерших приходилось собирать на вокзале 
и в городе. В отряд приходили заявки с прось-
бой ликвидировать залежи трупов. В домах на-
ходили целые семьи мертвецов. На совещани-
ях было приказано вести строгое наблюдение 
за тем, чтобы трупы перевозились, выгружа-
лись и погребались на кладбище с соблюдением 
должных правил благопристойности [2, Д. 20. 
Л. 15]. Справляться с этим был должен боевой 
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санэпидотряд коммунистов. Других ресурсов 
не было.

Мероприятия, предпринятые советской 
властью для борьбы с эпидемией сыпного тифа, 
запоздали. В 1921 г. была попытка усилить 
контроль над железнодорожными станция-
ми. В мае 1921 г. на вокзале в Самаре застрял 
Сергей Александрович Есенин; его поезд был 

остановлен. «Вот так сутки, другие, третьи, 
четвертые, пятые, шестые едем, едем, а огля-
нешься в окно, как заколдованное место – про-
клятая Самара», – писал С. Есенин в Москву, 
описывая удручающее зрелище на самарском 
вокзале, где разыгрывались настоящие траге-
дии [6] (табл. 1).

Таблица 1
Эпидемия тифа в Самарской губернии (1920–1922 )1

Уезды 
Самарской 
губернии

Количество больных тифом по годам 1920-1921
Сыпной тиф Брюшной тиф Возвратный тиф Всего заболевших

1920 1921 1922 1920 1921 1922 1920 1921 1922 1920 1921 1922
Г. Самара 7312 10711 10750 2317 10091 7973 28153 21001
Самарский 18159 949 3447 1924 11419 569 2073 1784 2934 22156 141152 6950
Бугурусланский 22529 1097 2042 5656 3739 1756 10641 3697 6360 38826 8591 13158
Бузулукский 21042 1267 2346 2959 2646 1039 4944 4272 4309 28945 8185 7694
Пугачевский 31171 1474 1283 7743 3345 776 11730 3783 2561 50644 8602 4620
Ставропольский 8859 242 672 428 546 332 2133 1170 1491 11420 1958 2495
Балаковский 16836 863 1829 2516 2081 1352 1483 1041 2583 20835 3985 5764
Мелекесский 10836 681 2516 871 1156 655 2348 1840 3485 14055 3677 6656
Сам-Злат. ж. д. 164 - 142 133 439

Итого 129432 14049 27846 22097 35882 8796 35352 23311 31696 186881 77742 68338
Всего 332961

1 [7, Д. 843. Л. 16].

20 декабря 1921 г. был издан приказ, со-
гласно которому в целях сохранения здоровья 
едущих по Самарско-Златоустовской желез-
ной дороге и в целях поддержания Самарско-
го вокзала в должном санитарном состоянии, 
Самгубэпидчека постановил запретить доступ 
и пребывание в пассажирских помещениях 
и на перроне лицам, не имеющим проездных до-
кументов на ближайший по времени уходящий 
поезд; служащие железнодорожного вокзала 
и лица, связанные по службе с необходимостью 
пребывания на вокзале, пропускались по осо-
бым пропускам. Беженцев, не имеющих в Сама-
ре пристанища, нужно было направлять в Дом 
ожидания возле Дунаевского завода для сани-
тарного надзора, всех военнослужащих сле-
довало подвергать санитарной обработке. Же-
лезнодорожная милиция должна была следить 
за выполнением приказа, а начальник боевого 
эпидотряда снаряжал ежедневно по 3 смены 
суточного дежурства на вокзале [2, Д. 20. Л. 10].

Эпидчека в 1921 г. приказал выселить 
из вокзальных помещений посторонних лиц, 
что невозможно было осуществить в услови-

ях разрухи, феноменального голода, недоступ-
ности жилья как такового. Подобные приказы 
не могли остановить эпидемию: они вообще 
никак не влияли на заболеваемость, которая 
постоянно росла. Весной–летом 1921 г. сани-
тары не успевали убирать умерших, а забо-
левших так много, что перевезти их с вокзала 
не было возможности: все лазареты и эвакопун-
кты оказались переполненными [2, Д. 15. Л. 2].

«В вокзале и втором здании образовалась 
огромная пробка из больных, разгружаемая 
единицами и увеличивающаяся в геометри-
ческой прогрессии», – сообщали товарищи. 
«Вокзал превращается в могильную яму», еже-
дневно выносится по 10–12 трупов. Рапорт 13 
декабря 1921 г.: «Настоящим довожу до све-
дения, что во время моего дежурства было со-
брано 22 трупа, и еще доношу, что на кладбище 
нет могильщиков, и трупы не убираются, пото-
му что на кладбище нет ям и трупы растаскива-
ют собаки, так что трупов полная мертвецкая» 
[2, Д. 15. Л. 5].

Архивные источники дают возможность 
представить, каким был Самарский вокзал в пик 
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эпидемии. Больные – около 60 человек – валя-
ются на полу «по целым неделям безо всякого 
надзора». «2 Пассажирское Здание представля-
ет потрясающую картину. Первые две комнаты 
при входе заняты исключительно больными. 
Замечено 2 трупа и при часовне указанного 
здания находятся до двадцати трупов, которые 
не убираются по два-три дня» [2, Д. 23. Л. 1–5.].

Сохранился акт обследования помещения 
вокзала через некоторое время, в 1922 г. Санин-
спектор, фельдшер и другие уполномоченные 
увидели следующее: «Сего числа произвели 
обследование второго пассажирского здания, 
специально предназначенного для ожидания 
пассажиров, причем нашли: в одной из комнат 
нами найдены два человеческих трупа, очевид-
но умерших от голода, больных нами найдено 
в этой же комнате около пятидесяти человек, 
из коих часть голодающих, что выразилось 
употреблением в пищу подозрительного мяса 
(не то собачье, не то кошачье), ели при нас, 
и часть пассажиров больны разными инфекци-
онными болезнями» [2, Д. 23. Л. 61].

Бойцы должны были следить за захоро-
нением умерших, количество которых посто-
янно росло. Например, с 1 по 8 января 1922 г. 
собрано по городу умерших  966 человек. При-
нято больных с поездов и подобрано на вок-
зале 226 человек, сыпной тиф – у 99 [2, Д. 23. 
Л. 1]. О суточном дежурстве бойцов – отчет. 
3 января 1922 г.  на вокзале 3 тифозных, убра-
но 9 трупов [2, Д. 23. Л. 4]. 12 января за время 
дежурства  отправлено на кладбище с вокзала 
20 трупов [2, Д. 23. Л. 24]. В отчете санэпидот-
ряда за неделю с 9 по 14 января 1922 г. с улиц 
Самары, вокзалов и проч. собрали и похоронили 
1213 человек. С различным диагнозом отправи-
ли в больницы  193 человека. 25 января 1922 г.  
проверены, сняты с поездов, найдены на вокза-
ле  72 больных, тифозных – 28. В начале фев-
раля на вокзале собрано 82 человека, среди 
них – сыпнотифозные. В рапорте 8 февраля: 
во время обследования вокзала больных обна-
ружено «значительно меньше», но само здание 
вокзала – в антисанитарном состоянии. Уборка 
производилась плохо, двери были отломаны, 
везде царил страшный холод. То же самое на-
блюдалось в амбулатории изопропункта, где 
из-за выбитых стекол больные замерзали. Дет-
ские вагоны были везде переполнены  – по 150 
человек. Каждый день на вокзале находили де-
сятки мертвецов [2, Д. 23. Л. 114]. Там же пери-
одически обнаруживали подкидышей – груд-

ных детей и совсем малышей 2-3 лет [2, Д. 23. 
Л. 157]. Сведения о работе отряда с 15–21 янва-
ря 1922 г.: похоронено 1732 человека. Подобра-
но и перевезено в больницу 230. В следующую 
неделю подобрано 205, из них – 122 тифозных 
[2, Д. 23. Л. 33]. С 21 по 28 января похоронено 
1078 трупов. 22 января на вокзале собрано око-
ло 100 тифозных.

Подобная картина наблюдалась на вокзале 
в феврале и марте 1922 г. Дезинфекция про-
водилась ежедневно, как и уборка помещений, 
но привести здание в надлежащий вид не пред-
ставлялось возможным ввиду того, что «публи-
ки находилась масса, которая ни с чем не счи-
тается....» [2, Д. 20. Л. 51]. С 5 по 12 февраля было 
похоронено 1018 человек, подобрано и отправ-
лено в госпитали 548. 17 февраля 228 больных 
выявлено и перевезено, за эту неделю убра-
но 255 трупов [2, Д. 23. Л. 119]. С 28 февраля 
по 5 марта похоронено 1522, свезено в госпиталь 
468. Бойцы санитарного эпидотряда, безуслов-
но, демонстрируют феноменальную работоспо-
собность: ведь в начале 1922 г. их количество 
постоянно сокращалось: бойцов косил сыпняк.

В городе существовал эвакогоспиталь, 
но по мере усиления сыпнотифозной эпидемии 
он быстро переполнился людьми. Один из бой-
цов отряда, привозивший в госпиталь больных, 
в отчете передает устрашающую картину боль-
ницы: «Больных привозят в приемник и кла-
дут их прямо на пол в грязь, тут же их стригут 
и кругом кишит насекомыми. Больных тут раз-
девают и посылают в ванную голых через ко-
ридор. Больных не кормят, а ставят около них 
обед, с тем, чтобы они сами ели. Разумеется, 
что весьма многие остаются не евшими. Льду 
не прикладывают, так как по объяснению се-
стры «льду нельзя достать» [2, Д. 1. Л. 42]. 
С окон текла ледяная вода, разливаясь по всему 
полу несколько дней, окна в палатах были раз-
биты, в комнатах дул ветер, под окном лежа-
ли больные. Врачи, замученные проверками 
сверху, отказывались пускать контролеров.

Катастрофическая разруха была в амбу-
латории Красного Креста, где для больных 
не было ни медикаментов, ни еды и где «еже-
дневно из 50-40 человек бывало до 10 трупов» 
[2, Д. 23. Л. 247]. Советская власть пыталась ре-
шить проблему нехватки коек следующим об-
разом: вводилась «система мандатов». Право 
на госпитализацию было только у «полезных» 
для власти. У огромного количества заболев-
ших горожан, не имевших прямого отношения 
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к партии большевиков, практически не было 
шанса на лечение. Проиллюстрировал это пи-
сатель П. Т. Завьяловский, будущий репортер 
самарской «Коммуны», в рассказе «Отмаялся» 
1922 г., в котором заболевшего студента отказы-
ваются принять в больнице: у него нет мандата. 
Друзья молодого человека безрезультатно ски-
таются по городу от одной больницы к другой, 
и только когда один из ребят обманул дежурно-
го в железнодорожной больнице, сказав о том, 
что больной – комиссар тяги, студенту выдели-
ли койку [8].

Сыпной тиф – один из факторов роста 
числа беспризорников. В поисках еды десят-
ки детей, потерявших родителей в резуль-
тате сыпного тифа, устремлялись на вокзал, 
откуда бойцы эпидотряда пытались их за-
брать в приемники-коллекторы. Жизнь детей 
в коллекторах можно разделить на два эта-
па – до весны 1922 г. и после. Помощь, пришед-
шая с Запада, существенно облегчала жизнь 
в приемниках. Однако до февраля – марта 
1922 г. дети в приемниках были фактически 
обречены. Проиллюстрируем это источника-
ми: 4 января 1922 г. бойцы санэпидотряда при-
шли к приемнику № 3 и увидели стоящий ав-
томобиль, на который были погружены трупы 
детей – около 40 человек. Вместе с руководи-
телями коллектора они отправились в мерт-
вецкую, где тоже была груда детских трупов, 
которую обещали вывезти после того, как от-
везут первую машину. Когда комиссия пошла 
в канцелярию для разъяснения, почему скопи-
лось столько тел, то внятного объяснения никто 
дать не смог [2, Д. 3. Л. 185]. Часто списки детей 
не совпадали, документы свидетельствовали 
о том, что детей в коллекторах не всегда могли 
посчитать.

Обратимся к отчету медицинского фельд-
шера о приемнике № 6 (мусульманском): «В при-
емнике № 6 развивается страшная эпидемия. 
Если не принять меры, то дети и служащие бу-
дут погибать, как в других приемниках». В при-
емнике давно свирепствовал брюшной тиф, ди-
зентерия, холера, чесотка. Фельдшер опасался 
эпидемии, от которой может погибнуть весь 
приемник, так как санитарное состояние было 
ужасным. Фельдшер просил диктаторские пол-
номочия, чтобы усилить дисциплину в коллек-
торе и навести порядок. Дети некоторое время, 
до отправки в коллектор, содержались в эпи-
демических вагонах, где была страшная грязь. 
«Ночью дети спят на друг дружке, сидя и стоя, 

так как вагоны не могут вместить в себя такое 
скопление детей» [2, Д. 20. Л. 46].

Рапорт о приемнике № 3 той же зимой 
1922 г.: «Количество детей говорят 800 человек. 
Но это только цифра с воздуха, никто не зна-
ет, какое количество. Нет никаких записей, кто 
дети, и их фамилии, а прямо забирают с ули-
цы и сажают за стол. Дети до моего прихода 
не мылись, валялись на полу без коек, лежали 
в изоляторе, больные – в испражнениях. Тру-
пов было 14». Трупы были увезены. «Положение 
кошмарное. Вшей не оберешься, они совершен-
но заедают истощенных детей [2, Д. 3. Л.  114]. 
В другом приемнике всего детей – 581 человек. 
Отправили в коллектор – 95 человек. Сегод-
ня было 7 трупов. «Одни умирают, а другие сно-
ва заболевают» [2, Д. 3. Л. 181].

Для полноты картины работы боевого санэ-
пидотряда обратимся к сведениям похоронно-
го бюро (в самую страшную зиму 1922 г. они все 
написаны детским почерком бойцов Духониной 
и Соколова). Могильщиков на городском клад-
бище всего пять, работали только трое. В коро-
теньких отчетах каждый день товарищ Духо-
нина указывала, сколько похоронено, сколько 
«могил в запасе», и иногда – на сколько человек 
их хватит. Речь, безусловно, всегда шла о мас-
совых захоронениях. Обычно умерших было 
около сотни. В иные дни – больше тысячи тру-
пов, снятых с поезда, собранных по городу, вы-
везенных из больниц.

Сами бойцы отряда постоянно заболевали 
и умирали. Самой распространённой причиной 
являлся сыпной тиф; на фоне утомления и не-
доедания он приводил к смертности в более 50 % 
случаев. Весной 1922 г. бойцы обращались в Гу-
бернский исполнительный комитет с просьбой 
выделить одежду для работы, «так как совер-
шенно не имеющие ни одежды, ни кожаной об-
уви сотрудники, работающие большей частью 
вне стен учреждений, то и дело подвергаются 
простудам, которые при условии недостаточно-
го питания и чрезвычайной утомленности со-
трудников способствует еще большему выбы-
ванию сотрудников из рядов эпидотряда...» [2. 
Д. 24. Л. 36]. Весной 1922 г. бойцов осталось ров-
но столько – 75 человек.

Спасение пришло с Запада. С 8 февраля 
1922 г. все детские больницы в Самаре были пе-
реведены на довольствие Шведского Красного 
Креста. Остаток довольствия должен переда-
ваться в Губернский отдел здравоохранения 
[2, Д. 20. Л. 102]. С марта 1922 г. довольствие Крас-
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ного Креста получали почти все больницы Сама-
ры, а именно: Губернская больница им. Пирогова 
на 325 коек, Городская больница им. Филатова 
на 105 коек, Больница им. Линдова на 100 коек, 
Эпидемический госпиталь № 1 на 500 коек, Го-
родская больница № 1 на 250 коек, Эпидеми-
ческий госпиталь № 2 на 200 коек, Губернская 
психиатрическая больница на 400  коек и др. 
Санэпидотряд, как уже было сказано, тоже по-
лучал пайки от Красного Креста.

Значительный вклад в спасение жителей 
Самары во время голода внес Шведский Крас-
ный Крест, приехавший с миссией в декабре 
1921 г. и раздавший 108 315 пудов муки, аме-
риконо-квакеры, англо-квакеры, Голландский 
Красный Крест, Европейская помощь студен-
там, группа Фритьофа Нансена, Харбинский 
комитет помощи детям и, конечно же, больше 
всего  АРА – American relief association. Аме-
риканцы спасли от голода сотни тысяч русских 
людей, раздав 4 853 500 пудов муки [7, Д. 167. 
Л. 325–329].

Если проанализировать меры, предприня-
тые властями для борьбы с эпидемиями, то мож-
но сказать следующее. Постановлений и рас-
поряжений, безусловно, было предостаточно. 
С началом эпидемий 18 декабря 1921 г. Самар-
ская Губернская Санитарная комиссия по Сама-
ре постановила: 1. Обязательную регистрацию 
в домах и прочих зданиях заразных больных. 
2. Сделать специальные регистрационные кар-
точки, которые врачи заполняют и передают 
в случае обнаружения заразного больного. Ко-
менданты домов тоже обязаны были извещать 
о случаях болезни, регистрировать заболева-
ния как надо, подробно и обстоятельно [2, Д. 20. 
Д. 68]. В Приказе Президиума Самарского губэ-
пидчека 30 декабря 1921 г. вся работа по эваку-

ации в г. Самара возлагалась на Самэвакопункт, 
ему подчинялись все гражданские и лечебные 
учреждения Самары, а также центральный 
детский коллектор и детские дома. Больные 
должны были увозиться на автомобилях или ло-
шадях. Каждый рейс с больным из войсковой 
части и лечебного заведения производится 
в сопровождении мед- или санперсонала части, 
отправляющей больного. Задержка транспор-
та для эвакуации должна вести к аресту ви-
новного [2, Д. 20. Л. 73]. На бумаге мероприятия 
властей выглядят логичными и последователь-
ными, но вот реальность была настолько ужас-
ной, что фактически власть была бесполезной: 
мы видели, что размах эпидемии, катастрофа 
в городе, нехватка ресурсов и страшный голод 
делали распоряжения властей невозможны-
ми. Не хватало не только врачей и транспорта, 
но и просто рабочих рук и лопат, чтобы зары-
вать умерших. Боевой санэпидотряд оказал-
ся фактически единственным шансом Самары 
на спасение. Согласно архивам, в Самаре в июне 
1922 г. случаев тифов (разных видов) насчиты-
валось 947, а всего по губернии – 5824 человек 
[7, Д. 843. Л. 16]. Эпидемия пошла на спад только 
в 1923 г.

История работы боевого санэпидотряда 
Самары является исключительным приме-
ром повседневного героизма русских людей: 
в попытке спасти город от эпидемии они выпол-
няют работу, несопоставимую с собственны-
ми ресурсами: ни физическими, ни финансовы-
ми, ни кадровыми, поэтому эффективность их 
деятельности была не так велика. Однако сама 
идея организации боевых отрядов с расширен-
ными полномочиями для предотвращения эпи-
демии может быть использована в современ-
ном мире.
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Одной из центральных и наиболее 
успешных реформ «либерального перио-
да» царствования императора Александра I 
явилась деятельность правительства по соз-
данию стройной системы учебных заведений. 
Традиционно считается, что основной причи-
ной ее проведения явилось осознание прави-
тельством острой нехватки грамотных кадров 
для административной службы и экономиче-
ской сферы. Общество не ощущало серьезной 
потребности в развитии системы образования. 
Движения «снизу» в направлении создания 
и поощрения деятельности учебных заведе-
ний не наблюдалось.

Главным инициатором и «двигателем» 
преобразований выступил молодой импера-
тор Александр I. Воспитанник Ф. Лагарпа, 
он с детских лет впитал идею о необходимо-
сти просвещения нации. В письме Ф. Лагарпа 
от 17 апреля 1801 г. звучит мысль о том, что по-
сле воцарения мира вторая потребность Рос-
сии – развитие образования. Швейцарец апел-
лировал к опыту Екатерины II. Именно она 
утвердила «План к установлению народных 
училищ в Российской империи» в 1782 г. Со-
гласно данной программе, разработанной 
по образцу австрийской школьной реформы, 

в губернских городах были открыты главные 
народные училища, в уездных городах – ма-
лые народные училища. Их массовое откры-
тие пришлось на 1782–1789 гг.

По мнению Ф. Лагарпа, Россия нуждалась 
в первую очередь не в лицеях и университе-
тах, где могла бы обучаться элита дворянства, 
а в начальных сельских школах для крестьян. 
К началу века в России числилось 34 млн 
крестьян, большей частью неграмотных, это 
85,25 % населения [1, с. 101].

До начала XVIII в. в России начальное об-
разование можно было получить при церков-
ных школах. Их задачей было в первую оче-
редь религиозно-нравственное воспитание. 
Благодаря реформам Петра I часть общества, 
прежде всего правительство, осознало необ-
ходимость развития и светского образования 
в стране. При этом главной целью была подго-
товка специалистов-практиков. Как известно, 
в первой четверти XVIII в. создавались имен-
но профессиональные школы.

Подобное отношение к системе образова-
ния сохранялось до второй половины XVIII в. 
Только Екатерина II обратилась к рефор-
ме школы. По данным конца века грамотное 
население деревни составляло только 9,2 %, 
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причем таковыми считались лица, способные 
поставить подпись на документе. Об умении 
читать, считать и более речь не шла. Пре-
образования императрицы прошли долгий 
и сложный период подготовки, в течение ко-
торого она жаловалась на отсутствие грамот-
ных и опытных советников. Для разработки 
Проекта реформы был приглашен Ф. И. Ян-
кович де Мириево, который осуществил по-
добные мероприятия в Австрийской империи. 
Именно опыт Австрии и был перенесен на рос-
сийскую почву. За одним важнейшим исклю-
чением: в Австрии крестьяне получили лич-
ную свободу.

Уже во второй половине XVIII в. в ходе реа-
лизации реформы народного образования было 
заложено противоречие, которое свело на нет 
усилия как правительства Екатерины II, так 
впоследствии и советников ее внука. Надежда 
верховной власти на инициативность приход-
ских священников, крестьянского общества, 
помещиков не могла быть реализована в Рос-
сии по причине функционирования феодаль-
но-крепостнической системы.

Что именно предпринял Александр I 
с целью осуществить давнюю мечту – приве-
сти российский народ к просвещению и благо-
денствию? Взойдя на престол, он с помощью 
своих «Молодых друзей», как называли чле-
нов Негласного комитета и близких к нему 
деятелей, разработал программу преобразо-
ваний. В августе 1801 г. Ф. Лагарп получил 
от императора тетрадь с сочинением о бли-
жайших реформах в России. На третьем месте 
после реформы министерств и Сената было 
признано необходимым преобразовать на-
родное образование. К началу 1801 г. в Рос-
сии насчитывалось 801 315 народных учи-
лищ, созданных в рамках школьной реформы 
Екатерины II. В них трудились 790 учителей, 
получали основы образования 18 128 учащих-
ся м. п. и 1787 ж. п. [2, с. 34].

По мнению Ф. Лагарпа, реформа избави-
ла бы Россию от необходимости приглашать 
иностранных специалистов. Наставник мо-
лодого царя держался в тени, сохраняя сво-
боду действий как неофициальное лицо. 
Он старался донести до императора ключевой 
принцип успешной деятельности – постепен-
ность реформ, внимание к традициям и харак-
теру народа.

В разработке новой системы народного 
просвещения в составе комиссии участво-
вали М. М. Сперанский, академик Н. И. Фус, 
Ф. И. Янкович  де Мириево, А. Чарторыйский. 
На основании их проектов был составлен об-
щий план реформы «Предварительные прави-
ла народного просвещения».

 В 1803 г. было издано новое  положение 
об устройстве учебных заведений, внёсшее 
новые принципы в систему образования: бес-
сословность учебных заведений, бесплатность 
обучения на низших его ступенях, преемствен-
ность учебных программ. Уровни системы об-
разования: в крупнейших городах — универси-
тет, в каждом губернском городе — гимназия, 
в уездах — училища, в церковных приходах — 
одноклассные училища. Всей системой обра-
зования ведало Главное управление училищ.

На основании записок, составленных 
в 1802 г. А. Чарторыйским и Ф. Лагарпом, 
в 1804 г. правительство издало Положение 
об устройстве училищ. Россия была разделена 
на 6 учебных округов с университетами в цен-
тре. На более низком уровне были гимназии, 
уездные и приходские училища.

Приходские училища могли открывать-
ся в городах и селах. В них принимали де-
тей разного пола и возраста. Задачей таких 
заведений было готовить учеников для уезд-
ных училищ. Здесь обучали письму, чтению, 
арифметике, Закону Божьему, основам гигие-
ны и сельского хозяйства. Учебный год в сель-
ских приходских училищах был короче, чем 
в других школах, — от конца осенних до нача-
ла весенних полевых работ (приблизительно 
с сентября по март).

Для руководства всей системой образо-
вания было принято решение об учреждении 
отдельного Министерства народного просве-
щения в сентябре 1802 г. Во главе структуры 
встал видный сановник екатерининского вре-
мени П. В. Завадовский. Связывать успехи 
и неудачи реформы образования с его име-
нем было бы не вполне правильно. Как пи-
сал вел. кн. Николай Михайлович, «конечно, 
не граф Завадовский, бездарный и ленивый, 
как министр, мог совершить такой подвиг…» 
[3, с. 37]. Такая оценка опирается на мнение 
самого императора Александра I. Он писал 
Лагарпу: «Ваши сожаления по поводу назна-
чения Завадовского <…> были бы не столь 
значительны, если бы Вы знали министерство. 
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Всем заправляет совет из Муравьева, Клинге-
ра, Чарторыжского, Новосильцева и <…> Ча-
стота моих контактов <…> не дает министру 
чинить препятствия добру, которое мы стара-
емся творить. Завадовский – ничто, он нужен 
в своем министерстве лишь для того, чтобы 
не возмущался, когда его оттуда прогонят». 
[3,  с. 37–38]. Тем не менее П. В. Завадовский 
находился на посту министра до 1810 г., когда 
его сменил граф Разумовский.

В целях осуществления методиче-
ской и практической работы по реализа-
ции реформы 25 января 1803 г. было откры-
то Главное Правление Училищ. Оно работало 
над составлением уставов и учебных планов, 
ведало кадровыми вопросами, материаль-
ной базой. Согласно смете, составленной 17 мар-
та 1803 г., годовой расход на обеспечение всех 
четырех ступеней системы образования со-
ставлял 1 319 450 руб.: на четыре университе-
та – 520 000 руб., на 42 гимназии – 236 000 руб., 
на 405 уездных училища – 563 450 [3, с. 67]. 
Общая сумма складывалась из средств казны, 
Приказов общественного призрения и город-
ских обществ.

Приходские училища содержались 
на средства прихожан, то есть крестьян, и на-
ходились в ведении приходских священников 
и помещиков. Они были в плачевном состоя-
нии, постоянно отсутствовали средства на их 
организацию и функционирование. Большой 
проблемой стала нехватка учителей, учебной 
литературы, помещений.

В отчетах местных чиновников о состоянии 
учебных заведений зачастую содержались 
ложные сведения об их количестве. На прак-
тике «из-за нехватки денежных средств, ква-
лифицированных преподавателей и учеб-
ников на русском языке множество училищ 
в сельской местности так и не были открыты» 
[1, с. 144].

Исследователи истории народных училищ 
отмечали: «В действительности церковные 
школы или существовали только на бумаге, 

вырастая как грибы по требованиям епархи-
ального начальства, или же в лучшем случае 
ученье в них происходило лишь изредка — 
когда священник или дьячок бывали свободны 
от своих духовных и хозяйственных занятий. 
Смотрителями училищ оказывались невеже-
ственные купцы и мещане» [2, с. 82].

В то же время нельзя говорить о пол-
ном провале замыслов молодого императора. 
По мнению М.-П. Рэй, в системе образования 
в изучаемый период прогресс был очевид-
ным. В 1801 г. насчитывалось 334 училища, 
из которых 241 давало начальное образование, 
93 – среднее, учеников в них – 21 533 (5 % насе-
ления). В 1825 г. – 370 училищ, средних – 600, 
учеников – 69 629 (0,13 %), т. к. население вы-
росло с 40 до 53 млн чел. [1, с. 145].

Сосредоточившись на высших и средних 
школах, Главное правление не довело до кон-
ца реформу начального народного образова-
ния. Казенные крестьяне не хотели содержать 
приходские училища, помещики тоже, часто 
заведения существовали на средства духовен-
ства или частных лиц.

К середине 1810-х гг. стали происходить 
изменения в составе близкого круга императо-
ра. Уход из жизни или смена направления де-
ятельности привели к полной замене действу-
ющих лиц на ниве образования. Новая смена 
оказалась далека от идей «осчастливить» 
нацию, помочь императору в его либераль-
ных исканиях и деятельности. После войны 
с Наполеоном реакция охватила общество, 
пропала симпатия к «университетам проте-
стантской Германии», министру доказывали, 
что «любовь к наукам – опасная ошибка. В учи-
лищах стали видеть скопище полузнаек, само-
уверенных, заносчивых…» [3, с. 58].

Реформа народного образования и про-
свещения не была реализована именно в ни-
зовом звене. Как мы отмечали, осуществить 
задуманное и воплощенное в других европей-
ских странах оказалось невозможно без отме-
ны крепостного права.
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Король Артур является одной из знаковых 
фигур европейской мифологии. Ему посвя-
щено огромное количество художественных 
произведений и научных исследований. Ма-
териальная атрибутика артурианы обширна, 
в первую очередь это такие объекты, как Кру-
глый стол и святой Грааль, хотя в большей сте-
пени они связаны с рыцарями Артура. Глав-
ными атрибутами самого короля являются 
предметы вооружения, обладающие волшеб-
ными свойствами.

Первым чудесным мечом, с которым 
приходится столкнуться будущему королю, 
был Меч в камне, который, согласно леген-
де, указал на его будущий статус. Впервые 
этот мотив появляется в стихотворном романе 
«Мерлин», написанном на старофранцузском 
языке Робером де Бороном в конце XII – на-
чале XIII в. [1, с. 23]. В «Валлийской версии» 
рождения Артура (манускрипт XIV века) гово-
рится, что после смерти Утера Пендрагона ар-
хиепископ Дивриг попросил совета у Мерлина 
в отношении приемника Утера. Тот посовето-
вал всем молиться о ниспослании будущего 
короля. Знать последовала совету и в Рож-

дественский сочельник собралась в церкви, 
чтобы помолиться о даровании им короля. 
По выходу из храма они обнаружили огром-
ный четырехгранный камень, в который был 
вонзен меч. Надпись на камне гласила «Меч 
сей есть знак, который укажет на достойного 
короля пред лицом Господним. Никто не суме-
ет вынуть этот камень, кроме того, кому помо-
жет Бог» [2, с. 256].

Далее события развиваются, соглас-
но многим источникам, следующим образом. 
Архиепископ Дивриг выбрал людей, которые 
по очереди пытались вытащить меч из кам-
ня, но никому не удалось это сделать. В рома-
не Томаса Мэлори «Смерть Артура», изданном 
в 1485 г., процесс описан так: «И когда узрели 
они письмена, попытались иные, кто хотел 
стать королем, но ни одни не сдвинул, не ше-
лохнул меча. “Нет среди вас того, кто добудет 
этот меч, но отриньте сомнения – Бог укажет 
его. Однако вот мой совет, – молвил архиепи-
скоп, – поставим здесь десять рыцарей, мужей 
доброй славы и поручим им охранять сей меч”» 
[3, с. 18].

ИСТОРИЯ

Материальная атрибутика короля Артура: оружие
Е. В. Спиридонова1

1Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, 14, Ярославль, 150003, 
Российская Федерация

УДК 94(410)
Научная статья

Данная статья посвящена материальной атрибутике короля Артура, имеющей якобы сверхъе-
стественные черты. Основным объектом исследования являются предметы вооружения: мечи (Меч 
в камне, меч Экскалибур и другие), копье, кинжал, щит, а также волшебные мантии короля. Автор 
статьи рассматривает происхождение и эволюцию артефактов. В основе исследования лежат раз-
ные источники – от кельтских легенд до рыцарских романов. Особое внимание уделяется сакраль-
ным свойствам предметов. 

Ключевые слова: король Артур; Британия; легенда; рыцарский роман; кельтская мифология; 
Экскалибур; Меч в камне

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Спиридонова Елена Владиславовна E-mail: selenavlad@gmail.com
Kандидат исторических наук, доцент



Спиридонова Е. В.

36

На Рождество в город прибыл сэр Эк-
тор (или в «Валлийской истории» – Кинир 
Варвог [2, с. 256]), в чьем доме воспитывал-
ся Артур, не знавший о своем происхожде-
нии. Кай, его сын и молочный брат будущего 
короля, который уже был посвящен в рыца-
ри, должен был принять участие в празднич-
ном турнире, но забыл дома меч и послал 
за ним Артура. «Когда же прискакал он домой, 
оказалось, что госпожа со всей челядью отпра-
вилась смотреть турнир. Разгневался тогда 
Артур и сказал себе: «Поскачу на церковный 
двор и возьму меч, что застрял между камнем 
и наковальней, не допущу, чтобы брат мой сэр 
Кэй был без меча в такой день» [3, с. 18–19]. 
Он без особых усилий вытащил меч и отнес его 
Каю.

В другом варианте (в «Валлийской исто-
рии») Кай свой меч сломал в поединке, и Ар-
тур отправился на его поиски, не зная о мече 
в камне. «Наконец, проходя перед церковью, 
увидел он меч, воткнутый в камень. Думая, 
что меч этот ничей, он вынул его без затруд-
нения и отдал Каю вместо пропавшего, расска-
зав, где он его нашел» [2, с. 259].

Кай попытался выдать себя за короля, 
но после расспросов все же признался, что по-
лучил меч из рук Артура. Сэр Эктор повелел 
вернуть меч в камень и вновь достать, что Ар-
тур и проделал, и только тогда он рассказал ему 
о его истинном происхождении. Вокруг меча 
вновь собралась валлийская знать. Они жела-
ли подтверждения, говорили, что не позволят 
править человеку низкого происхождения, 
но, после того как Артур вновь на их глазах су-
мел достать меч из камня, было принято реше-
ние о коронации.

Есть версия, что добывание меча из кам-
ня связано с процессом выплавки бронзового 
оружия в каменной форме. В пользу версии 
свидетельствует тот факт, что в некоторых ва-
риантах легенды Артур достает меч из нако-
вальни [4, с. 63].

В ирландской мифологии упоминается 
некий «Камень судьбы», или Lia Fail, – один 
из талисманов племен богини Дану, которо-
му приписывали способность кричать, указы-
вая таким образом, что на него присел буду-
щий король.

Любопытно, что сюжет Меча в камне в ар-
туриане связан не только с королем Артуром. 

В созданном в 1215–1236 гг. цикле «Вульгата» 
сын Ланселота Галахад, явившийся ко двору 
короля Артура, проходит похожее испытание. 
Он извлек меч, вонзённый в камень, надпись 
на котором гласила, что оружие предназначен 
лучшему из рыцарей. В данном случае Меч 
в камне указывал не на короля, а на рыцаря, 
которому суждено будет отыскать святой Гра-
аль. Именно в «Вульгате» Меч в камне ото-
жествляется с Экскалибуром, хотя во всех 
прочих произведениях артурианы это раз-
ные мечи [5].

Самый известный и знаменитый меч коро-
ля Артура – Экскалибур (валл. Caledfwlch; кор-
нуэл.  Calesvol;  брет. Kaledvoulc’h, лат. 
Caliburnus). В одной из ранних частей «Маби-
ногиона», повести «Килух и Олвен» [6, с. 115], 
записанной около 1100 г., он называется Ка-
ледвулх «Caledfwlch» (от called (битва) и bwlch 
(разрубать)). В ранней валлийской литерату-
ре похожее имя носил меч Каладболг («Твер-
дая зазубрина» – молния), принадлежащий 
ирландскому герою Фергусу Макройгу. Ряд 
исследователей предполагают, что подобное 
название характерно для определенного типа 
оружия, а не для конкретного меча [1, с. 82].

Логично предположить, что Галь-
фрид Монмутский, автор «Истории бриттов», 
написанной в 1136–1138 гг., будучи знаком 
с легендами Мабиногиона, сохранил имя ле-
гендарного меча, однако несколько его лати-
низировал, ассоциировав со словом «chalybs» 
– меч/сталь и назвав Калибурн [7, с. 99]. В ста-
рофранцузских источниках, в частности в про-
изведениях Роберта Васа, Кретьена де Труа 
и других, мы находим такие имена меча, 
как Калибурк, Калибор, Эскалиборк, Эскали-
бор, Эксалибур и другие.

В «Сне Хронабви» из «Красной книги Хер-
геста», составленной в конце XIV – начале 
XV в., есть описание меча: «На мече были два 
золотых змея, и, когда он [Артур – Е. С.] выта-
щил меч из ножен, изо рта змей словно вырва-
лись два столба пламени, и воины отвели глаза, 
чтобы не ослепнуть» [8, с. 162]. Очевидна ана-
логия с упомянутым в валлийских «Тринадца-
ти сокровищах Британии» мечом Риддериха 
Щедрого Дирнвином («белый эфес»), который 
воспламенялся, если его вынимал кто-то, кро-
ме хозяина [9]. Кретьен де Труа подчеркивал 
прочность Экскалибура: «На свете самый луч-
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ший меч, металл, как древо, мог рассечь» [10, 
с. 215]. В валлийском и корнуоллском фоль-
клоре XVI–XIX вв. неоднократно утвержда-
ется, что Артур при помощи своего меча изба-
вил землю от злобных великанов [11, р. 144].

Происхождение меча связано 
с иным миром. Согласно Гальфриду Монмут-
скому, меч был изготовлен на острове Авалон 
[7, с. 99], а к Артуру попал из рук Владычицы 
озера (Озерной девы, Леди озера). Данный 
персонаж, как, впрочем, и многие другие ге-
рои артурианы, перекочевали сюда из кельт-
ской мифологии. Девы, обитающие на дне озер, 
достаточно часто встречаются в валлийском 
фольклоре. Они описываются как красавицы, 
высокие, стройные, с роскошными золотисты-
ми волосами и чудесной белой кожей.

Согласно Томасу Мэлори, меч короля Ар-
тура был сломан во время поединка с рыцарем 
Пелинором и Мерлин пообещал ему раздобыть 
новое оружие. Они подъехали к озеру и уви-
дели, как из воды высунулась рука, держащая 
чудесный меч. Потом показалась вся дева, па-
рящая над водной гладью. Артур сел в лодку 
и добрался до середины озера. Дева отдала ко-
ролю меч, взяв обещание выполнить любую ее 
просьбу [3, с. 45]. Впоследствии она называет 
имя меча: «Зовется он Экскалибур, а это озна-
чает «руби сталь». Примечательно, что в даль-
нейшем Владычица озера не всегда выступает 
в качестве положительного персонажа. При-
быв ко двору Артура, она напоминает о данном 
обещании и требует головы одного из рыцарей, 
уверяя, что он убил ее брата, и некой девицы, 
которая, по ее словам, погубила ее отца. Артур 
отказал ей в просьбе, а рыцарь, которого зва-
ли Балин, отрубил Озерной деве голову, гово-
ря, что из-за нее его мать погибла на костре 
и вообще она «коварнейшая из женщин на све-
те», которая «своими чарами и колдовством по-
губила многих добрых рыцарей». Расстроен-
ный Артур прогнал рыцаря, а Деву приказал 
похоронить со всей пышностью [3, с. 53].

У Мэлори в романе действуют несколько 
подобных персонажей, например, Владычи-
цей озера была возлюбленная короля Пелиа-
са, мачеха Ланселота Озерного. Хотя вполне 
возможно, что все это один и тот же персонаж, 
наделенный бессмертием.

Волшебными свойствами обладал не толь-
ко сам меч, но и его ножны, благодаря кото-

рым, какие бы раны ни были нанесены королю, 
он не потерял бы ни капли крови. Артур отдал 
ножны на хранение своей сестре Моргане, ко-
торой в те времена вполне доверял. Она была 
влюблена в рыцаря Акколона, которому от-
дала ножны, а Артуру прислала поддельные 
[3, с. 61]. Позднее Артуру пришлось сразить-
ся на поединке с Акколоном. Моргана посла-
ла своему рыцарю настоящий Экскалибур, 
а брату (через свою приближенную) передала 
поддельный меч. Несмотря на подмену, коро-
лю удалось одержать верх. Он узнал свой меч 
и понял, что Моргана его обманула. Через не-
сколько дней Акколон умер от ран, а Артур от-
правил его тело Моргане с посланием, что Экс-
калибур опять у него. Она хотела украсть меч 
Артура, но смогла забрать только ножны. Спа-
саясь от погони, она забросила их в самое глу-
бокое место озера, мимо которого проезжала 
[3, с. 100–109].

Последний раз Экскалибур упомина-
ется в сцене смерти короля. Мэлори писал, 
что битва, в которой они с Мордредом нанес-
ли друг другу смертельные раны, происходи-
ла рядом с озером. Умирающий король пору-
чил Бедиверу (в другом варианте – Грифлету) 
бросить меч туда, откуда он пришел. Рыцарь, 
не желая терять прекрасный меч, два раза 
пытался обмануть короля, но тот каждый раз  
об этом догадывался. В третий раз он все же бро-
сил меч: «И тогда высунулась из воды рука 
и поймала меч, взмахнула им трижды и исчез-
ла» [3, с. 753].

Можно предположить, что этот эпизод на-
прямую связан с традицией кельтов бросать 
оружие и прочие дорогие предметы в воду. Ар-
хеологи не раз находили на дне рек и озер мечи, 
как побывавшие в боях, так и только что вы-
кованные. Чаще, кстати, жертвовали именно 
сломанное или поврежденное оружие. Мно-
го подобных находок было сделано на Темзе 
и Уитеме, причем со дна поднимали не толь-
ко мечи, но и кинжалы, щиты и шлемы ранне-
го железного века [12, с. 165]. Кельты верили, 
что подношения покидали земное реальное 
пространство, попадали в иной мир, мир бес-
смертных духов воды.

Вода в таких обрядах воспринималась 
как место, дающее жизнь и жизнь забирающее. 
Дж. Маккилоп отмечал, что покровителями во-
дных стихий чаще всего были именно богини: 
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Боан, по имени которой называется река Бойн; 
Синанн, дочь Маннана Мак Лира – бога моря, 
в честь которой названа река Шэнонн; Сулисс, 
давшая имя источникам в Бате [13, р. 38]. Кель-
ты воспринимали водоемы как источник жи-
вительных сил и всячески оберегали их, при-
нося жертвы.

Хотя Экскалибур – непременный атри-
бут именно Артура, в ряде произведений его 
владельцами оказываются другие персонажи. 
Например, Кретьен де Труа называл его вре-
менным хозяином рыцаря Гавейна, правда, 
из текста неясно, каким образом он его запо-
лучил [10, с. 215]. В «Килухе и Олвен» в битве 
с королем Диурнахом, хозяином волшебного 
котла, мечом Каледвулхом пользуется ирлан-
дец Хленхлеауг [6, с. 148].

Экскалибур был не единственным мечом 
короля Артура. В аллитеративной «Смерти 
Артура» 1400 г. упоминается меч Кларент, ко-
торый использовался для церемоний. Именно 
его украл Мордред и сражался им в послед-
ней битве [14]. В некоторых рукописях Вульга-
ты упоминается принадлежащий королю меч 
Сёр или Секас (Seure, Secace), которым, прав-
да, в одном из сражений пользовался Ланселот 
[15, р. 212].

Американские историки С. Литтлтон 
и Л. Малкор находят аналогии легенд о ме-
чах короля Артуре в сарматской (точнее, ала-
но-осетинской) мифологии. В частности, 
герой нартского эпоса Батрадз чудесным об-
разом связан со своим мечом, который вруча-
ет ему мать – полубогиня Шатана, живущая 
на дне озера. Раненый в последней битве, Ба-
традз просит последнего выжившего товарища 
вернуть меч Шатане, тот дважды отказывает-
ся и только на третий раз выполняет поруче-
ние. Обычай сарматов поклоняться богу войны 
в образе меча, воткнутого в землю, напоминает 
легенду о Мече в камне. Авторы видят корни 
подобного сходства в сарматах, служивших 
в римских войсках и принесших свои легенды 
в Британию [16].

Меч – далеко не единственный предмет 
вооружения знаменитого короля. В «Килухе 
и Олвен» перечисляется имущество Артура, 
среди которого упоминаются: корабль, мантия, 
меч Каледволх, копье Хронгомиант («режу-
щее острие»), щит Ванебгуртихир («лик вече-
ра»), кинжал Карнвеннан («маленький белый 

эфес»), супруга Гвенхвивар [6, с. 115]. Инте-
ресно, что супруга Артура упомянута наряду 
с личными вещами.

Гальфрид Монмутский описывал воору-
жение короля так: «Сам Артур, облаченный 
в достойную столь могущественного короля 
кольчугу, надевает на голову золотой шлем 
с изваянным на нем драконом, на плечи вешает 
щит, именуемый Придвеном, с изображенным 
на нем ликом богоматери Девы Марии, кото-
рый постоянно его призывал ни на мгновение 
не забывать о ней. Еще он <…> берет в десни-
цу свою копье, которое называлось Рон – ко-
пье это было длинным и широким, удобным 
в схватках» [7, с. 96].

Т. Мэлори писал, что Артур хорошо владел 
копьем: «Вы сражаетесь на копьях со столь 
великим искусством, что лучшего мне встре-
чать не случалось…» [3, с. 43]. Именно ко-
пьем, а не мечом, по мнению автора, поража-
ет Артур Мордреда в своей последней битве 
[3, р. 752].

Изображение Святой Девы на щите явля-
ется данью распространившегося на британ-
ских островах христианству. Кстати, тот же 
сюжет мы видим и у Ненния, который писал, 
что в восьмой битве «Артур носил на сво-
их плечах изображение святой непорочной 
девы Марии; в этот день язычники были обра-
щены в бегство» [17, с. 187].

В ранневаллийских «Добычах Аннувна» 
Артур вместе с рыцарями направляется в пу-
тешествие в потусторонний мир на корабле, 
название которого Придвен [18, с. 83]. Такое же 
имя носил корабль Артура в «Килухе и Олвен» 
[6, с. 147]. Трудно сказать, что первоначаль-
но носило это название – щит или корабль, 
но, судя по датировке источников,  корабль 
первичен.

В какой-то степени к предметам воору-
жения можно отнести и чудесный плащ Ар-
тура, который обладал способностью делать 
своего обладателя невидимым. Такой плащ 
или мантия встречается в кельтской ми-
фологии, в частности им владел бог Манна-
ана. В источниках мантия носит имя Ллен 
или Гвенн, правда, порой плащ трансформи-
руется в покрывало или даже ковер. Так, на-
пример, происходит в «Сне Хронабви»: «Тот 
ковер звался Гвенном, и у него было чудесное 
свойство: стоило ступить на него, и человек 
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сразу становился невидимым, зато сам видел 
всех и всякого. И еще было у ковра чудесное 
свойство: какого цвета он был с самого начала, 
таким оставался всегда, чтобы с ним ни дела-
ли» [8, с. 163]. По углам ковра были вышиты 
золотыми нитками яблоки, что явно указывает 
на его авалонское происхождение.

При помощи другого плаща погубить 
Артура пыталась его сестра Моргана. Она 
прислала в подарок брату «богато изукра-
шенный плащ, каких при дворе и не видыва-
ли, – он так густо был расшит драгоценными 
камнями, как только умещались они один под-
ле другого, и среди них были драгоценнейшие 
изо всех, какие только случалось видеть ко-
ролю». Плащ был богато украшен, но Артур 
не решился его примерять, так как заподо-
зрили неладное. Артура спасла приближен-
ная Леди Озера, которая посоветовала пре-
жде надеть плащ на привезшую его девицу: 

«набросил он плащ на девицу. В тот же миг 
она упала мертвая, и слова более не вымолвив, 
сгорела и рассыпалась угольями» [3, с. 110]. По-
нятно, что данный плащ собственностью коро-
ля не являлся, но история о нем подтвержда-
ет, что и одежда могла выступать в качестве 
оружия.

Подводя итоги, следует отметить, что наи-
более известными предметами вооружения 
являются мечи (Меч в камне, указавший на ко-
ролевское происхождение героя; Экскалибур, 
боевой меч, обладающий сверхъестественны-
ми свойствами, чье возращение в озеро знаме-
нует конец жизни и могущества короля). Оба 
имеют чудесное происхождение и связаны со 
стихиями земли (камня) и воды. Аналогии ме-
чам и другим видам вооружения короля на-
ходят в мифах, причем не только кельтских 
и скандинавских, но и даже индоиранских.
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В настоящее время тема жандармерии вну-
три Российской империи востребована исто-
риками. Исследуются принципы работы поли-
тической полиции по отдельным регионам  [1] 
и губерниям [2]. Издаются работы о «воспи-
тательной» деятельности жандармов [3]. Од-
нако «финляндскому случаю» среди жандар-
мерии Российской империи уделено мало 
внимания [4, 5].

Каким образом был организован жандарм-
ский контроль в Великом княжестве Финлянд-
ском (ВКФ), которое в имперском управлении ре-
гионами занимало особое привилегированное 
положение? Какой была жандармская система 
по масштабу территории? Что входило в полно-
мочия жандармов в крае? Эти и другие вопро-
сы рассматриваются в данной статье.

После присоединения Финляндии к Рос-
сии в 1809  г. ее территория постепенно стала 
вовлекаться в жандармскую систему империи. 
На основании «Высочайше утвержденного по-
ложения для жандармов Внутренней стражи» 
в ноябре 1817  г. в городах Куопио и Выборге 
при внутренних гарнизонных батальонах были 
сформированы жандармские команды. Их 
нельзя было использовать в качестве помощи 
полиции, кроме как по просьбе гражданского 
«начальства», т. е. губернатора. Команды мож-

но было «употреблять» «только для конвоиро-
вания арестантов» [6]. В каждой команде насчи-
тывалось около 30 человек. В 1822  г. команда 
из Куопио была переведена в Гельсингфорс, 
который с 1812 г. был столицей ВКФ. В 1826 г. 
жандармская команда была учреждена в Або 
[5, p. 16], главном городе Финляндии при швед-
ском правлении.

Во времена Николая I при образовании жан-
дармских округов Российской империи в 1827 г. 
ВКФ вошло в первый округ вместе с Санкт-Пе-
тербургской, Архангельской и другими губер-
ниями [7]. Центр второго из пяти отделений 
округа располагался в Гельсингфорсе. В из-
дании «Россия под надзором» 2006  г. ошибоч-
но указано, что Финляндия не была включена 
в жандармские округа. Авторы исследования 
отмечают, что Российская империя была поде-
лена на 5 (а с 1843 г. – на 8) жандармских окру-
гов (по 7-8 губерний в каждом) «за исключением 
Финляндии (курсив мой. – М. З.), Области Вой-
ска Донского и Закавказья» [8, c. 7].

Должность финляндского жандармского 
штаб-офицера существовала с 1829 г. [9, c. 263]. 
Будучи офицером Корпуса жандармов, он под-
чинялся шефу жандармов, который также был 
начальником III Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии (СЕИВК). 

ИСТОРИЯ

Жандармский контроль 
в Великом княжестве Финляндском в XIX в.
М. Г. Загора1

1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, Москва, 119991, РФ

УДК 930+94 (47)
Научная статья

Статья посвящена жандармскому контролю в Великом княжестве Финляндском. Автор иссле-
дует основные этапы развития финляндской жандармской системы до начала 80-х гг. XIX в. Рассмо-
трено создание Финляндского жандармского управления. Показан механизм работы жандармерии 
в Финляндии и её взаимодействие с III Отделением Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии в Санкт-Петербурге, представлявшим высший орган политической полиции. Изучены 
полномочия финляндских жандармов и особенности их деятельности на территории Финляндии.

Ключевые слова: Российская империя; Великое княжество Финляндское; Финляндия; Август 
Тобизен; жандармы
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Как и на многие должности на государственной 
службе после присоединения Финляндии к Рос-
сии, на пост финляндского штаб-офицера был 
назначен местный уроженец – подполковник 
Йохан Вульфферт (Johan Wulffert). Местом 
его пребывания стал Гельсингфорс. Штабные 
подразделения были основаны в трёх городах: 
Або, Выборге и Куопио [5, p. 5]. В сентябре 1836 г. 
шеф жандармов А. Х.  Бенкендорф инструкти-
ровал финляндского генерал-губернатора о том, 
что жандармские команды могут быть исполь-
зованы при наведении порядка в государствен-
ных или частных театрах, на различных пред-
ставлениях, балах, маскарадах и похоронах [5, 
p. 6]. Таким образом, основная задача жандар-
мов состояла в контроле за соблюдением обще-
ственного порядка.

При Александре  II организация жандарм-
ского контроля в Российской империи пре-
терпела изменения. В сентябре 1867  г. было 
образовано Финляндское жандармское управ-
ление (ФЖУ) [10] в числе других жандармских 
управлений в регионах империи1. Задачи ФЖУ 
в целом не отличались от задач прочих жан-
дармских управлений. В них входили надзор 
за политической благонадежностью населе-
ния, иностранцами и деятельностью местных 
властей, слежка за подозрительными лицами, 
преступниками и разбойниками, а также нео-
фициальный цензурный контроль театральных 
представлений и печати. В 1880  г. III Отделе-
ние СЕИВК было упразднено. Отдельный кор-
пус жандармов был переподчинён Департамен-
ту полиции при Министерстве внутренних дел.

С 1854  г. [11, л. 5 об.] должность финлянд-
ского жандармского штаб-офицера занимал 
А. Р.  Тобизен. Он стал первым начальником 
ФЖУ, а до своего назначения служил жандарм-
ским штаб-офицером в Витебской губернии. То-
бизен был во главе финляндского жандармско-
го управления при всём правлении императора 
Александра II и даже в первые годы царствова-
ния Александра III, до своей смерти в 1885 г.

ФЖУ располагалось в Гельсингфорсе. Оно 
имело собственную канцелярию. В столице кня-
жества находились надзорный жандармский 
орган – наблюдательный состав корпуса жан-
дармов, куда входили унтер-офицеры, и конная 
команда, где служили рядовые. У А. Р. Тобизе-
на были помощники в Або и Выборге, в кото-
ром проживало значительное русскоязычное 
население. В этих городах также находились 
наблюдательные составы. В 1868 г. Тобизен со-
общил генерал-губернатору ВКФ, что собирал-

1 Из жандармских округов осталось три: Варшав-
ский, Сибирский и Кавказский.

ся разместить жандармских унтер-офицеров 
в Уусикаупунки, Наантали (позднее заменён 
на Сало), Порвоо, Лаппеенранте и Кююрёля 
(на Карельском перешейке) для наблюдения 
за настроениями в обществе [5, p. 6]. На рубеже 
1874– 1875  г. специальный жандармский кон-
троль был учреждён в городе Тавастгус.

Взаимодействие финляндских жандар-
мов с местной полицией, губернскими властя-
ми, проезд по железной дороге и другие «ра-
бочие» вопросы определялись циркулярами 
и инструкциями из министерства внутренних 
дел и от шефа жандармов [8, с. 6–7]. Зачастую 
это были общие циркуляры и инструкции, ко-
торые рассылались в регионы империи. Так, на-
пример, в донесении от 28 декабря 1868 г. / 9 ян-
варя 1869  г. Тобизен препроводил «краткий 
обзор» вверенного его наблюдению ВКФ на ос-
новании § 20 секретной временной инструкции 
чинам наблюдательного состава Корпуса жан-
дармов [12, л. 83].

Отдельную структуру составляло находив-
шееся в Гельсингфорсе Жандармское полицей-
ское управление (ЖПУ) Финляндских желез-
ных дорог. Оно было образовано в 1870 г. после 
открытия железнодорожного сообщения между 
Санкт-Петербургом и Гельсингфорсом. ЖПУ 
отвечало за таможенный досмотр грузов и па-
спортный контроль граждан. При необходимо-
сти начальники ФЖУ и Финляндского ЖПУ 
вступали в переписку и совместно принима-
ли участие в каких-либо вопросах. Однако 
это были разные структуры.

Общение региональных жандармских под-
разделений, в том числе и Финляндии, с Петер-
бургом происходило посредством донесений, 
рапортов и отчётов, которые выходили из-под 
пера штаб-офицера / начальника ФЖУ, его по-
мощников и канцелярии жандармского управ-
ления. Информация из них обрабатывалась в III 
отделении СЕИВК и оттуда поступала в другие 
учреждения. Если решалось, что какие-либо 
факты заслуживают особого внимания, они пе-
редавались в соответствующие министерства 
или представлялись императору.

На основании полученных сведений со всей 
империи до конца 60-х гг. составлялись общеим-
перские нравственно-политические отчёты III 
Отделения, где упоминалось и ВКФ. Уже в крат-
ком всеподданнейшем обзоре общественно-
го мнения за 1827 г. в разделе «Настроение умов 
в провинции» Финляндия получила небольшую 
характеристику. После 1869  г. III Отделение 
«перестало подносить Александру II всеподдан-
нейшие отчеты, ограничиваясь лишь докладами 
по наиболее значимым вопросам» [8, c. 15].
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Донесение штаб-офицера / начальника 
ФЖУ могло быть направлено на имя шефа жан-
дармов, а также в целом в III Отделение. Каждый 
отчёт был посвящён определённому событию 
или происшествию. Сведения могли быть полу-
чены при непосредственном участии штаб-офи-
цера и его помощников и с помощью агентурных 
донесений. Объём отчёта зависел от содержания, 
подзаголовков обычно в нём не было. При доне-
сениях прилагались документы, отражающие 
суть изложенного дела: свидетельства очевид-
цев, статьи из местных и зарубежных газет и их 
переводы, фрагменты театральных пьес, пись-
ма, телеграммы и т. д.  На донесениях можно 
увидеть пометки, сделанные в III Отделении: 
даты поступления и такие подписи, как «Чит.» 
– «читал», «ДЕВ – «доложено Его Величеству», 
«к делу», «к сведению» и др.

О чём упоминалось в донесениях из ВКФ 
в Петербург? Например, ко времени учрежде-
ния ФЖУ в 60–70 е гг. XIX в. А. Р. Тобизен до-
кладывал о «предосудительных» театральных 
постановках в шведском театре Гельсингфорса 
и подобных статьях в местных газетах, кото-
рые пропускала финляндская цензура. Тоби-
зен и его помощники сообщали о столкновениях 
и драках между российскими военными и мест-
ными жителями, а также происшествиях, разбо-
ях и убийствах в городах и сельской местности.

С 1863  г. возобновили свою работу собра-
ния финляндских сословий – Сеймы. Сюжеты 

о них занимали важное место в жандармских 
донесениях [13, л. 38]. Около 1875 г. появляются 
отчёты под заглавием «О влиятельных лицах». 
Они давали характеристики наиболее зна-
чимым, по мнению жандармов, финляндцам: 
членам Финляндского сената, издателям мест-
ных газет и т. д. В качестве начальника Фин-
ляндского жандармского управления А. Р.  То-
бизен регулярно совершал инспекционные 
поездки по Финляндии, о чём также доклады-
вал в своих донесениях в Петербург. Кроме того, 
он информировал III Отделение о своих разго-
ворах с генерал-губернатором ВКФ и о рас-
поряжениях, которые тот давал в отношении 
управления краем.

Система жандармского контроля в Великом 
княжестве Финляндском была организована 
на общих основаниях, которые существовали 
для всех регионов Российской империи. В рас-
смотренное в статье время функции жандар-
мов были типичными функциями политической 
полиции империи. Нельзя сказать, что жан-
дармским контролем была «опутана» вся тер-
ритория ВКФ. В этом не было необходимости, 
поскольку бóльшая часть населения края про-
живала в южной части Финляндии. В первую 
очередь за настроениями и происшествия-
ми в обществе следили в Гельсингфорсе, Або 
и Выборге. Донесения из Финляндии учитыва-
ли местные особенности территории с преиму-
щественно нерусским населением.
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Назначение наместников в римскую 
провинцию Дакия при династии Антонинов: 
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В статье рассматриваются условия назначения наместников в римскую провинцию Дакия 
при династии Антонинов, а именно требования, которым должен был удовлетворять кандидат 
на данную должность. Проведенный анализ нарративных источников и эпиграфических материа-
лов позволяет сделать выводы о высокой степени лояльности дакийских наместников по отношению 
к правителям Римской империи II в. н. э. и их немалых полководческих и управленческих заслугах 
до назначения в эту провинцию. По причине военно-стратегического значения Дакии и ее терри-
ториальной отдаленности от Рима туда посылались верные императору государственные деятели, 
которые ранее приобрели военный и административный опыт в других «незамиренных» провинци-
ях. Кроме того, зачастую наместники были связаны с принцепсом родственными или дружескими 
отношениями.

Ключевые слова: Римская империя; римская Дакия; провинциальная администрация; наместники; 
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1Согласно законам Октавиана Августа, 
все провинции Римской державы разделя-
лись на императорские (формально счита-
лось, что они требовали особого контроля 
как «незамиренные» под предлогом продол-
жения в них военных действий) и сенаторские 
(Cass. Dio. LIII. 12). Ранее, по закону Помпея 
от 52 г. до н. э., было установлено, что про-
винции распределялись сенатом между теми 
из промагистратов, которые до этого ими 
не управляли [1, c. 26]. Впоследствии обязан-
ности наместников были подробно проком-
ментированы в трактатах юристов [2]. Про-

1 В статье использованы следующие сокращения: 
CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum; 
IDR – Inscriptiones Daciae Romanae; 
SEG – Supplementum Epigraphicum Graecum

винциальный наместник, как и магистраты 
в самом Риме, при исполнении своих обязан-
ностей опирался на родственников, друзей 
и клиентов [3, c. 67]. В период принципата 
Антонинов наместники уже напрямую назна-
чались императором в определенные субъек-
ты государства, что должно было обеспечить 
стабильность и процветание далеких «неспо-
койных» провинций.

В историографии можно выделить не-
сколько работ, которые освещают вопросы 
деятельности наместников в римской про-
винции Дакия. Так, Ю. К.  Колосовская [4] 
на основе данных эпиграфики, археологии 
и нарративных источников охарактеризовала 
функции дакийских наместников и определя-
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ла специфику исполнения должности именно 
в этом регионе. По мнению исследовательни-
цы, наместник должен был обладать граждан-
скими и военными доблестями, олицетворять 
стабильность и прочность императорской 
власти, однако сам он как частное лицо, за-
висимое от императора, в известной степе-
ни был бесправен, а после периода «пяти 
хороших императоров» и вовсе находился 
в «подвешенном» состоянии. Румынский ис-
следователь К. Петолеску, используя эпигра-
фические и нарративные данные, составил 
список высших должностных лиц римской 
Дакии с уточненными датировками сроков 
их службы [5, p. 170–177]. Названные иссле-
дования заложили базу изучения высшего 
звена руководства провинцией Дакия, одна-
ко ряд вопросов нуждается в дополнительном 
освещении, в том числе необходимо выяснить, 
каким требованиям должен был удовлет-
ворять кандидат на должность наместника, 
для того чтобы получить такое назначение.

В эпиграфическом материале имеет-
ся множество упоминаний наместников рим-
ской Дакии. Хотя до сих пор не совсем ясно, 
кто был первым наместником провинции и ос-
нователем колонии Ульпии Траяны Сармизе-
гетузы – Юлий Сабин (Iulius Sabinus) или Де-
цим Теренций Скавриан (Decimus Terentius 
Scaurianus) [6, p. 31–35, 40–41],  – мы точно 
знаем, что они оба являлись приближенными 
к императору персонами и имели опыт управ-
ления в Дакии в военный и послевоенный 
периоды. Наместник Дакии 117 г. Гай Юлий 
Квадрат Басс (Caius Iulius Quadratus Bassus) 
был связан семейными и личными связями 
с Траяном. Его назначение в провинцию было 
обусловлено также участием во Второй Да-
кийской войне, после завершения которой 
он был награжден ornamenta triumphalia [7, 
p. 93]. В целом среди пятерых первых намест-
ников Дакии трое вышеупомянутых государ-
ственных деятеля были наиболее лояльными 
к Траяну; отношение же двух других намест-
ников к императору мы можем охарактери-
зовать – ввиду отсутствия дополнительных 
сведений – как нейтральное или не имеющее 
негативных проявлений.

После смерти Траяна императором ста-
новится его официальный преемник Адри-
ан, который изначально не являлся компро-
миссной фигурой для римской элиты. Это 
стало причиной противоборства двух по-
литических группировок: семьи принцепса, 
с одной стороны, и его приближенных, друзей 
и членов государственного совета – с другой. 
В итоге вражда вылилась в заговор с целью 
убийства императора, однако попытка ока-
залась неудачной, результатом чего стала 
казнь четырех заговорщиков: Луция Публи-
ция Цельса, Авла Аврелия Пальмы, Луция 
Квиета и Гая Авидия Нигрина [8, c. 321–322]. 
Последний, Gaius Avidius Nigrinus, являл-
ся наместником римской Дакии в 112–113 гг. 
(CIL III. 7904). Кроме того, когда Адриан стал 
императором, бывший опекун принцепса 
Публий Ациллий Аттиан (Publius Acillius 
Attianus) «посоветовал ему в письме казнить 
префекта Рима Бебия Макра, если тот бу-
дет отказываться признать его власть» (SHA. 
Hadr. V. 5; пер. здесь и далее С. П. Кондратье-
ва). Интересно, что в 114 г. Квинт Бебий Макр 
(Quintus Baebius Macer) также являлся на-
местником римской Дакии, что позволяет 
предположить значительный масштаб недо-
вольства новым правителем среди лояльных 
к Траяну государственных деятелей.

Адриан провел административно-терри-
ториальную реформу в провинции, разделив 
Дакию на два округа – Верхнюю и Нижнюю. 
Такая реорганизация была вызвана оборо-
нительной политикой императора, посколь-
ку Dacia Superior являлась лимесом меж-
ду римским государством и варварским миром 
и имела исключительное военно-стратеги-
ческое значение. Эта часть провинции оста-
валась за легатами в преторском и пропре-
торском рангах [4, c. 24]. На столь важную 
должность первым был назначен Квинт Мар-
ций Турбон (Quintus Marcius Turbo Publicius 
Severus), управлявший провинцией в 117–
119 гг. Он был человеком, на которого им-
ператоры (первоначально Траян, а затем 
и Адриан) полагались не только как на друга, 
но и как на одного из самых умелых полко-
водцев Империи [9,  p.  345]. С помощью Тур-
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бона императором были подавлены восста-
ния в Иудее и Мавретании (SHA. Hadr. V. 8), 
и за заслуги перед римским государством но-
вому наместнику «было доверено управление 
Дакией, и — для придания ему большего ав-
торитета — он был удостоен звания префекта 
Египта» (SHA. Hadr. VII. 3). После окончания 
срока своего наместничества в Дакии Тур-
бон был назначен на должность префекта 
претория (CIL III. 1462; cf. CIL III 1551). Одна-
ко в последние годы своего правления Адри-
ан, подверженный влиянию недругов и слу-
хов, «почти всех, даже самых близких друзей, 
даже тех, кого он превознес, удостоив высших 
почестей, впоследствии считал своими врага-
ми», в том числе вышеупомянутого полковод-
ца (SHA. Hadr. XV. 2, 7).

Вторым наместником Верхней Дакии яв-
лялся Секст Юлий Север (Gnaeus Minicius 
Faustinus Sextus Julius Severus). Необыч-
ным был срок его полномочий (119–127 гг.). 
Военный диплом (CIL XVI. 68) регистрирует 
его как легата в 120 г., а надпись из Далмации 
(ILS 1056) свидетельствует о том, что Юлий 
Север был наместником Дакии еще и в 126 г. 
[10, p. 343]. Вполне возможно, что столь дли-
тельное пребывание в Дакии было связано 
с доверием к наместнику со стороны импера-
тора, а также с неблагоприятной обстановкой 
в самой провинции. Помимо этого, Юлий Се-
вер управлял провинциями Мёзия, Британия, 
Иудея и Сирия.

Важно отметить, что в дальнейшем про-
слеживается тенденция использования 
дакийских наместников на аналогичных 
должностях, но в других «неспокойных» про-
винциях. В первую очередь это было обуслов-
лено двумя факторами: полученным намест-
никами военно-административным опытом 
в Дакии, где происходили регулярные восста-
ния местного населения и вторжения варвар-
ских племен, и доверием со стороны правите-
ля Империи. Так, дакийский наместник Элиан 
Эмилий Тускилл (Gnaeus Papirius Aelianus 
Aemilius Tuscillus; CIL II. 2075) управлял Бри-
танией [11, p. 250], Луций Анний Фабиан (Lu-
cius Annius Fabianus; CIL III. 1455, 7972) – од-
ной из Германий и Мёзией [12, S. 207-208], Гай 

Курций Юст (Caius Curtius Cai f. Pollia Iustus; 
CIL  III. 1458) – Галлией. Экс-наместник Да-
кии Марк Седатий Севериан (Marcus Sedati-
us Cai f. Quirina Severianus; IDR III. 2. 97, 98), 
занимая аналогичную должность в провин-
ции Каппадокия, покончил с собой, когда по-
сле вторжения в Армению его войска попали 
в засаду и были разбиты парфянской армией 
под Элегией [13, p. 281].

В эпиграфическом материале римской 
Дакии также фиксируются посвящения им-
ператорской семье, адресантами которых 
выступают сами наместники. Культ импера-
тора был весьма абстрактным и  играл роль 
идеи, сплачивающей разнообразное в этниче-
ском, социальном и культурном планах обще-
ство [14, c. 123] (каким, собственно, и являлось 
население задунайской провинции); это было 
вполне естественное продолжение традици-
онных представлений римлян на основе дав-
них традиций почитания «великих людей» 
[15, c. 189–195] и придавало дополнительную 
легитимность институту императорской вла-
сти [16, c. 184]. Так, в честь императора делали 
посвящения богам наместники Марк Стаций 
Приск (Marcus Statius Priscus; CIL  III. 940, 
1299, 1416) и Публий Фурий Сатурнин (Publius 
Furius Saturninus; IDR III. 2. 94; CIL III. 1412). 
Возможно, оба государственных деятеля по-
лучили повышение за счет успешных воен-
ных мероприятий, поскольку во время своего 
правления Антоний Пий, «действуя через сво-
их наместников и легатов, разбил германцев, 
даков и много других племен, а также подняв-
ших восстание иудеев» (SHA. Pii. V. 4). Поми-
мо этого, наместник Тиберий Юлий Флаккин 
(Tiberius Iulius Flaccinus) фигурирует в каче-
стве адресанта в посвящении Серапису (CIL 
III. 7768), который являлся божеством, прочно 
вошедшим в синкретический культ импера-
тора [17, p. 174].

После проведения Марком Аврелием 
административно-территориальной рефор-
мы в провинции первым «наместником трех 
Дакий» являлся Марк Клавдий Фронтон 
(Marcus Claudius Fronto), один из самых до-
веренных легатов императора, впоследствии 
погибший в сражении с языгами [18, p. 10]. 
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Он же являлся и патроном колонии Сармизе-
гетуза (CIL III. 1457), именовался гражданами 
как «храбрейший из мужей, самый уважае-
мый из наместников» (patrono fortissimo viro 
amplissimo praeside). Отметим, что должность 
Фронтона была экстраординарной: он воз-
главлял и Дакию, и Нижнюю Мёзию.

В дальнейшем наместниками римской 
Дакии являлись Секст Корнелий Клемент 
(Sextus Cornelius Clemens; CIL III. 7505; VIII. 
20994) и Луций Эмилий Кар (Lucius Aemilius 
Carus). Особый интерес вызывают следующие 
наместники римской Дакии при Антонинах: 
Гай Аррий Антонин (Caius Arrius Antoninus; 
IDR III. 2. 85, 86, 87) и Публий Гельвий Перти-
накс (Publius Helvius Pertinax).

Будущий император Римской империи, 
заслужив полное доверие Марка Антония, 
«из Сирии отправился для охраны Дуная, а за-
тем получил в управление обе Мёзии, а вско-
ре Дакию» (SHA. Pert. II. 10), где в 176– 177 гг. 
наместником являлся Аррий Антонин. Над-
пись из Ромулы-Альвы (SEG  30.864), воз-
можно, могла быть демонстрацией солидар-
ности римской политической элиты. Однако, 
после своего наместничества в Дакии, «Пер-
тинакс подвергся порицанию за недоброже-
лательство: говорили, что он ложно обвинил 
перед Коммодом Антистия Бурра и Аррия 
Антонина в посягательстве на император-
скую власть» (SHA. Pert. III. 7). Следователь-
но, хотя мы и не можем полноценно охарак-
теризовать отношения между Пертинаксом 

и Аррием Антонином, но вполне вероятно, 
что таким образом первый решил устранить 
влиятельного конкурента.

Наместники, назначавшиеся в Дакию, 
должны были удовлетворять определен-
ным условиям. Основными требованиями, 
выдвигаемыми к кандидатам на назначение 
в римскую Дакию, были опыт управления во-
инскими соединениями и «незамиренными» 
провинциями, а также лояльность к импе-
раторской семье или лично императору. Это 
объясняется, прежде всего, удаленностью 
провинции от Рима и нестабильностью со-
циально-политической сферы. Большинство 
наместников римской Дакии были непосред-
ственно связаны с императором родственны-
ми или дружескими отношениями. Ими же 
исполнялся культ императорской семьи. Од-
нако зачастую лояльность наместников вы-
казывалась исключительно по отношению 
к одному правителю Империи, при котором 
они получили назначение на наместничество 
в провинции Дакия, поскольку в высших кру-
гах римской знати не прекращались распри 
за власть. В исключительных случаях намест-
ник управлял сразу несколькими придунай-
скими провинциями (что было обусловлено 
сложной военной ситуацией на севере Импе-
рии). При назначении наместнику предъяв-
лялись повышенные требования как в плане 
проявленных ими ранее административных 
и военных способностей, так и в отношении 
преданности принцепсу.
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ПРАВО

Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-
ФЗ в главу 21 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ, УК) были внесе-
ны изменения, направленные на усиление уго-
ловной ответственности за хищение денежных 
средств с банковского счета или электронных 
денежных средств. В частности, в ч. 3 ст. 158 
УК РФ был введен п. «г», предусматривающий 
повышенную ответственность за кражу, со-
вершенную «с банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных средств (при 
отсутствии признаков преступления, предусмо-
тренного статьей 159.3 УК РФ)». Новый особо 
квалифицирующий признак появился и в п. «в» 
ч. 3 ст. 159.6: мошенничество в сфере компью-
терной информации, совершенное «с банков-

ского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств».

Данные признаки выступили средством 
дифференциации ответственности за кражу 
и компьютерное мошенничество, так как дей-
ствительно усилили ее ответственность. Без них 
названные преступления максимально наказы-
вались лишением свободы на срок до двух лет 
(ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159.6 УК) и пяти лет (ч. 2 ст. 
158, ч. 2 ст. 159.6 УК). С ними же максимум на-
казания возрос до шести лет лишения свободы 
и, соответственно, категория преступлений из-
менилась с небольшой тяжести (ч. 1 ст. 158, ч. 1 
ст. 159.6 УК) и средней тяжести (ч. 2 ст. 158, ч. 2 
ст. 159.6 УК) до тяжкой. Учитывая весомую роль 
категорий преступлений в определении уголов-
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но-правовых последствий содеянного, нужно 
признать, что указанные нововведения имеют 
принципиальное значение для дифференци-
ации ответственности за кражу и компьютер-
ное мошенничество.

Многие специалисты появление этих 
нововведений в УК РФ восприняли весь-
ма одобрительно. «Посредством установ-
ления более строгих санкций по сравнению 
с ранее существовавшими, – отмечается в одной 
из научных статей, – повышена эффективность 
противодействия рассматриваемым хищени-
ям, поскольку в настоящее время уголовное 
наказание будет влечь не только покушение 
на совершение или совершение таких противо-
правных деяний, но и приготовление к ним. … 
Состоявшимися изменениями приняты во вни-
мание современные вызовы и угрозы экономи-
ческой безопасности, а также необходимость 
дополнительной защиты финансовых интере-
сов граждан, кредитных организаций и государ-
ства в целом» [1, с. 46].

Рассматриваемые нововведения в Пояс-
нительной записке к проекту указанного зако-
на были мотивированы, среди прочего, ссылка-
ми на значительное расширение применения 
информационных технологий в финансовом 
секторе [2]. Количество транзакций, совер-
шаемых клиентами дистанционно через уда-
ленные каналы обслуживания, в банковском 
секторе нашей страны ежегодно увеличива-
ется и в настоящее время составляет львиную 
долю от числа всех операций. Хорошо извест-
но и то, что при применении новых форм бан-
ковского обслуживания неизбежно возникают 
криминальные угрозы, представляющие собой 
как высокотехнологические формы хакерских 
атак, так и методы социальной инженерии, в ре-
зультате применения которых владелец счета 
либо сам переводит свои средства на счет пре-
ступников, либо передает конфиденциальную 
информацию, необходимую для получения до-
ступа к счету. Очевидно, что уголовный закон 
должен быть адекватен новым криминальным 
вызовам и с этой позиции попытка повысить 
эффективность противодействия хищениям 
в безналичной форме сама по себе заслуживает 
одобрения.

Вместе с тем любые новации уголовного 
закона, как известно, должны соответствовать 
принципам и фундаментальным началам тео-
рии уголовного права (в данном случае – учению 

о дифференциации уголовной ответственно-
сти), быть взвешенными и системными. И се-
годня, спустя два с лишним года после введения 
в УК РФ упомянутых новелл, с учетом практики 
их применения представляется необходимым 
и полезным дать им надлежащую оценку. К со-
жалению, с момента разработки рассматривае-
мых нововведений и по сей день, когда сформи-
рована определенная практика их применения, 
мы склонны оценивать их негативно. Поясним 
подробнее свою позицию.

С точки зрения теории дифференциации 
уголовной ответственности введение в уголов-
ный закон квалифицирующего (усиливающего 
наказание) признака должно иметь надлежа-
щее обоснование. В частности, одним из ко-
рифеев данной теории, научным руководите-
лем Ярославской уголовно-правовой школы Л. 
Л. Кругликовым, были разработаны правила 
конструирования квалифицированных соста-
вов преступлений, в соответствии с которы-
ми усиливающие наказание признаки, среди 
прочего: а) должны отражать существенный 
перепад в степени общественной опасности ква-
лифицированного вида преступления по срав-
нению с основным составом; б) быть типичными 
для данной разновидности криминального дея-
ния; в) быть нехарактерными для большинства 
деяний этого вида (т. е. не должны быть «кри-
минальной нормой») [3, с. 17–19; 4, с. 112–124].

С позиции названных правил, фактически 
общепризнанных в доктрине уголовного права, 
уже на этапе обсуждения идеи введения анали-
зируемых квалифицирующих признаков в ч. 3 
ст. 158 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ была очевидна вся 
небесспорность этой законодательной инициа-
тивы. В Пояснительной записке к законопроек-
ту обоснованно отмечалось увеличение в струк-
туре преступности хищений с банковского 
счета и электронных денежных средств, ибо 
эти изменения адекватно отражают изменения 
в финансовом секторе экономики. Это и понятно: 
меняется жизнь и вместе с ней меняется и пре-
ступность. Однако это не означает, что между 
хищениями наличных денежных средств и хи-
щениями в безналичной форме образовался су-
щественный перепад в степени общественной 
опасности, требующий дифференциации уго-
ловной ответственности. Степень общественной 
опасности данных видов хищений, как и прежде, 
определяется, по общему правилу, размером 
незаконно изъятых денег. Просто с течением 
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времени растет количество безналичных форм 
хищения, что, еще раз подчеркнем, не свиде-
тельствует о возрастании степени их опасности, 
а является закономерным итогом увеличения 
электронных банковских операций, результа-
том эволюции.

Более того, безналичные хищения стано-
вятся «криминальной нормой», т. е. их удельный 
вес в структуре хищений только возрастает, 
а квалифицирующий признак не может быть 
атрибутом большинства преступлений опреде-
ленного вида.

Не случайно даже в Пояснительной за-
писке к проекту закона, которым были введе-
ны анализируемые особо квалифицирующие 
признаки, допущено фактическое противоре-
чие. Так, на листе 1 Пояснительной записки 
утверждалось буквально следующее: «Значи-
тельный рост хищений со счетов клиентов бан-
ков определяется относительной простотой их 
осуществления посредством методов социаль-
ной инженерии, для использования которых, 
как правило, не требуется специальных знаний 
и технических средств» [2]. Но уже на листе 
2 можно было обнаружить иное: «Высокая сте-
пень общественной опасности указанных про-
тивоправных деяний подтверждается специ-
фикой преступлений, совершить которые могут 
лишь лица, обладающие специальными знания-
ми и использующие технические средства» [2].

Как раз первый тезис и соответствовал 
действительности, так как практика показы-
вала и показывает, что безналичные хищения 
зачастую совершаются лицами, не имеющими 
специальных познаний и даже не имеющими 
особых технических средств (с мобильного теле-
фона и т. д.). Нижеприведенные примеры из ре-
альных уголовных дел – наглядное тому под-
тверждение (сплошная «бытовуха»). Но, желая 
подчеркнуть высокую степень общественности 
опасности рассматриваемых признаков, разра-
ботчики идеи их введения в УК РФ слукави-
ли (мягко выражаясь), акцентировав внимание 
на профессионализме, якобы присущем субъек-
там хищений с банковских карт. Тем самым во-
лей-неволей они допустили существенные про-
тиворечия в мотивировке своего законопроекта, 
что само по себе свидетельствует, как минимум, 
о его ненадлежащем обосновании.

Примечательно, что изложенные сообра-
жения подтверждают и специальные исследо-
вания в рассматриваемой области. Например, 

А. В. Архипов, судья Томского областного суда, 
изучив 350 приговоров и иных судебных реше-
ний, пришел к следующему вводу: «Случаев 
осуждения по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ лиц, совер-
шивших хищения денежных средств с банков-
ского счета и электронных денежных средств 
с использованием методов социальной инже-
нерии, вредоносных компьютерных программ 
и иными высокотехнологичными способами, 
установлено не было. Таким образом, даже если 
допустить, что такие дела существуют, то со 
всей очевидностью они не носят массовый ха-
рактер» [5, с. 19].

Еще раз отметим, что любой вводимый в за-
кон квалифицирующий признак должен отра-
жать существенный перепад в степени обще-
ственной опасности преступления по сравнению 
с основным составом. Мерилом же опасности 
хищений наличных денег и хищений средств 
в безналичной форме, по общему правилу, яв-
ляется размер похищенного. Чем больше раз-
мер изъятого, тем опаснее хищение, с чем вряд 
ли кто-то осмелится спорить. Поэтому в нормах 
о хищениях в главе 21 УК РФ и произведена 
их градация на виды в зависимости от стоимо-
сти изъятого: простое хищение, с причинением 
значительного ущерба, в крупном размер и, на-
конец, особо крупном размере. По общему пра-
вилу, крупный и особо крупный размер состав-
ляют соответственно суммы свыше 250 тыс. руб. 
и 1 млн руб. В нашем же случае хищение с бан-
ковской карты или в отношении электронных 
денег на любую сумму фактически уравнено 
с хищением в крупном размере, поскольку эти 
признаки соседствуют в частях третьих ст. 158 
и 159.6 УК РФ.

Следствием введения анализируемых при-
знаков в ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ явля-
ется нарушение принципов уголовного права, 
в частности принципа справедливости. Так, 
тайное хищение у одного лица из автомобиля 
20 тыс. руб. влечет ответственность по ч. 1 или ч. 
2 ст. 158 УК РФ (в зависимости от имуществен-
ного положения потерпевшего), а у другого 
лица  хищение этой же суммы с его банковского 
счета – по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Но тогда защита 
собственности этих двух лиц будет снабже-
на разной правовой защитой, что явно неспра-
ведливо. Или еще пример: если виновный похи-
щает 200 тыс. руб. из автомобиля, ему вменяется 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, а если 20 тыс. с банковского 
счета – ч. 3 ст. 158 УК РФ. Но разве обществен-
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ная опасность второго хищения выше? Ясно, 
что это не так и, напротив, первое преступление 
должно влечь более строгую ответственность.

Все эти «перекосы» и диспропорции 
в наказуемости хищений по прошествии двух 
с лишним лет после дополнения ч. 3 ст. 158 и ч. 3 
ст. 159.6 УК РФ новым квалифицирующим при-
знаком в полной мере подтвердила и судебная 
практика.

Так, апелляционным определением Курско-
го областного суда от 11.08.2020 № 22-876/2020 
оставлен в силе приговор суда, которым Ш. 
осужден за совершение кражи с банковского 
счета. Установлено, что Ш., находясь в состоя-
нии опьянения, воспользовавшись тем, что за его 
действиями никто не наблюдает, тайно похитил 
с полки шкафа принадлежащую потерпевше-
му банковскую карту ПАО «Сбербанк России». 
После чего, узнав путем обмана у сестры потер-
певшего пин-код от карты, через банкомат ПАО 
«Курскпромбанк» Ш. тайно похитил с банков-
ского счета принадлежащие потерпевшему де-
нежные средства в сумме 3000 руб. [6].

По другому делу приговором Центрально-
го районного суда г. Новокузнецка от 31.01.2020 
№ 1-117/2020 (1-945/2019) был осужден по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ гражданин М. Он признан 
виновным в том, что совершил кражу с бан-
ковского счета, с причинением значительного 
ущерба гражданину, в несколько этапов (про-
должаемая кража). Так, М., находясь в пала-
те больницы, где он находился на лечении, 
увидел на тумбочке мобильный телефон, при-
надлежащий потерпевшему. М., воспользо-
вавшись тем, что потерпевший отсутствует, 
используя мобильный телефон с установлен-
ной в нем сим-картой, посредством услуги «мо-
бильный банк» осуществил перевод денежных 
средств с банковского счета, открытого на имя 
потерпевшего в отделении ПАО «Сбербанк», 
тремя операциями: в размере 10 руб.; в размере 
1400 руб.; в размере 6500 руб.  – на банковскую 
карту, открытую на имя М. в отделении ПАО 
«Сбербанк». В общей сложности М. похитил 
с банковского счета потерпевшего денежные 
средства в размере 7910 руб. [7].

В данных ситуациях изъятие относительно 
небольших сумм, которое до введения в закон 
критикуемого признака подлежало квалифика-
ции по ч. 1 или ч. 2 ст. 158 УК, сегодня оценивает-
ся как тяжкое преступление по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ. Такое безналичное хищение уравнено 

по степени общественной опасности с хищением 
в наличной форме на сумму свыше 250 тыс. руб., 
т. е. в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 
Нелогичность и явная несправедливость этого 
очевидна.

Более того, в судебной практике встре-
чается немало примеров, когда с банковского 
счета похищаются суммы не более 2,5 тыс. руб. 
Как известно, в силу ст. 7.27 КоАП РФ кража 
на такую сумму сама по себе (без квалифици-
рующих признаков) признается мелким хище-
нием и влечет административную ответствен-
ность. Однако без достаточных оснований введя 
в ст. 158 и ст. 159.6 УК РФ указанный квалифи-
цирующий признак, законодатель тем самым 
необоснованно расширил и сферу криминали-
зации хищений. Ныне мелкие хищения, совер-
шаемые с банковского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств (на сумму 
до 2,5 тыс. руб.), влекут уголовную ответствен-
ность, что лишь подчеркивает спорность рас-
сматриваемого законодательного решения.

Так, приговором Краснооктябрьско-
го районного суда г. Волгограда от 30.10.2019 
по делу № 1-344/2019 Г. была признана вино-
вной в совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Вот как описаны 
эти три преступления (подчеркиваем: не еди-
ное продолжаемое хищение) в приговоре: «Дей-
ствуя умышленно, из корыстных побуждений, 
в целях незаконного обогащения, Г. при помо-
щи мобильного приложения «Альфабанк», уста-
новленного на телефоне потерпевшей, совер-
шила операцию, переведя денежные средства 
потерпевшей в размере 1000 рублей на счет 
своей банковской карты ПАО «Сбербанк Рос-
сии», причинив последней материальный ущерб 
в размере 1000 рублей. … Она же, в другой день 
при помощи мобильного приложения «Альфа-
банк» совершила операцию, переведя денежные 
средства потерпевшей в размере 2000 рублей 
на счет своей банковской карты ПАО «Сбер-
банк России». … Она же (спустя несколько ме-
сяцев – прим. авторов), при помощи мобильного 
приложения «Сбербанк», совершила попытку 
произвести перевод денежных средств потер-
певшей в размере 750 рублей на счет банков-
ской карты, открытой на имя своего знакомого Г. 
Однако денежных средств на карте потерпев-
шей не оказалось, в связи с чем распорядиться 
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ее денежными средствами Г. не смогла по не за-
висящим от нее обстоятельствам» [8].

Итак, в приведенном деле мы имеем три 
эпизода краж на суммы соответственно 1 тыс., 
2 тыс. и 750 руб. (покушение). Каждый из них 
до появления в ст. 158 УК квалифицирующего 
признака «с банковского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств» влек лишь 
административную ответственность. Ныне же – 
это три тяжких преступления. Вот такие пара-
доксы (даже более того – курьезы) уголовной 
политики…

Необходимо добавить, что уровень обще-
ственной опасности хищений определяется раз-
мером похищенного лишь «по общему правилу». 
Понятно, что есть и иные обстоятельства дела, 
которые обоснованно возведены или могут 
возводиться законодателем в «ранг» квалифи-
цирующих признаков, – это обстоятельства, 
оказывающие весомое влияние на уровень опас-
ности содеянного. Таковы, например, признаки 
«группа лиц по предварительному сговору» (ч. 2 
ст. 158 УК) или «с незаконным проникновением 
в жилище» (ч. 3 ст. 158 УК). О том, почему они не-
сут повышенный «заряд общественной опасно-
сти», написано немало и смысла повторяться нет 
[9, с. 59–60].

В случае же с изъятием денег с банков-
ской карты или электронных денег такого (су-

щественного) возрастания степени опасности 
не наблюдается. Более того, в результате эво-
люционного расширения форм и механиз-
мов безналичной оплаты в структуре платежей 
населения именно безналичные хищения денег 
станут «криминальной нормой», придя на смену 
хищениям наличности. А как уже подчеркива-
лось, квалифицированные составы преступле-
ний не должны отражать «норму» криминаль-
ного поведения.

Подводя итог, отметим важность и своев-
ременность усилий законодателя по поиску 
эффективных средств противодействия совре-
менным формам криминальных посягательств 
на собственность. В то же время эти усилия 
следует соотносить с принципами уголовного 
права и общепризнанными положениями уго-
ловно-правовой доктрины. К сожалению, квали-
фицирующие признаки кражи и компьютерно-
го мошенничества «с банковского счета, а равно 
в отношении электронных денежных средств», 
которые были введены в ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 159.6 
УК РФ, указанным требованиям не отвечают. 
Напротив, наличие данных признаков в уголов-
ном законе приводит к серьезным диспропор-
циям и несправедливости в наказуемости краж 
и компьютерных мошенничеств, в связи с чем 
их целесообразно исключить из закона.
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Как известно, проектные изыскания наи-
более эффективного правового регулирова-
ния семейных отношений, включая общие на-
чала такового регулирования и его частные, 
но весьма актуальные аспекты, длились бо-
лее десяти лет. И это не считая систематиче-
ских размышлений по означенной проблема-
тике российских ученых-семейноведов.

Ожидания последних лет были обуслов-
лены необходимостью решить несколько 
задач: 1) в соответствии с требованиями со-
временных законодательных технологий 
сформулировать дефиниции основных поня-
тий семейно-правовой сферы, имеющих зна-
чение не только для семейного, но и для дру-

гих отраслей российского законодательства; 
отсутствие таковых дефиниций было тем бо-
лее странным на фоне вполне удачных по-
пыток законодателей государств ближнего 
зарубежья; 2) в связи с усиливавшимися ата-
ками на российскую семейно-правовую 
идеологию, ориентированную на сохране-
ние традиционных семейных ценностей, 
в противовес либерально-западным тенден-
циям на отказ от последних, уточнить, кон-
кретизировать начала, на которых строится 
и должно продолжать строиться российское 
конституционное, административное, семей-
ное, гражданское (и в определенной своей ча-
сти – уголовное) законодательство; 3) с уче-
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том насущных потребностей в оптимизации 
содержания родительства, опеки, усынов-
ления/удочерения, статуса родителей и де-
тей в защите интересов семьи, в том числе 
от необоснованного публично-государствен-
ного вмешательства в ее жизнедеятельность, 
переориентировать те институты семейного 
права, которые предназначены обеспечивать 
позитивные и охранительные составляющие 
указанных статусов.

В июле 2020 г. в Государственную 
Думу РФ был группой сенаторов (Е. Б. Ми-
зулиной, Е. В. Афанасьевой, А. Д. Башкиным 
и др.) представлен законопроект о внесении 
изменений в Семейный кодекс РФ [1]. В отли-
чие от прежних проектов в последнем пред-
принята попытка системно решить проблемы, 
накопившиеся за последние годы в право-
применительной практике, а также учесть 
современную идеологию российского семей-
ного права и соответствующие конституцион-
но-правовые новеллы.

Что удалось и не удалось проектантам 
в деле реализации данной триады задач? 
Так, при общем благоприятном отношении 
к попыткам дефинирования семейно-право-
вых понятий следует с сожалением конста-
тировать ряд неточностей, недоговоренно-
стей или же, напротив, избыточность охвата 
данным дефинированием ряда очевидных 
конструкций.

С одной стороны, многолетняя дискус-
сия в цивилистике о целесообразности/воз-
можности закрепить в семейном законе 
дефиницию брака разрешилась в предла-
гаемом проекте в пользу сторонников фор-
мально-разумной определенности. Тем бо-
лее что такая позиция актуализировала себя 
в свете новейших конституционных поправок 
о гетеросексуальной сущности супружества 
как одной из традиционных ценностей рос-
сийского общества. В действующей версии 
Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) нор-
ма ст. 12 обозначала данную сущность лишь 
косвенным образом, что вызывало соответ-
ствующую активность представителей сек-
суальных меньшинств на уровне массовых 

информационных ресурсов, политологиче-
ской, социологической и юридической док-
трины, практики обращения к конституци-
онно-судебной защите. Означенная нами 
констатация – безусловный шаг в верном 
направлении. В то же время при определе-
нии брака нет необходимости подчеркивать 
добровольность союза (что как раз и осущест-
влено в версии проектантов): поскольку союз 
является филологическим и юридическим 
аналогом соглашения [2], требование свобо-
ды волеизъявления его участников относится 
к очевидным и классическим постулатам ци-
вилистики и юриспруденции в целом; если же 
настаивать на данном признаке примени-
тельно к браку-соглашению, то следует заяв-
лять означенное требование и ко всем иным 
соглашениям как семейно-правовой сферы, 
так и цивилистики в целом (а также и между-
народного права), чего не делается и не пла-
нируется делать.

В определении также дается ссылка 
на конкретные федеральные законы, ре-
гулирующие государственную регистра-
цию брачного союза (вплоть до обозначения 
их реквизитов). Это также не соответствует 
сложившейся законотворческой традиции 
и, кроме того, излишне формализует текст 
и осложняет его восприятие. Обычно зако-
нодатель удовлетворяется принципиальной 
ссылкой на федеральное (или региональ-
ное) законодательство как таковое. При этом 
в дефиниции отсутствует указание на права 
и обязанности супругов, что не соответству-
ет абсолютному большинству доктриналь-
ных определений брака [3], а равным образом 
и вполне разумным, адекватным норматив-
но-правовым дефинициям, предложенным 
в зарубежном законодательстве (белорус-
ском, казахстанском, украинском и др.).

Не отличается точностью и определе-
ние понятие «дети» («лица, не достигшие во-
семнадцати лет»). В таком контексте дан-
ная дефиниция не согласуется с нормами 
СК РФ, определяющими срок существова-
ния родительских прав и обязанностей, а так-
же с нормами Гражданского кодекса РФ (да-



Начала правового регулирования семейных отношений…

59

лее – ГК РФ) о дееспособности физических 
лиц [4]. В частности, по смыслу нормы п. 2 
ст. 61 СК РФ родительские права прекраща-
ются не только с достижением детьми 18-лет-
него возраста, но и в других установленных 
законом случаях приобретения последними 
полной дееспособности до достижения совер-
шеннолетия. Согласно положениям ст. 21 и ст. 
27 ГК РФ к таким случаям относятся всту-
пление в брак (в порядке, предусмотренном 
нормой п. 2 ст. 13 СК РФ, а также ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» и региональным 
законодательством) и эмансипация. Соответ-
ственно, в этих случаях у несовершеннолет-
него прекращается и статус ребенка, опреде-
ляемый нормами СК РФ, что в предлагаемом 
определении не учтено (как, впрочем, не учте-
но и в действующей норме ст. 54 СК РФ, дав-
но и справедливо критикуемой в доктрине [5, 
с. 149–152]).

Не вполне ясным является определе-
ние родителей «кровные мать и отец ребенка», 
особенно в контексте противопоставления 
статусов генетических родителей ребен-
ка («заказчиков» по договору суррогатно-
го материнства) и приоритетного права сур-
рогатной матери на оставление ребенка 
себе – по смыслу нормы п. 4 ст. 51 СК РФ. 
На неопределенность понятия «мать ребенка» 
в этой связи указывали и судьи Конституци-
онного Суда РФ (особое мнение судьи Г. А. 
Гаджиева к определению № 880-0 «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы граждан 
Ч. П. и Ч. Ю. на нарушение конституционных 
прав положениями пункта 4 ст. 51 Семей-
ного кодекса Российской Федерации и пун-
кта 5 статьи 16 федерального закона “Об ак-
тах гражданского состояния”»).

Проектанты, предложив дефиницию бра-
ка (возможность которой долгие годы оспа-
ривалась многими законодателями и уче-
ными-цивилистами), где в качестве одного 
из ключевых признаков зафиксировали цель 
супружества (создание семьи), останови-
лись на достигнутом, не предприняв попыт-
ки дефинировать и конструкцию семьи. Тем 
самым авторы проекта призвали супругов 

создавать то, о чем сами не имеют юридиче-
ского представления. Не упростили они и за-
дачи судов, оперирующих понятиями «инте-
ресы семьи», «фиктивный брак, то есть союз, 
заключенный без цели создания семьи» 
и т. д. Между тем сопротивление дефини-
рованию обоих понятий осуществлялось 
на основе относительно общей аргументации, 
где главным было соображение о сложности, 
комплексности данных конструкций. При-
менительно к понятию семьи, правда, выска-
зывалось и еще одно соображение: сущность 
ее для различных отраслей российского пра-
ва – не тождественна [6, с. 335]. Воистину 
аргумент, будоражущий кровь почитателей 
логики, специалистов в области социологии 
семьи и ценителей законотворческих тех-
нологий. Поскольку мы неоднократно и под-
робно высказывались по данному вопросу, 
ограничимся ссылкой на один из своих по-
следних трудов [7].

Не вполне четко сформулировано и про-
ектное представление о фактических воспи-
тателях. Что означает тезис «добровольно 
участвующие в воспитании и (или) содержа-
нии ребенка»? Во-первых, добровольно уча-
ствовать в означенных процессах могут весь-
ма различные категории граждан и при этом, 
в том числе в ситуации, когда ребенок не ли-
шен родительского или иного законного попе-
чения. Во-вторых, помощь в содержании мо-
гут оказывать и различные благотворители. 
В-третьих, как известно, фактические дей-
ствия имеют юридическое значение только 
в силу прямого указания закона. В нашем 
случае фактическое воспитание принимает-
ся семейным законом прежде всего в контек-
сте возможного возникновения алиментного 
обязательства фактического воспитанника 
перед фактическим воспитателем, причем 
в качестве дополнительного признака вво-
дится условие о длительной и надлежащей 
заботе о ребенке. Разумеется, не исключается 
и более широкое прочтение сущности терми-
на [8]. Однако в любом случае он нуждается 
в уточнении через признаки цели, добросо-
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вестности, систематичности и длительности 
соответствующих действий.

Противоречиво сформулированы де-
финиции «организации» и «организации 
для детей, оставшихся без попечения роди-
телей». Выражается это в том, что при опре-
делении термина «организация» организации 
для детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обозначены в качестве одного из ви-
дов таковых организаций наряду со струк-
турами образовательного, медицинского 
и социально-услугового назначения. В свою 
очередь, в термин «организации для де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 
включаются образовательные, медицинские 
и социально-услуговые организации, рассма-
триваемые, соответственно, уже как разно-
видности данной категории.

Неясно, на каком основании в понятий-
ный ряд попала конструкция опеки и не заяв-
лена конструкция усыновления/удочерения. 
Между тем сущность последней вызывает 
в судебной практике определенные слож-
ности. И при этом данная форма попечения 
над детьми считается приоритетной.

Вторая парадигма характеризует рас-
ширение начал семейного законодательства. 
В частности, предлагаются новые принци-
пиальные положения: уважение семейных 
и нравственных ценностей народов России, 
самостоятельность семьи в принятии реше-
ний относительно своей внутренней жизни, 
добросовестность родителей1, уважение к ав-
торитету родителей2. Однако на практике за-
явленная универсальность (поскольку она 
сформулирована без оговорок) конструкции 
уважение традиций может привести (создать 
предпосылку) к оправданию жестокого обра-
щения с детьми, например, применительно 
к случаям обрезания девочек, которое прак-
тикуется в ряде российских регионов по ре-
лигиозным соображениям, отказа родителей 
от текущего медицинского контроля здоро-
вья детей по религиозным соображениям 
или же создаст почву для узаконения по-

1  Об этом см. в последней компоненте триады.
2 Аналогично.

лигамных традиций (как известно, с подоб-
ными требованиями граждане обращались 
и в Конституционный Суд РФ) или иной ген-
дерной дискриминации с семейным элемен-
том и т. п. Следовательно, проектная фор-
мулировка должна быть конкретизирована 
с помощью критериев оценки значимости тех 
или иных культурно-нравственно-религиоз-
ных традиций, соответствия последних ци-
вилизационному контексту и началам пра-
вопорядка российской государственности 
и российского общества.

Наконец, третья парадигма, объяв-
ляемая в качестве одной из фундамен-
тальных презумпций – предположение 
о добросовестности родителей, реализована 
в предлагаемых редакциях норм СК РФ вну-
тренне противоречиво. Так, по смыслу нормы 
ст. 1 СК РФ данная презумпция может быть 
опровергнута только вступившим в законную 
силу решением суда. Однако из редакции п. 
6 ст. 65 СК РФ «Осуществление родитель-
ских прав», которая, собственно, и уточняет 
характер действия указанного предположе-
ния, следует, что его опровержение может 
фиксироваться решениями об ограничении 
или лишении родительских прав. Однако 
вопрос об оценке добросовестности поведе-
ния родителей возникает не только в ситуаци-
ях применения к ним мер семейно-правовой 
ответственности, но и при разрешении других 
конфликтов, касающихся осуществления ро-
дителями своих прав – и не только в судебном, 
но и административном порядке: при отка-
зе родителей дать согласие на сделку с иму-
ществом ребенка, на выезд ребенка за пре-
делы РФ для отдыха или лечения, на смену 
фамилии при раздельном проживании роди-
телей, на медицинское вмешательство; в спо-
рах между родителями об ограничении од-
ного из них в праве на общение с ребенком, 
о передаче ребенка от одного родителя к дру-
гому и т. п.

Стремление проектантов обеспечить ин-
тересы родителей путем закрепления данной 
презумпции (в предлагаемых формулиров-
ках) при внешнем благозвучии и благолепии 
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на практике может привести к нарушению 
прав и интересов детей, создать сложно-
сти в деле их эффективной защиты. Значит, 
положение о добросовестности родителей, 
при общем его положительном векторе, долж-
но быть увязано с принципом приоритетной 
охраны и защиты социально значимых ин-
тересов ребенка – в рамках традиционной 

для семейно-правовой сферы проблемы гар-
монизации публичных и частных начал се-
мейно-правовой методологии [9].

В законопроекте предложены и другие, 
более частные, версии изменения СК РФ. 
В соответствии с задачами настоящей ста-
тьи мы ограничились анализом наиболее 
принципиальных его положений.
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В последние годы становится все более 
очевидным четкий вектор государственной 
политики в России, направленный на развитие 
институтов благотворительности, доброволь-
чества, социально ориентированных неком-
мерческих организаций [1]. Понимая ценность 
эффективно работающих институтов граж-
данского общества [2], органы власти стре-
мятся разработать комплексные механизмы, 
которые бы максимально учли как интересы 
самого государства, так и представителей не-
коммерческого сектора, вовлеченного в данную 
деятельность [3]. При этом и для государствен-
ного и  для общественного сектора одинаково 
важен вопрос прозрачности и удобства рабо-
ты указанных институтов. Именно такой эф-
фект дает вовлечение цифровых технологий, 

позволяющих, с одной стороны, сделать по-
нятным и удобным механизм для желающих 
включиться в благотворительную деятель-
ность, с другой стороны, минимизировать схе-
мы мошенничества в данной сфере, позволив 
проводить верификацию данных о благотво-
рительных организациях, целевом использо-
вании пожертвований и др. При этом важно 
отметить комплексность факторов, влияющих 
на развитие гражданской активности [4].

Благотворительная деятельность неком-
мерческих организаций, бизнеса и физиче-
ских лиц является одним из важнейших фак-
торов социального развития региона в таких 
сферах, как образование, наука, культура, ис-
кусство, здравоохранение, охрана окружаю-
щей среды и ряде других [5]. И это в полном 
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объеме понимает федеральный законодатель, 
взявший вектор на закрепление новых пра-
вовых механизмов развития, а местами и мо-
дернизации института благотворительности 
в России. В этом контексте требуют присталь-
ного внимания положения Концепции содей-
ствия развитию благотворительной деятель-
ности в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 15.11.2019 № 2705-р (да-
лее по тексту Концепция), и Плана мероприя-
тий по реализации в 2019–2020 годах Концеп-
ции содействия развитию благотворительной 
деятельности в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденного Правитель-
ством РФ 11.12.2019 № 11424п-П44 (далее 
по тексту План мероприятий).

К сожалению, благотворительная де-
ятельность зачастую является полем 
для мошенничества, где, играя на лучших 
человеческих побуждениях о помощи нуж-
дающемуся, преступники собирают деньги 
на несуществующих детей, работают от лица 
незарегистрированных фондов. При этом про-
блемным моментом в предотвращении и борьбе 
с проявлениями мошенничества в сфере благо-
творительности выступает тот факт, что люди 
отдают деньги по собственной воле, без при-
нуждения. Очень маленький процент людей, 
помогая на благие цели через пожертвование 
в ящики-копилки, интересуется конечным их 
получателем, а еще меньше пробует узнать, 
как получить отчет по произведенным сбор-
щиком денежных средств тратам, или прове-
рить достоверность информации на сайте-кло-
не реально действующих благотворительных 
фондов, их группе в социальных сетях. Обо-
значенная проблема, а также заинтересован-
ность честно работающих благотворительных 
организаций в прозрачности повлияла на нор-
мативное закрепление новых «правил игры» 
в сфере сбора частных пожертвовании, на по-
явление в перспективе новых правил откры-
тости игроков сферы благотворительности.

Граждане чаще всего сталкиваются 
с предложением оказать помощь в магазинах, 
на людных улицах, в транспорте посредством 
совершения пожертвования в ящики-копилки, 
и это в реальности одна из наиболее простых 
для мошенников схем обмана. При распро-
страненности указанного способа сбора денег 

правовой регламентации его в законодатель-
стве до последнего времени не было. Было 
непонятно, что такое ящик для сбора пожерт-
вований, как он должен выглядеть, может 
ли он быть только стационарным и/или пере-
носным, можно ли с ним ходить по переполнен-
ному вагону метро. Для ликвидации данного 
пробела еще в 2018 году инициативной груп-
пой депутатов в Государственную Думу был 
внесен законопроект, инициатива продвиже-
ния которого исходила от самих благотвори-
тельных организаций – благотворительного 
сообщества  «Все вместе», фондов «Предание», 
«Со-единение» и других крупных НКО, пред-
ставители которых также участвовали в рабо-
те над законопроектом.

В апреле 2020 года законопроект приобрел 
статус закона. Федеральный закон от 07.04.2020 
№ 113-ФЗ «О внесении изменения в Феде-
ральный закон “О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)”» ввел 
статью 16.1 «Ящик для сбора благотворитель-
ных пожертвований», которая устанавлива-
ет правила использования ящиков для сбора 
средств. Важным акцентом нового нормативно-
го акта выступило ограничение на использова-
ние ящика для сбора пожертвований для всех 
НКО, кроме благотворительных, а также не-
коммерческих организаций, учредительными 
документами которых предусмотрено пра-
во на осуществление благотворительной де-
ятельности. Под исключение в тексте акта 
не попали религиозные организации. Они про-
должат сбор средств привычными для себя 
способами – без требований о прозрачности, 
вводимых для благотворительных НКО. Та-
кую позицию законодателя можно оценить 
скорее как непоследовательную и не имею-
щую рационального объяснения.

До вступления закона в силу (октябрь 
2020 года) правительство РФ и Минюст Рос-
сии обязаны разработать подзаконные акты, 
связанные с реализацией внесенных измене-
ний: требования к самим ящикам, требования 
к порядку опубликования отчетов об исполь-
зовании собранных пожертвований. Законом 
существенно сужена сфера применения пе-
реносных ящиков-копилок: их можно будет 
использовать только в месте и во время про-
ведения публичного или иного мероприятия, 
организованного некоммерческой организа-
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цией, учредительными документами которой 
предусмотрено право на осуществление бла-
готворительной деятельности, или нескольки-
ми такими организациями (их объединениями). 
Фактически это исключит возможность хож-
дения волонтеров по общественному транс-
порту, так как сложно будет подтвердить 
проведение мероприятия именно на террито-
рии транспортного средства.

Совершенствование регулирования де-
ятельности благотворительных организа-
ций в России – одна из задач Концепции. Она 
включает в числе прочего установление тре-
бований к уровню открытости благотвори-
тельных НКО, в том числе через цифрови-
зацию своей работы. Данный вектор связан 
с активным развитием всемирной сети и по-
вышением ее роли как площадки для комму-
никации и обмена информации. В результате 
планируется на законодательном уровне за-
крепить перечень требований к уровню про-
зрачности деятельности благотворительных 
организаций, определить порядок регуляр-
ного раскрытия информации о результатах 
деятельности, позволяющей оценивать их 
эффективность, закрепить требования к пре-
доставлению возможности лицам, осущест-
вляющим благотворительные пожертвования, 
получать информацию о достижении постав-
ленных целей. Концепция  также включает 
закрепление отдельного требования к нали-
чию сайта благотворительной организации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В реальности данное поло-
жение потребует серьезных финансовых вло-
жений от самих благотворительных органи-
заций, что ставит под угрозу реализуемость 
данного мероприятия.

При этом требования открытости и про-
зрачности ставятся Концепцией как условия 
получения специального статуса для благо-
творительных организаций, позволяющего 
претендовать на предоставление дополни-
тельных налоговых льгот в отношении по-
жертвований юридических и физических лиц;  
на исключение из обложения налогом на при-
быль организаций доходов от размещения 
на банковских депозитах полученного целево-
го финансирования при размещении средств 
в коммерческих банках Российской Федера-
ции, отвечающих установленным требовани-

ям; на предоставление в приоритетном поряд-
ке имущественной поддержки; на включение 
в перечень российских организаций, гранты 
(безвозмездная помощь) которых физическим 
лицам для поддержки науки, образования, 
культуры и искусства в Российской Федера-
ции не подлежат обложению налогом на дохо-
ды физических лиц; на включение в систему 
обязательного страхования вкладов в коммер-
ческих банках Российской Федерации, отвеча-
ющих установленным требованиям.

Концепция предполагает, что перечень тре-
бований к уровню прозрачности деятельности 
и квалификации сотрудников благотворитель-
ных организаций и порядок контроля за их 
соблюдением будут установлены законода-
тельством Российской Федерации. В качестве 
одного из основных результатов реализации 
Концепции авторы закрепили повышение до-
верия граждан к благотворительным и иным 
некоммерческим организациям. При этом важ-
но отметить, что добиться прозрачности в сфе-
ре благотворительной деятельности только 
нормативным регулированием на федераль-
ном уровне вряд ли получится. Нужны дей-
ственные механизмы верификации на уровне 
субъектов Российской Федерации.

Интересным примером регионального нор-
мотворчества в ракурсе прозрачности благотво-
рительной деятельности в субъекте РФ стоит 
отметить Распоряжение Губернатора Белго-
родской обл. № 114-р от 20.02.2018 «Об утверж-
дении Регламента взаимодействия заин-
тересованных ведомств и органов местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов области по осуществлению 
контроля за деятельностью благотворитель-
ных организаций, осуществляющих сбор 
денежных средств, на территории Белго-
родской области». Фактически норматив-
ный акт предусматривает взаимодействие 
не с самим институтом благотворительных 
НКО, а по поводу его, осуществляя межве-
домственный контроль. В целях недопущения 
незаконной деятельности благотворительных 
организаций, в том числе с незаконным при-
влечением несовершеннолетних, по сбору де-
нежных средств на территории Белгородской 
области применяется следующая система мер, 
предусматривающая три направления дея-
тельности:  создание Ассоциации благотвори-
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тельных организаций Белгородской области 
и ведение реестра благотворительных орга-
низаций;  выявление и пресечение незаконной 
деятельности благотворительных организа-
ций, в том числе с незаконным привлечени-
ем несовершеннолетних, по сбору денежных 
средств на территории Белгородской области;  
информационно-пропагандистская кампа-
ния среди населения Белгородской области. 
Акт предусматривает интересные механиз-
мы контроля. В частности, департамент здра-
воохранения и социальной защиты населе-
ния Белгородской области формирует на базе 
ОГБУЗ «Детская областная клиническая боль-
ница» экспертную группу врачей-специали-
стов в целях проверки сведений о состоянии 
здоровья несовершеннолетних, в отношении 
которых осуществляются благотворительные 
сборы; управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Белгородской 
области: осуществляет проверку обраще-
ний жителей области, государственных орга-
нов по фактам незаконной деятельности благо-
творительных организаций; при обеспечении 
охраны общественного порядка на маршрутах 
патрулирования организует проверку лиц, 
осуществляющих сбор денежных средств 
для благотворительных организаций, в целях 
выявления фактов мошеннических действий 
под предлогом благотворительной деятель-
ности, установления законности осуществле-
ния деятельности благотворительных орга-
низаций на территории Белгородской области 
и регистрации в Ассоциации. Департамент 
здравоохранения и социальной защиты на-
селения Белгородской области устанавлива-
ет соответствие представляемых документов 
и сведений о гражданах, для которых благо-
творительные организации осуществляют 
сбор денежных средств;  пресекает факты сбо-
ра денежных средств в областных государ-
ственных медицинских организациях благо-
творительными организациями, не входящими 
в Ассоциацию.

Тема прозрачности благотворительной 
деятельности в Ярославской области звучит 
давно: еще в 2012 году общественное обсужде-
ние вылилось в разработку и принятие Зако-
на ЯО от 06.12.2012 № 57-з (ред. от 07.11.2018) 
«О государственной поддержке благотвори-
тельной деятельности и добровольчества (во-

лонтерства) в Ярославской области», кото-
рый предусмотрел создание в регионе Совета 
по поддержке благотворительной деятельно-
сти. Совет в числе прочего должен был бы зани-
маться обеспечением взаимодействия между 
органами государственной власти Ярослав-
ской области и участниками благотвори-
тельной деятельности. Положение о Сове-
те было утверждено Указом Губернатора ЯО 
от 14.04.2014 № 151 «Об утверждении Положе-
ния о Совете по поддержке благотворительной 
деятельности в Ярославской области». К сожа-
лению, Совет не собрался ни на одно заседание.

С целью изучения процесса развития бла-
готворительности в Ярославской области в фев-
рале 2020 года среди жителей Ярославской об-
ласти в возрасте 18 лет и старше был проведен 
опрос методом телефонного интервью по ме-
сту жительства респондентов по заранее раз-
работанной анкете. В опросе приняли участие 
648 человек – представители различных соци-
ально-демографических групп, проживающие 
в населенных пунктах Ярославской области. 
Выборка репрезентативна для области в це-
лом. Уровень достоверности данных состав-
ляет в целом по области 95 %, статистическая 
погрешность находится в рамках диапазона 
5,0 %. Результаты, полученные в ходе прове-
денного опроса, были сопоставлены с резуль-
татами аналогичных исследований прошлых 
лет.

Представления жителей Ярославской 
области о гражданском обществе социально 
ориентированы и подразумевают реальное 
действие. На вопрос о том, что отражает суть 
«гражданская активность», участники опроса 
чаще выбирали следующие характеристики: 
«личное убеждение, внутренняя позиция, на-
правленная на преобразование себя и окружа-
ющего мира» (14,0 %), «участие в благотвори-
тельной и волонтерской деятельности» (10,3 %), 
«участие в работе общественных организаций, 
членство в НКО» (10,0 %) (диаграмма 1).

Присутствует разница во взглядах на тер-
мин «гражданская активность» в различных 
социально-демографических и территориаль-
ных группах. Молодежь и пенсионеры несколь-
ко чаще «политизируют» её трактовку, чем 
представители среднего поколения. Выбрали 
ответ «участие в деятельности политических 
партий и движений» в качестве характеристи-
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ки рассматриваемого понятия 10 % респонден-
тов в возрасте 18–29 лет и 10 % представителей 
старшей возрастной группы (60 лет и старше). 
В то же самое время они чаще остальных свя-

зывают гражданскую активность с «участием 
в решении проблем своей территории (дома, 
двора, деревни)», понимая её практическую 
значимость для местных сообществ.

Диаграмма 1  
Распределение ответов на вопрос: «Что лично у вас в первую очередь ассоциируется 

с понятием гражданская активность?» (один ответ)

Для жителей области в возрасте 36–49 лет 
«гражданская активность» – это прежде всего 
«помощь нуждающимся, людям, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации» и «личное 
убеждение, внутренняя позиция, направлен-
ная на преобразование себя и окружающе-
го мира». Тем не менее межпоколенческие раз-
личия здесь выражены слабо.

На установки, характеризующие пони-
мание термина «гражданская активность» 
в Ярославской области, весомое влияние ока-
зывает и уровень образования. Участники 
опроса с высшим образованием заметно чаще 
остальных связывают общественную ак-
тивность с участием в работе общественных 
организаций (в т. ч. членство в НКО) и «об-
суждение государственных и общественных 
вопросов, в частности в Интернет простран-
стве», в то время как для остальных её главны-
ми признаками выступают «участие в реше-
нии проблем своей территории (дома, двора, 
деревни)» и «участие в благотворительной 
и волонтерской деятельности».

Предпочтения в способе выраже-
ния гражданской позиции имеют существен-
ную территориальную дифференциацию: 

жители г. Ярославля отдают предпочтение 
обсуждению новостей с друзьями и коллегами 
и участию в жизни дома (ТСЖ); г. Рыбинска – 
Интернету, письменным обращениям в орга-
ны власти и волонтерской (добровольческой) 
работе; малых городов – благотворительности 
(пожертвования), участию в публичных акци-
ях политических партий/движений и вопро-
сам домоуправления; сельских населенных 
пунктов – деятельности общественных орга-
низаций, благотворительности и обсуждению 
новостей со знакомыми, коллегами. Терри-
ториальный фактор обусловлен наличием/
отсутствием досуговой инфраструктуры, до-
ступностью различных средств коммуника-
ции и др.

Жители Ярославской области тесно свя-
зывают благотворительность с деятельностью 
некоммерческих организаций и видят ее од-
ним из важных результатов их работы. В дей-
ствиях НКО видят пользу для себя и знакомых 
40,0 % жителей области (годом ранее их доля 
не превышала 26 %). Позитивно работу треть-
его сектора воспринимают прежде всего жите-
ли г. Ярославля, т. е. те, кто пассивны в выра-
жении своей гражданской позиции.
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По состоянию на начало 2020 года не при-
знают пользу некоммерческих и обществен-
ных организаций 37,0 % жителей Ярославской 
области (табл. 1). Годом ранее таких насчиты-
валось 55,1 %. Сегодня скептицизм по данному 

вопросу свойствен представителям возраст-
ной группы 50–59 лет, жителям малых городов 
и сел. Затруднились определить, нужны ли им 
общественные объединения или нет, 23,0 % 
опрошенных.

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Как Вы считаете, для Вас и Ваших знакомых есть польза от общественных организаций?»

Ответы
Распределение ответов, %

янв. 2016 янв. 2017 янв. 2018 янв. 2019 янв. 2020
Пользы нет 25,4 29,7 33,7 55,1 37,0
Есть большая польза 17,7 14,2 12,5 5,7 13,3
Есть небольшая польза 9,7 9,7 13,6 4,6 5,7
Затрудняюсь ответить, есть польза или нет 19,0 22,8 23,8 18,5 23,0
Затрудняюсь ответить, есть большая 
или небольшая польза 28,2 23,6 16,4 16,0 21,0

Как и раньше, в 2019 году польза заклю-
чалась преимущественно в оказании помощи 
людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (26,3 %), помощи животным (12,7 %) 

и актуализации в региональном информаци-
онном пространстве острых социальных про-
блем и помощи в их решении (9,3 %) (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какую пользу обеспечивают НКО?»

Ответы
Распределение ответов, %

янв.
2016

янв.
2017

янв.
2018

янв.
2019

янв.
2020

Оказывают помощь людям, попавшим в трудные ситуации (отдель-
ным категориям граждан) 55,8 52,4 68,0 27,7 26,3

Волонтерство - - 1,0 2,1 16,9
Помощь бездомным животным 1,8 3,2 4,1 10,6 12,7
Поднимают острые вопросы. Помощь в их решении 2,5 2,4 4,1 6,4 9,3
Борьба с коррупцией - - - 2,1 8,5
Защита интересов отдельных групп граждан, общества в целом - 7,3 - 8,5 5,9
Делают благое дело - - 2,1 2,1 5,1
Помогают решать вопросы благоустройства 2,1 5,1
Участвуют в «построении» гражданского общества. Налаживают граж-
данский диалог (отношения). Объединяют, поддерживают людей 6,1 1,6 2,0 8,5 3,4

Дают возможность людям «проявить себя» 1,2 4,8 1,0 - 2,5
Благотворительность 0,6 4,0 5,2 2,1 2,5
Делают мир/страну лучше 0,6 - 1,0 - 1,7
Влияют на решения органов власти 1,7
Организация досуга молодежи, проведение досуговых мероприятий 3,1 3,2 1,0 4,3 0,8
Оказывают информационно-правовую поддержку граждан 3,1 3,2 - 4,3 0,8
Контроль - 2,4 1,0 - 0,8
Занимаются (выполняют) реальными (нужные) делами 11,7 9,7 1,0 2,1 -
Решают ряд вопросов социальной сферы 3,1 4,8 - - -
Другое 5,5 6,5 8,2 17,0 0,0
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Исследование демонстрирует постепен-
ный рост доверия благотворительным органи-
зациям. Рост данного показателя за год соста-
вил 4,3 % (табл. 3).

Менее всего склонны доверять благо-
творительным организациям представители 
возрастной группы 50–59 лет, люди с неза-
конченным средним и средним образованием, 

а также жители малых городов Ярославской 
области.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в Ярославской области наблюдается раз-
витие нормативно-правовых основ благотво-
рительной деятельности, повышается уровень 
доверия благотворительным организациям, 
увеличивается их численность.

Таблица 3
 Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Доверяете ли Вы благотворительным организациям?»

Ответы
Распределение ответов, %

янв. 2019 янв. 2020
Доверяет полностью 5,4 6,2
Скорее доверяет, чем нет 31,8 35,3
Скорее не доверяет, чем доверяет 13,7 23,6
Не доверяет 29,0 9,3
Затрудняется ответить 20,1 25,6

При этом следует отметить достаточно 
низкую вовлеченность жителей региона в бла-
готворительную деятельность. Во многом это 
связано с отсутствием свободных денежных 

средств, которые они могут направить на по-
мощь нуждающимся, а также низкой инфор-
мированностью об эффективных технологи-
ях благотворительности и участия в ней.
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Разделение властей – неотъемлемый 
принцип любого современного демократиче-
ского государства, иными словами, демокра-
тический стандарт современного общества. 
Независимая и сильная представительная 
власть – фундамент современного здорового 
общества, гарант политической стабильности, 
основа процветания нации. Независимость 
представительной власти, как правило, поче-
му-то рассматривается только применитель-
но к нижней палате, в то время как в отноше-
нии верхней палаты допускается любой способ 
формирования.  В данной статье мы предпри-
няли попытку показать, что порядок форми-
рования верхней палаты парламента влияет 
напрямую на легитимность и объем полномо-
чий верхней палаты парламента.

Существуют различные мировые практи-
ки формирования верхних палат парламента: 
в одних случаях – это наследуемые и (или) 
пожизненные титулы пэров (Великобритания 

или Канада соответственно); в других – ис-
ключительно выборные органы (США, Бра-
зилия, Аргентина, Австралийский Союз, 
Польша, ЮАР, Япония, Индонезия, Марокко, 
Франция1); в третьих – путем направления 
представителей от законодательных и испол-
нительных органов власти субъектов Феде-
рации (ФРГ); в четвертых – часть избирается 
всенародно, часть представляют региональ-
ные органы власти (Испания); в пятых – часть 
избирается всенародно, но президент назна-
чает часть пожизненных сенаторов (Италия); 
в шестых – часть представляют региональ-
ные органы власти, а президент назначает 
часть пожизненных сенаторов или сенато-
ров от всей республики (Индия, Казахстан, 
Россия).

1 Во Франции Сенат избирается непрямыми выбо-
рами. В коллегии выборщиков участвуют региональные 
и департаментские советы, местные советы и депутаты 
Национального Собрания.
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Бикамерализм, по мнению ряда уче-
ных, может представлять собой особую фор-
му парламентаризма и даже особую форму 
правления. С. Бах и С. Гангоф утверждают, 
что в ряде стран (Австралия, Япония) суще-
ствует гибридная форма правления, отлич-
ная от чисто парламентского типа [1, p. 329; 
2]. Указанные авторы отмечают особую роль 
двухпалатного парламента в Японии и Ав-
стралии в связи с наличием трех условий. 
Во-первых, в этих странах обе палаты изби-
раемы, т. е. обладают одинаковой легитим-
ностью. Во-вторых, обе палаты обладают аб-
солютным правом «вето» в отношении всего 
нефинансового законодательства. Два пер-
вых условия, по утверждению С. Гангофа, 
формируют «двойной» законодательный ор-
ган по аналогии с «двойным» исполнительным 
органом в полупрезидентской модели прав-
ления. Третье непременное условие – одна 
палата влияет на формирование и отстав-
ку исполнительной власти, а вторая, соот-
ветственно,  нет. Однако в связи с наличием 
у верхней палаты абсолютного права вето, 
она может блокировать работу правительства, 
вынуждая его таким образом уйти в отставку, 
в особенности если речь идет о блокировании 
законопроектов, направленных на реализа-
цию политики правительства, что произошло 
в Австралии в 1975 г., в результате чего пра-
вительство обратилось к генерал-губернато-
ру с просьбой распустить обе палаты парла-
мента [1, p. 83–86].

Влияние главы государства на формиро-
вание верхней палаты парламента в услови-
ях принятия поправки к Конституции России 
в 2020 году представляет особый интерес. 
Возможность такого влияния была доказа-
на Бенжаменом Констаном, который отста-
ивал для Наполеона необходимость выделе-
ния главы государства в качестве четвёртой 
ветви власти, указывая, что в государстве 
должна существовать «нейтральная власть», 
которая будет выступать арбитром меж-
ду тремя противоборствующими – законо-
дательной, исполнительной и судебной [3, c. 
368]. Б. С. Эбзеев разделяет эту точку зрения, 
но с некоторыми изъятиями. Он отмечает, 
что диалектика конституционно-правового 
статуса Президента РФ заключается в его 
фактическом «присутствии» во всех ветвях 

власти и, находясь как бы над всеми тремя 
ветвями власти, он олицетворяет их един-
ство [4, c. 17]. Вопрос «оптимального строя»  
– выбор между парламентской и президент-
ской республикой для России актуален до сих 
пор. По мнению В. Д. Зорькина, закреплённая 
в Конституции 1993  года парламентско-пре-
зидентская, или, скорее, президентско-пар-
ламентская, республика близка по своей 
конституционно-правовой конструкции 
к Французской Пятой республике. Француз-
ская Пятая республика создавалась Де Гол-
лем в момент угрозы гражданской войны, тя-
желейшего кризиса Четвёртой республики, 
которая была по своей модели парламентар-
ной, но при этом отсутствовала четкая партий-
ная система. А если нет прочной партийной 
системы, то правительства меняются чаще 
чем блюда за новогодним столом [4, c.  14].  И 
в России сегодня доминирует одна политиче-
ская партия, при отсутствии четкой партий-
ной системы, что не позволяет России пере-
йти к парламентско-президентской модели 
правления. Кроме того, С. Коэн, М. А.  Крас-
нов, Н. А. Боброва вообще отмечают усиление 
власти Президента России с 1993 года путем 
все большего делегирования ему полномо-
чий. Так, за период правления Б. Н. Ельцина, 
отмечает М. А. Краснов, Президенту были 
делегированы 168 полномочий, а всего к те-
кущему моменту законодательство переда-
ет Главе государства 449 полномочий, 210 
из которых регулятивные [5, c.172].

Вопрос о сенаторах, назначаемых испол-
нительной властью, представляет интерес 
и является актуальным как в мировой науке, 
так и в России. Например, в период третьей ре-
спублики во Франции существовали так назы-
ваемые «бессменные сенаторы», численность 
которых ограничивалась четвертью от общей 
численности Сената Франции. Бессменные 
сенаторы появились в соответствии с законом 
от 24 февраля 1875 года, однако это просуще-
ствовало недолго. Конституционным законом 
от 10 декабря 1884 года возможность избра-
ния бессменных сенаторов была упразднена, 
оставлено было за уже избранными пожиз-
ненными сенаторами право занимать свою 
должность вплоть до своей смерти. Послед-
ний пожизненный сенатор умер в 1918 году. 
Бессменные сенаторы избирались из числа 
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членов Национального Собрания Франции. 
В Итальянской Республике президент вправе 
назначить пожизненно до пяти членов Сената 
Италии из числа граждан, имеющих выдаю-
щиеся заслуги. Кроме того, бывшие прези-
денты также имеют право получить статус 
пожизненного сенатора (п. 1, 2 статьи 59 Кон-
ституции Италии). В соответствии с законо-
дательством Бельгии совершеннолетние дети 
Короля (Королевы) Бельгии получают право 
стать членами Сената [6, c. 154].

На постсоветском пространстве также 
воспринято право Президента на формиро-
вание так называемой «общенациональной» 
квоты в «верхней» палате бикамерального 
парламента. В частности, в России не более 
30 членов Совета Федерации, представля-
ющих Российскую Федерацию, может быть 
назначено Президентом России, из числа ко-
торых не более 7 пожизненно, также в Совет 
Федерации пожизненно может входить Пре-
зидент Российской Федерации, прекратив-
ший исполнение своих полномочий в связи 
с истечением срока полномочий или в связи 
с отставкой [7], в Казахстане – 15 депутатов 
Сената назначаются Президентом Казах-
стана, в Беларуси – 8 членов Совета Респу-
блики назначаются Президентом Беларуси, 
в Таджикистане – 8 членов Маджлиси Мил-
ли назначаются Президентом Таджикиста-
на, в Узбекистане – 16 членов Сената на-
значаются Президентом Узбекистана [8]. 
Однако срок полномочий назначаемых Пре-
зидентом сенаторов на постсоветском про-
странстве различен.

По мнению ряда юристов, отмена 
в 2005 году прямых выборов глав субъ-
ектов Российской Федерации привела 
к необоснованному росту прямого влияния 
Президента Российской Федерации на фор-
мирование половины верхней палаты рос-
сийского парламента – Совета Федерации [9, 
c. 227; 10]. Указанная позиция выстраивалась 
на основе известного постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 18 
января 1996 года №  2-П [11], признававшего 
отмену прямых выборов губернатора Алтай-
ского края в пользу назначения Губернатора 
Законодательным собранием края не консти-
туционным и нарушающим разделение вла-
стей с учетом объема компетенции губерна-

тора и действовавшего на тот момент порядка 
формирования Совета Федерации (в тот пери-
од глава субъекта Федерации по должности 
входил в состав Совета Федерации). В то же 
время в 2005 году одновременно с отменой гу-
бернаторских выборов было введено и другое, 
менее знаковое по сравнению с отменой са-
мих выборов губернаторов, нововведение. По-
бедившая партия на парламентских выборах 
в законодательный (представительный) орган 
субъекта Федерации вносит на рассмотрение 
Президенту России кандидатуры трех кан-
дидатов, из числа которых Президент будет 
вносить на рассмотрение законодательного 
(представительного) органа субъекта Феде-
рации кандидатуру для наделения полномо-
чиями высшего должностного лица субъекта 
Федерации. По мнению О. В. Морозова «мало, 
кто обратил внимание, но такая постановка 
вопроса не только нивелировала потенциаль-
ную недемократичность отмены прямых вы-
боров губернаторов, но и стала одним из ва-
риантов репетиции на региональном уровне 
парламентского правления» [12, c. 221–225].

После возвращения в 2012 году воз-
можности прямых выборов губернато-
ров российских регионов большинство регио-
нов приняли решение о внесении изменений 
в устав региона, предусмотрев всенародное из-
брание главы региона. Однако уже в 2013 году 
в законодательство Российской Федерации 
об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации внесли 
изменения, предусматривающие уже диспо-
зитивную норму определения порядка на-
деления полномочий губернаторов регионов. 
И в конечном итоге в 10 из 85 субъектах Рос-
сийской Федерации (Адыгея, Дагестан, Ин-
гушетия, Кабардино-Балкарская респу-
блика, Карачаево-Черкесская республика, 
Крым, Северная Осетия, а также Ненецкий, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа) сохраняется процедура 
избрания высшего должностного лица пар-
ламентом региона. Вместе с тем с 2012 года 
внутриполитическим блоком Администра-
ции Президента России в целях сохранения 
«вертикали исполнительной власти» была 
предусмотрена процедура отставки губер-
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наторов и назначения Главой государства 
временно-исполняющего обязанности губер-
натора региона, который в абсолютном боль-
шинстве случаев побеждает на очередных 
выборах. А в тех регионах, где высшее долж-
ностное лицо назначается парламентом, кан-
дидатуры кандидатов в парламент региона 
вносит Президент России. Таким образом, 
Президент напрямую оказывает влияние 
на формирование половины корпуса сена-
торов, то есть на более чем 80 сенаторов, ко-
торых наделяют полномочиями лояльные 
ему главы регионов.

В 2014 году была внесена поправка к Кон-
ституции, которая пересмотрела состав Сове-
та Федерации. В соответствии с ней в составе 
Совета Федерации, наряду с представите-
лями субъектов Российской Федерации, по-
явились представители Российской Феде-
рации, которые назначаются Президентом 
и численность которых ограничена десятой 
частью общей численности представителей 
субъектов Российской Федерации, то есть та-
ких сенаторов могло быть 17, однако с 2014 
по 2020 годы не назначен ни один.

Наряду с этим, в соответствии с Законом 
о поправке к Конституции 2020 года числен-
ность представителей Российской Феде-
рации увеличилась до 30, при этом не более 
7 из них могут быть назначены Президен-
том пожизненно. Кроме этого, поправкой 
сверх того предоставляется право Президен-
ту Российской Федерации, прекратившему 
исполнение своих полномочий, входить в со-
став Совета Федерации пожизненно.

От порядка формирования верхней пала-
ты напрямую зависит ее роль в парламент-
ских процедурах. Так, считаем, что можно 
выделить три основных роли второй пала-
ты бикамерального парламента.

Во-первых, сдерживающая или консер-
вативная роль. Сдерживающий или консер-
вативный характер наиболее показателен 
на примере Палаты лордов Соединенного 
королевства. Палата формируется либо пол-
ностью по наследственному принципу, либо 
частично по наследственному принципу, ча-
стично по назначению от исполнительной 
власти (монархом по представлению прави-
тельства), частично по должности (духовные 
и судебные лорды). Отсюда и проявляется 

ее консервативная роль в парламентских 
процедурах.

Во-вторых, обеспечение федератив-
ной модели государственного устройства. Та-
кая роль проявляется в обеспечении равного 
представительства как крупных субъектов 
федерации, так и самых маленьких, обеспечи-
вая, таким образом, сдерживание в вопросах 
принятия законов, имеющих негативные по-
следствия для малых субъектов федерации 
либо дающих преференции крупным субъек-
там федерации, ведь крупные субъекты фе-
дерации имеют большинство в первой палате, 
формируемой по принципу избирательных 
округов с равной численностью избирателей.

В-третьих, координационная роль. Она 
обеспечивает взаимодействия субъектов фе-
дерации (регионов в унитарном государстве) 
и федерального центра (центральной адми-
нистрации, соответственно). Для этого ис-
пользуется модель косвенного формирования 
второй палаты (от органов исполнительной 
и законодательной власти субъектов федера-
ции), а также может появляться и националь-
ное представительство, обеспечиваемое се-
наторами, назначаемыми главой государства 
или пожизненными сенаторами. Такая модель 
обеспечивает учет мнений органов государ-
ственной власти регионов страны, особенно-
стей регионов при формировании националь-
ного законодательства.

Существующая в России двухпалатная 
система может быть отнесена к относитель-
но эгалитарной модели, что, по определе-
нию Д. С. Покровского, означает ограничение 
полномочий верхней палаты определенны-
ми сферами полномочий. Однако в услови-
ях развивающегося парламентаризма в Рос-
сии на необходимость перехода к выборности 
Совета Федерации населением субъектов Фе-
дерации на основе всеобщего, прямого и тай-
ного голосования неоднократно указывают 
С. А. Авакьян [13], Е. А. Волкова [14], Т. В. За-
метина и В. Т. Кабышев [15], Ю. В. Копцева [16], 
Д. В. Пажетных [17]. С таким подходом нельзя 
не согласиться. Исключительные полномочия 
по принятию решения об отрешении Прези-
дента, решение вопросов создания совместной 
комиссии Федерального Собрания по рассле-
дованию требуют особой легитимности Со-
вета Федерации, исключающей избыточное 



К вопросу о влиянии порядка формирования верхней палаты парламента…

75

в условиях выстроенной вертикали власти 
влияние исполнительной власти на процесс 
формирования верхней палаты российского 
парламента. С учетом президентской квоты 
исполнительная власть может претендовать 

сегодня на назначение по меньшей мере 115 
из 190 возможных сенаторов2.

2 Это если не считать президентов Российской Фе-
дерации, прекративших исполнение обязанностей в свя-
зи с истечением срока полномочий или отставкой, в соот-
ветствии с Законом о поправке к Конституции [7].
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Вопросы дифференциации ответственности 
всегда интересовали и интересуют юридиче-
скую науку. Однако, к сожалению, расширение 
законодательства и его постоянное изменение 
чаще всего приводят только к появлению новых 
вопросов при отсутствии разрешения старых. 
Актуальность исследования также объясняет-
ся тем, что не все вопросы по дифференциации 
ответственности находят единое понимание 
и удачно разрешены в уголовном законодатель-
стве. В настоящей статье мы попробуем проана-
лизировать некоторые аспекты того, как при-
знак «использование лицом своего служебного 
положения» влияет на дифференциацию ответ-
ственности за экономические преступления.

Представители ярославской школы уголов-
ного права под дифференциацией уголовной от-
ветственности в самом общем виде представля-
ют собой разделение законодателем уголовной 

ответственности на формы и установление объ-
ема каждой из этих форм на основании указан-
ных в уголовном законе обстоятельств [1, с. 77].

А. С. Грибов, рассматривавший проблема-
тику преступлений в сфере экономической де-
ятельности, констатировал, что в основном ква-
лифицирующие и привилегирующие признаки, 
а также обстоятельства, влекущие специальное 
освобождение от уголовной ответственности, 
образуют основу дифференциации уголовной 
ответственности за экономические преступле-
ния в действующем уголовном кодексе РФ [2, 
с. 65]. С данным выводом автора сложно поспо-
рить. Действительно, применительно к гл. 22 УК 
законодатель в большинстве своем использует 
именно указанные средства дифференциации 
уголовной ответственности.

Под привилегирующими признаками соста-
ва преступления понимаются признаки престу-
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пления, предусмотренные в нормах Особенной 
части Уголовного кодекса, выражающие умень-
шенную степень общественной опасности соде-
янного. Под квалифицирующими признаками 
состава преступления понимаются признаки 
преступления, предусмотренные в нормах Осо-
бенной части Уголовного кодекса, выражающие 
увеличенную степень общественной опасности 
содеянного. В зависимости от того, содержит 
состав преступления привилегирующие либо 
квалифицирующие признаки, выделяют при-
вилегированный и квалифицированный состав 
преступления. В этой связи в литературе вве-
дено такое понятие, как дифференцирующие 
уголовную ответственность признаки [3, с. 207].

Значение дифференцирующих признаков 
для уголовной ответственности проявляется 
в том, что дифференциация уголовной ответ-
ственности: во-первых, служит гарантом реа-
лизации общеправового принципа справедли-
вости; во-вторых, позволяет обеспечить права 
как потерпевших, так и привлекаемых к уголов-
ной ответственности лиц; в-третьих, лежит в ос-
нове систематизации текста уголовного закона; 
в-четвертых, создает необходимые основания 
и ориентиры для эффективной правопримени-
тельной деятельности и т. п. [3, с. 69].

Рассмотрим процесс дифференциации 
уголовной ответственности за экономические 
преступления с помощью указанного при-
знака. Для начала необходимо определиться, 
что понимается под словосочетанием «с исполь-
зованием своего служебного положения». Сле-
дует отметить, что законодательство не знает 
дефиниции рассматриваемой категории. Так-
же в полной мере не раскрывается содержание 
понятия и судебной практикой. Это означает, 
что определение признаков и понятия катего-
рии осуществляется на доктринальном уровне. 
В связи с тем, что такой важный вопрос отдан 
«на откуп» юридической науке, это приводит 
к различным точкам зрения и подходам.

Проанализировав один из комментариев 
к УК, хотелось бы отметить следующий вари-
ант ответа на поставленный вопрос: под исполь-
зованием лицом своего служебного положения 
применительно к ст. 159 УК понимаются «дей-
ствия лица в пределах своих служебных полно-
мочий»; при рассмотрении же ч.  2 ст. 174.1 УК 
указывается, что таким лицом наряду с долж-
ностным лицом, а также лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, является государствен-
ный служащий или служащий органов мест-
ного самоуправления, не относящийся к числу 
должностных лиц [4]. Важно добавить также, 
что при рассмотрении исследуемого признака 
имеют значение два главных аспекта: во-пер-
вых, это наличие специального субъекта; 
во-вторых, факт использования лицом своего 
служебного положения.

Исходя из анализа вышеупомянутых то-
чек зрения научных деятелей и разъяснений, 
данных высшей судебной инстанцией страны, 
а также основываясь на ныне действующем 
законодательстве, под лицами, использующи-
ми свое служебное положение, есть основания, 
на наш взгляд, понимать три группы субъектов 
преступлений. К первой группе относятся субъ-
екты преступлений против интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, так называемые должностные 
лица, определение и перечень которых закре-
плен в примечании 1 к ст. 285 УК. Вторую груп-
пу составляют лица, указанные в примечании 2 
к ст. 285 УК и примечании 3 к ст. 318 УК. К тре-
тьей группе относятся лица, указанные в при-
мечании 1 к ст. 201 УК.

Перейдем непосредственно к анализу ис-
пользования законодателем рассматриваемого 
дифференцирующего признака при градации 
ответственности за общественно опасные де-
яния в гл. 22 УК. Данный признак встречается 
в гл. 22 УК 9 раз, а это 4-е место по частоте ис-
пользования среди всех дифференцирующих 
признаков, которые содержатся в нормах гл. 22 
УК. При этом в разных нормах несколько раз-
личается форма его выражения: 1) «лицом с ис-
пользованием своего служебного положения» 
(ч. 3 ст. 171.2; п. «а» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 3 ст. 174; 
п. «б» ч. 3 ст. 174.1; ч. 3 ст. 175; п. «а» ч. 2 ст. 178; ч. 3 
ст. 191.1 УК); 2) «должностным лицом с исполь-
зованием своего служебного положения» (п. «а» 
ч. 3 ст. 194; п. «б» ч. 2 ст. 200.2 УК).

Интерес представляет соотношение упомя-
нутых выше категорий. Исходя из проведенного 
нами анализа действующего законодательства, 
правомерным, на наш взгляд, будет следующий 
вывод: понятие «должностное лицо с исполь-
зованием своего служебного положения» уже 
по содержанию, чем «лицо с использованием 
своего служебного положения». Следуя логике 
законодателя по разграничению данных поня-
тий, также охарактеризуем их отдельно.
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Впервые рассматриваемый признак встре-
чается в ч. 3 ст. 171.2 УК. Дифференцирующий 
признак указан альтернативно с признаками 
«организованная группа» и «сопряженность 
с извлечением дохода в особо крупном разме-
ре». Это означает, что, по мнению законодателя, 
эти признаки обладают одинаково повышенной 
степенью общественной опасности. С помощью 
данного признака образован особо квалифици-
рованный состав преступления. Преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 171.2 УК, является тяж-
ким преступлением, основной состав престу-
пления относится к категории небольшой тяже-
сти. Само преступление было закреплено в УК 
03.01.2015 года. Норма впоследствии подвер-
галась редакции. В первоначальной редакции 
признак «лицом с использованием своего слу-
жебного положения» был изложен в п. «в» ч. 3, 
что, по нашему мнению, является более удоб-
ным способом изложения нормативного мате-
риала, нежели простое перечисление с союзом 
«или».

Следующее преступление, где содер-
жится рассматриваемый признак, закре-
плено в ст. 173.1 УК. Статья введена в УК 
19.12.2011 года. Дифференцирующий признак 
содержится в п. «а» ч. 2 и «соседствует» с при-
знаком «группы лиц по предварительному сго-
вору», образуя квалифицированный состав 
преступления. Деяние, предусмотренное п. «а» 
ч. 2 ст. 173.1 УК, является преступлением сред-
ней тяжести (основной состав является престу-
плением небольшой тяжести).

Преступление, предусмотренное ст. 174 УК, 
также предусматривает в качестве квалифици-
рующего признака признак  «лицом с использо-
ванием своего служебного положения». Рассма-
триваемый признак предусмотрен в п.  «б» ч. 3 
наравне с признаком группы лиц по предвари-
тельному сговору и образует особо квалифици-
рованный состав преступления. Преступление 
с дифференцированным составом относится 
к категории средней тяжести.

Преступление, предусмотренное ст. 174.1 
УК, так же, как и в ст. 174 УК, предусматривает 
в качестве особо квалифицирующего признака 
состава преступления признак совершения де-
яния «лицом с использование своего служебного 
положения». Располагается признак в п. «б» ч. 3 
наравне с признаком группы лиц по предва-
рительному сговору. Преступление относится 
к категории средней тяжести.

Следующим преступлением, где предусмо-
трен признак «лицом с использованием своего 
служебного положения», является преступле-
ние, отраженное в ст. 175 УК. Признак «лицом 
с использованием своего служебного положе-
ния» указан альтернативно с признаком «орга-
низованная группа». С помощью данного при-
знака образован особо квалифицированный 
состав преступления. Преступление, предусмо-
тренное ч. 3 ст. 175 УК, является тяжким пре-
ступлением, основной состав является престу-
плением небольшой тяжести.

Статья 178 УК в п. «а» ч. 2 предусматрива-
ет рассматриваемый нами признак в качестве 
квалифицирующего. Помимо этого, ч. 2 предус-
матривает следующие квалифицирующие при-
знаки: сопряженные с уничтожением или повре-
ждением чужого имущества либо с угрозой его 
уничтожения или повреждения, при отсутствии 
признаков вымогательства; причинившие особо 
крупный ущерб либо повлекшие извлечение 
дохода в особо крупном размере. Преступление, 
предусмотренное ч. 2, относится к числу тяж-
ких преступлений, основной состав при этом яв-
ляется преступлением небольшой тяжести.

Последней статьей, где предусматрива-
ется рассматриваемый дифференцирующий 
признак, является ст. 191.1 УК. Рассматривае-
мый признак закреплен в ее ч. 3. По ч. 3 также 
наказуемо деяние, совершенное в особо круп-
ном размере или организованной группой. 
Особо квалифицированный состав относится 
к преступлению средней тяжести (основной со-
став – преступление небольшой тяжести).

Вышеизложенное позволяет сделать сле-
дующие основные выводы:

1. С момента принятия действующего 
УК только два состава содержали искомый 
дифференцирующий признак (п. «б» ч. 3 ст. 174, 
ч. 3 ст. 175);

2. Дважды признак используется в качестве 
квалифицирующего, пять раз в качестве особо 
квалифицирующего;

3. Четыре деяния с рассматриваемым при-
знаком являются преступлениями средней тя-
жести, три деяния – тяжкими преступлениями;

4. За исключением одного преступления 
(ст. 178 УК), рассматриваемый дифференци-
рующий признак альтернативно содержится 
по три раза с такими признаками, как «группой 
лиц по предварительному сговору» и «организо-
ванной группой».
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Кроме того, процесс дифференциации от-
ветственности должен подчиняться единым 
правилам. Если мы хотим произвести каче-
ственную дифференциацию уголовной ответ-
ственности, то необходимо в первую очередь 
осуществлять её одинаково, по единым пра-
вилам. Поэтому вкратце отметим эти правила. 
Данные признаки: «1) должны отражать су-
щественный перепад в уровне общественной 
опасности по сравнению с основным составом; 
2)  быть типичными для вида преступления; 
3)  ехарактерными для большинства деяний, 
описанных в основном составе; 4) их влияние 
должно быть безусловным и 5) строго направ-
ленным; 6) они должны иметь связь с временны-
ми рамками преступления» [5, с. 45–49].

На наш взгляд, главной системообразующей 
проблемой является неопределенность зако-
нодателя в характере и степени общественной 
опасности признака «лицом с использовани-
ем своего служебного положения». Нетрудно 
прийти к выводу, что должно быть одинаковое 
дифференцирующее значение у одноименных 
признаков. А. С. Грибов считает, что с целью 
обеспечения системности рекомендуется по-
следовательное применение «блокового» прин-
ципа изложения квалифицирующих обстоя-
тельств как по горизонтали (в пределах одной 
части статьи), так и по вертикали (при переходе 
от квалифицирующих к особо квалифицирую-
щим признакам). В частности, типовой для гл. 22 
УК могла бы стать следующая связка призна-
ков: группа лиц по предварительному сговору, 
(особо) крупный размер (ч. 2) и организован-
ная группа, использование лицом своего слу-
жебного положения (ч. 3) [2, с. 11].

Необходимо на начальном этапе опреде-
литься с альтернативным признаком в рамках 
части статьи: группой лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной группой. 
Как ранее было сказано, признак «организован-
ная группа» встречается в следующих нормах 
УК: ч. 3 ст. 171.2. (тяжкое преступление), ч. 3 ст. 
175 (тяжкое преступление), ч. 3 ст. 191.1 (пре-
ступление средней тяжести). Признак «груп-
пой лиц по предварительному сговору» встре-
чается в следующих нормах УК: п. «а» ч. 2 ст. 
173.1 (преступление средней тяжести), п. «б» 
ч. 3 ст. 174 (преступление средней тяжести), п. 
«б» ч. 3 ст. 174.1 (преступление средней тяже-
сти). Логически получается, что данным при-
знакам совершения преступления в некоторых 

случаях придается одинаковое значение, так 
как в некоторых случаях у них один общий при-
знак совершения преступления (лицом с ис-
пользованием своего служебного положения). 
В то же время общественная опасность груп-
пы лиц с предварительным сговором и органи-
зованной группы несопоставима, совершение 
преступления организованной группой должно 
влечь более строгое наказание. Иное, по мнению 
Н. А. Лопашенко, ведет к нивелированию уго-
ловной ответственности [6, с. 36]. Не должно вы-
зывать сомнений, что совершение преступления 
организованной группой обладает повышенной 
общественной опасностью, нежели совершение 
преступления группой лиц по предварительно-
му сговору.

Следует отметить, что во всех преступлени-
ях, где признак «лицом с использованием своего 
служебного положения» указан вместе с при-
знаком «организованной группы», в предыду-
щей части имеется указание на признак группы 
лиц по предварительному сговору. На основании 
изложенного, по нашему мнению, такие квали-
фицирующие признаки, как «лицом с использо-
ванием своего служебного положения» и «груп-
пой лиц по предварительному сговору», должны 
находиться в рамках одной части. Поэтому не-
обходим перевод признака из ч. 3 ст. 171.2 в ч. 2; 
ч. 3 ст. 175 в ч. 2; ч. 3 ст. 191.1 в ч. 2 соответственно.

Следующим моментом, с которым необходи-
мо определиться, – это категория преступления. 
Согласно анализу норм гл. 22 УК, в четырех слу-
чаях, где содержится рассматриваемый нами 
дифференцирующий признак, деяния явля-
ются преступлениями средней тяжести. Плюс 
с учётом нашего предложения, которое указано 
выше (о переводе признака в часть вторую), до-
бавятся еще два преступления средней тяжести 
(ст. 171.2 и ст. 175 УК). Остается только п. «а» ч. 2 
ст. 178 УК, содержащий преступление, которое 
относится к категории тяжких. Рассматривая 
дифференциацию уголовной ответственности 
в ст. 178 УК наблюдается нарушение другого 
правила дифференциации. Часть первая – пре-
ступление небольшой тяжести, часть вторая – 
тяжкое преступление, часть третья – тяжкое 
преступление. Получается, что квалифициро-
ванный и особо квалифицированный составы 
относятся к одной и той же категории престу-
пления. Также получается, что перепад обще-
ственной опасности настолько велик, что, до-
бавив рассматриваемый дифференцирующий 
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признак к основному составу, преступление 
сразу с небольшой тяжести трансформирует-
ся в тяжкое. На наш взгляд, законодатель не-
последователен в этой части: недопустимо де-
лать «скачок» при дифференциации уголовной 
ответственности, пропуская одну из категорий 
преступления. Полагаем, что часть 2 должна 
содержать только признак «лицом с использо-
ванием своего служебного положения» и влечь 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до 5 лет.

Таким образом, при дифференциации уго-
ловной ответственности признак «лицом с ис-
пользованием своего служебного положения» 
должен образовывать преступление средней тя-
жести. Стоит добавить, что наши предложения 
и выводы касаются исключительно норм гл. 22 
УК. Допускаем, что при описании преступлений 
с иным родовым объектом (в иных главах УК) 
признаку «лицом с использованием своего слу-
жебного положения» может придаваться иное 
значение. В данном случае мы остановились 
на дифференциации уголовной ответствен-
ности с помощью рассматриваемого признака 
исключительно действующего законодатель-
ства. Не менее интересным вопросом являются 
проблемы дальнейшей дифференциации уго-
ловной ответственности с помощью такого при-
знака в иных нормах гл. 22 УК, однако в рамках 
настоящего исследования  касаться этой про-
блемы мы не будем.

Теперь рассмотрим признак «должност-
ное лицо с использованием своего служебного 
положения». Первой статьей, в которой ука-
зан рассматриваемый признак преступления, 
является ст. 194 УК. Признак «должностное 
лицо с использованием своего служебного по-
ложения» указывается в качестве особо квали-
фицирующего в ч. 3 альтернативно с признаком 

«с применением насилия к лицу, осуществляю-
щему таможенный или пограничный контроль». 
Преступление, предусмотренное ч. 3, являет-
ся тяжким по категории преступления, введено 
в УК в декабре 2011 года.

Второй статьей с дифференцирующим 
признаком преступления является ст. 200.2 УК. 
Признак «должностное лицо с использованием 
своего служебного положения» указывается 
в качестве квалифицирующего в ч. 2 альтерна-
тивно с признаком «группой лиц по предвари-
тельному сговору». Преступление было введено 
в Кодекс 11.01.2015 года. Преступление относит-
ся к категории средней тяжести.

Пусть и при столь небогатой выборке, 
но все же можно выделить основные черты дан-
ного дифференцирующего признака. Во-пер-
вых, законодатель стал использовать данный 
признак в дифференциации уголовной ответ-
ственности в гл. 22 УК относительно недавно, 
впервые в 2011 году, потом в 2015.. Во-вторых, 
включение в состав данного квалифицирующе-
го признака существенным образом повышает 
уровень общественной опасности. В-третьих, 
исходя из этого, часть деяний, совершенных 
должностным лицом, квалифицируются по гл. 
30 УК.  Насыщение таким признаком, как совер-
шение преступления «должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения» 
норм гл. 22 УК, должно носить исключительный 
характер и учитываться при дифференциации 
отдельно взятого преступного поведения.

Подводя итог проведенному исследованию, 
хотим обратить внимание, что в нормах гл. 22 
УК остается еще немало резервов для оптими-
зации дифференциации уголовной ответствен-
ности при помощи признака «использование ли-
цом своего служебного положения».

Ссылки
1. Соловьев О. Г., Самойлов А. С. Понятие дифференциации уголовной ответственности 

// Уголовное право. 2006. № 5. С. 75–76.
2. Грибов А. С. Дифференциация ответственности за экономические преступления в уголовном 

праве России, ФРГ и США: дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2011. 225 с.
3. Рогова Е. В. Учение о дифференциации уголовной ответственности: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 

2015. 596 с.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева. 2007 // 

СПС «Консультант плюс».
5. Кругликов Л. Л., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и 

индивидуализации ответственности и наказания). Ярославль, 2001. 145 с.
6. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, 

проблемы квалификации и наказания: автореф. дис. ... д-ра  юрид. наук. Саратов, 1997. 36 с.



Vestnik YarGU. Seriya Gumanitarnye Nauki. 2020. No 3 
journal homepage: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

82

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Personality phenomenon and noumenon
A. V. Karpov1

1P. G. Demidov Yaroslavl State University, 14 Sovetskaya str., Yaroslavl 150003, Russian Federation

Scientific paper
Full text in Russian

The article presents the results of a theoretical and methodological analysis of the concept 
of personality, carried out on the basis of the fundamental philosophical category of quality. Some aspects 
of the relationship between phenomenal and noumenal modes in relation to the concept of personality, 
which have not been described so far, are revealed and interpreted. The directions of synthesis of two 
main approaches to the study of personality in psychology – epistemological and ontological – are 
outlined.

Keywords: personality; phenomenon; noumenon; individual qualities; qualities; ontological approach; 
epistemological approach

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Karpov Anatoly V. E-mail: anvikar56@yandex.ru
ORCID 0000-0003-4547-2848
Corresponding member of the RAO, Doctor Sc. (Psychology), 
Professor

Funding: RFBR, Project No 19-013-00113.

PSYCHOLOGY

© Карпов А. В., 2020



Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2020. № 3 
веб-сайт: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

83

Статья открытого доступа под лицензией CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)
© Карпов А. В., 2020

I
Особое и во многом определяющее цен-

тральное место в структуре фундаменталь-
ной проблемы личности занимает, как извест-
но, понятие индивидуальных качеств. Оно 
является также одним из наиболее традици-
онных и общепринятых в психологии в це-
лом, широко используясь в ряде направлений 
и отраслей психологического знания, а также 
при разработке многих проблем различного 
характера и уровня обобщенности. Одновре-
менно и та психическая реальность, которая 
зафиксирована в нем, также представляется 
достаточно ясной и в то же время очень об-
щей по своему содержанию. Действительно, 
в своем наиболее общем смысле, оно, равно 
как и близкие ему понятия, такие, например, 
как понятия личностных качеств, свойств ин-
дивидуальности, психических качеств и пр., 
обозначает один из важнейших классов фак-

торов, входящих в общую категорию субъект-
ных детерминант деятельности и поведения. 
Кстати говоря, именно данным обстоятель-
ством определяется и их фундаменталь-
ная прикладная значимость. Они являются 
важнейшими и определяющими факторами, 
которые решающим критически значимым 
образом влияют и на процессуальные харак-
теристики, и на результативные параметры 
деятельности (и профессиональной, и учеб-
ной, равно, впрочем, как и на все иные прояв-
ления активности личности). Они фактически 
составляют содержание того, что в свое время 
имел в виду СЛ. Рубинштейн в своей извест-
ной формулировке принципа детерминизма, 
согласно которой «внешние причины дей-
ствуют через совокупность внутренних усло-
вий» [1]. Вполне закономерно поэтому, что ин-
дивидуальные качества являются предметом 
пристального внимания и большого числа 
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Представлены результаты теоретико-методологического анализа понятия личности, осущест-
вленного на основе фундаментальной философской категории качества. Раскрыты и проинтерпре-
тированы некоторые не описанные до настоящего времени аспекты соотношения феноменального 
и ноуменального модусов по отношению к понятию личности. Намечены направления синтеза двух 
основных подходов к исследованию личности в психологии – гносеологического и онтологического.

Ключевые слова: личность; феномен; ноумен; индивидуальные качества; качества; онтологический 
подход; гносеологический подход

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Карпов Анатолий Викторович E-mail: anvikar56@yandex.ru
ORCID 0000-0003-4547-2848 
Член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, 
профессор

Финансирование: РФФИ, проект №19-013-00113.



Карпов А. В.

84

конкретных исследований в русле приклад-
ной психологии.

Вместе с тем данное понятие фиксирует 
и важнейшую грань содержания психики в це-
лом, взятого в ее многообразных проявлениях. 
Дело в том, что в самом понятии «качества» во-
площается не просто та или иная, то есть ря-
довая, сторона какой-либо сущности, а имен-
но главное и определяющее, что в ней есть. 
Как известно, именно это обстоятельство вхо-
дит в само философское определение катего-
рии «качество»: «качество – это то, благодаря 
чему нечто является тем, что оно есть»; «каче-
ство есть тождественная со своей сущностью 
определенность» [2, 3]. Тем самым в нем, рав-
но как и в совокупности его многообразных 
конкретизаций – индивидуальных качеств, 
фактически эксплицируется сама качествен-
ная определенность психики – ее «самость», 
ее сущность, а потому в известной степе-
ни и сама ее онтология. Качества во многом 
и конституируют внутренний мир личности, 
образуют его содержание и обусловливают 
его гетерогенность и многоплановость. В этом 
плане очень показателен ход мысли, осу-
ществленный в свое время А. Н. Леонтьевым 
в его полемике с С. Л. Рубинштейном относи-
тельно природы детерминации психического: 
не «внешнее через внутреннее», а «внутрен-
нее через внешнее» [4]. Этим он, как известно, 
пытался акцентировать внимание на самоде-
термированности психического, на наличии 
у него аутохтонных факторов своего бытия 
и собственного функционирования, а так-
же на его самодостаточности и имманентно 
присущей ему активности. Однако все это 
как раз и фиксирует уже не преимуществен-
но прикладной смысл данного понятия (в ка-
честве детерминант результативной стороны 
деятельности и поведения), а его собствен-
но теоретический смысл – того, в чем и экс-
плицируется качественная определенность 
внутреннего мира личности, а значит, и со-
держание психики как таковое.

II
Вместе с тем сквозь «призму» данного 

понятия, на наш взгляд, могут быть экспли-
цированы некоторые дополнительные и так-

же очень существенные особенности фун-
даментального психологического понятия 
личности, взятого в его собственно гносео-
логическом измерении. Так, в свете отмечен-
ных выше обстоятельств вполне очевидно, 
что именно понятие качеств личности дей-
ствительно является тем базовым конструк-
том, который наиболее полно и точно фикси-
рует и раскрывает содержание само личности, 
взятой в «главном», что ее и образует – в ее 
содержании, в ее качественной определенно-
сти. Качества личности – это и есть то, на ос-
нове чего конституируется само это содержа-
ние; из чего оно складывается, формируется 
и развивается. Тем самым качество экспли-
цируется уже не только как основания «еди-
ница» познания (как научного, так и житей-
ского) [5, 6] и сознания [7], но и как основная 
«единица» личностной организации. Она 
обнаруживает свой статус базового компо-
нента внутреннего мира личности, выступая 
одновременно как результат интернализации 
содержательных аспектов социума и гене-
зиса самого индивида. Совокупность качеств 
личности образует огромный по объему и бес-
прецедентный по значимости «пласт» субъек-
тивной реальности. Внутреннее содержание 
личности – ее качественная определенность, 
по-видимому, не только проявляется в ее ос-
новных качествах и в этом плане образована 
ими, но и не может проявляться ни в чем ином, 
кроме них. В этом плане сама личность, точ-
нее, ее внутренний мир, репрезентированный 
как ей самой, так и другим, не просто дан в ка-
чествах –он ни в чем ином и не может быть 
дан. И в этом смысле личность не просто со-
стоит из качеств; она состоит только из них, 
а их совокупность – это и есть исчерпыва-
ющее множество тех «единиц», которые ее 
и раскрывают.

В этом отношении не только вполне за-
кономерно, но и очень естественно и даже 
необходимо, что данное понятие – это и есть 
основной конструкт всей психологии лично-
сти, а сама психология личности (и родствен-
ные с ней направления психологии – диффе-
ренциальная психология, психодиагностика 
и др.) – это и есть дисциплина, изучающая 
в основном именно личностные качества. 
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Содержание личности и совокупность ее 
качеств во многом являются просто тожде-
ственными понятиями и по своему объему, 
и по предметной сфере. В этом, кстати говоря, 
проявляется – правда, на существенно более 
обобщенном уровне анализа – и известная 
диалектика феноменального и ноуменаль-
ного в познании – в данном случае личности 
(а также в самопознании ею самой себя); по-
ясним сказанное. Как известно, смысл этих 
соотношений и в целом диалектики фено-
менального и ноуменального впервые полу-
чили очень глубокое раскрытие во взглядах 
И.  Канта [8]. Он дифференцировал не зави-
сящий от субъекта мир – мир «вещей в себе» 
и мир феноменов, явлений – мир чувственных 
предметов, мыслимых рассудком. Для теоре-
тического познания мир вещей в себе закрыт. 
Это – мир как он есть сам по себе (то есть вне 
формирующей деятельности разума). Напро-
тив, мир, как он дан в явлении, открыт опы-
ту. Любой предмет познания раздваивается 
на явление и вещь в себе (феномен и ноумен). 
Совокупность явлений составляет чувственно 
воспринимаемый мир, а совокупность вещей 
в себе – мир, не воспринимаемый органами 
чувств. Каждый из этих миров не только дан 
нашему сознанию неодинаковым способом, 
но и имеет разное познавательное значение. 
Мир вещей в себе недоступен для опытного 
познания, что и зафиксировано в известной 
дихотомии феноменального и ноуменально-
го, а также принципиальной недостаточности 
первой для проникновения во вторую.

Однако нетрудно видеть, что аналогич-
ные вопросы и трудности возникают, при-
чем с еще большей остротой, и по отношению 
к познанию личности (и ее самопознанию). 
Действительно, выше мы уже отмечали, 
что любой вопрос относительно содержания 
и специфики личности – вопрос о том, что ха-
рактерно для нее, – практически всегда пред-
полагает возможность ответа на него только 
в терминах, фиксирующих те или иные ее 
личностные качества, те или иные феноме-
нальные проявления. Ответить на вопрос 
о том, чем является конкретная личность, 
что образует ее содержание, в чем ее главные 
сущностные черты и др., можно лишь в терми-

нах качеств личности. Раскрыть содержание 
личности (так сказать, «из чего она состоит») 
можно только через указание на то, в чем она 
проявляется, эксплицируется – в терминах, 
фиксирующих ее качества. Она как носитель 
качеств допускает возможность раскрытия 
не в терминах самого носителя, а в терминах 
его проявлений. При этом данная особенность 
выражена настолько – она настолько есте-
ственна и труднопреодолима, – что последние, 
т. е. термины качеств носителя, фактически 
заменяют и вытесняют термины носителя 
качеств. В этом плане раскрыть содержание 
и специфику личности вообще означает рас-
крытие ее качеств. Сами же качества, таким 
образом, онтологизируются и выступают 
уже не как качества носителя, а как содержа-
ние самого носителя.

Данное обстоятельство во многом про-
сто блокирует доступ к самому ноуменаль-
ному – к раскрытию содержания носителя. 
И если вопрос о непроницаемости ноумена 
по отношению к объектам реальности, то есть 
к неодушевленным сущностям, поставлен 
четко и определенно, то по отношении к субъ-
ектам, к личности как принципиально иному 
предмету научного познания он фактически 
не только раскрыт, но даже и не сформулиро-
ван. Личность в еще большей степени «закры-
та» для проникновения через ее феноменаль-
ные проявления (качества) в ее ноуменальное 
содержание (в то, чем она на самом деле и яв-
ляется). Причем дело здесь не только в тра-
диционных трудностях «расшифровки» ноу-
менального по феноменальным проявлениям, 
но и в том, что само ноуменальное заменяет-
ся феноменальным и отождествляется с ним. 
В основе этого как раз и лежит то, что сами 
качества личности из своего феноменально-
го статуса фактически трансформируются 
в ноуменальный.

III
Наряду с этим, существует еще одно 

принципиальное обстоятельство, которое 
в очень значительной степени осложняет ре-
альные соотношения феноменального и ноу-
менального модусов личностной организации. 
Оно состоит в том, что мера и даже характер 
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проявления практических всех личностных 
качеств являются субъектно регулируемы-
ми, а основным средством такой регуляции 
выступают механизмы рефлексивного кон-
троля [9]. На наш взгляд, именно рефлек-
сия как процесс и рефлексивность как свой-
ство во многом и определяют – задают тот 
или иной режим, в котором личность считает 
целесообразным и возможным (или необхо-
димым) задействовать те или иные инди-
видуальные качества. При этом рефлексия 
играет определяющую роль не только в плане 
оценки объективной ситуации (ее значимо-
сти, последствий и пр.), но и в плане оценки 
собственно личностных детерминант (то есть 
всей системы субъектных факторов). Мотива-
ционные, эмоциональные, а в целом личност-
ные детерминанты действуют на выбор того 
или иного режима не прямо и автоматиче-
ски, а опосредствованно, точнее, рефлексив-
но-опосредствованно. Тем самым рефлек-
сивность раскрывается и как своего рода 
«качество по контролю за качествами», по-
скольку она может регулировать актуаль-
ную меру их проявления. Рефлексивность 
эксплицируется и как своеобразное мета-
качество. Эмпирическими референтами та-
кого влияния выступают общепсихологиче-
ские феномены произвольной фасилитации 
и ингибиции того или иного свойства, явления 
психической компенсации и др. В этом про-
является одна из основных функций рефлек-
сивности – трансформационная, состоящая 
в возможности изменения уровня проявле-
ния иных качеств и тем самым характера их 
влияния на деятельность. Причем‚ как пока-
зывают эмпирические данные‚ степень этого 
влияния настолько велика‚ что рефлексив-
ность может полностью блокировать прояв-
ление того или иного качества или даже ме-
нять характер (направленность) его влияния 
на противоположный.

Иными словами, рефлексивность значи-
мо регулирует и характер, и уровень прояв-
ления других качеств субъекта. Кроме того, 
и влияние на деятельность иных средовых 
и ситуационных факторов также опосред-
ствуется, как правило, рефлексивным кон-
тролем. В силу этого‚ в реальных условиях 

профессиональной деятельности и в ситу-
ациях повседневного поведения проявле-
ния любого индивидуального качества вы-
ступают не абсолютными – стабильными, 
стационарными, а принципиально вариа-
тивными – рефлексивно-относительными. 
Характер и степень рефлексивного контроля 
значимо детерминируют диагностируемый 
и вообще наблюдаемый уровень проявления 
любого индивидуального качества и поэтому 
в определенном смысле входят в состав ин-
дивидуального качества, в понятие уровня 
его развития.

В этом плане необходимо подчеркнуть, 
что значимость средств и механизмов соб-
ственно рефлексивного плана начинает 
все более отчетливо осознаваться в насто-
ящее время именно в связи с проблемой ин-
дивидуальных качеств. Так, прежде всего 
она зафиксирована в концепции «характер-
ных адаптаций» (ХА) [10, 11, 12]. Как отмеча-
ет С. А. Щебетенко [12], «ХА состоят из нео-
пределенного множества психологических 
феноменов, включая мотивы, цели, планы, 
устремления, стратегии, ценности, Я-схемы, 
самопрезентации и ментальные репрезента-
ции значимых других, задачи развития и т. 
д. (McAdams, Pals [13]). ХА позволяют чело-
веку осмысленно взаимодействовать со сре-
дой и являются, по сути, продуктом этого 
взаимодействия (McCrae, Costa [14]). ХА од-
новременно основаны на базовых тенденциях 
и обусловлены так называемыми «внешними 
влияниями» (external influences). «Характер-
ность» в этом термине возникает в силу того, 
что образующие его феномены представляют 
собой «постоянную психологическую серд-
цевину индивида» (enduring psychological 
core of the individual – McCrae, Costa [14]). 
«Адаптации» возникают в силу того, что эти 
феномены – и их изменчивость – позволяют 
индивиду приспособиться к постоянно ме-
няющейся среде (help the individual fit into 
the everchanging social environment‖ – там же). 
ХА демонстрируют изменчивость в зависи-
мости от культурного, семейного и возрастно-
го контекстов» [14].

Это свидетельствует о существовании 
следующей, по-видимому, фундаменталь-
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ной по своему смыслу закономерности. Ха-
рактер и даже сама мера проявления инди-
видуальных качеств не только не является, 
но и не должна являться стационарной, не-
изменной. Напротив, она должна выступать 
как ситуационно-зависимая и личностно-ре-
гулируемая. При этом ведущую и опреде-
ляющую – собственно регулятивную – роль 
в том, каким образом будет представлена 
эта мера, играют средства и механизмы соб-
ственно рефлексивного плана. Следователь-
но, не только можно, но и необходимо считать, 
что должны существовать и такие сред-
ства – такие способности, качества, свойства, 
вообще такие возможности, которые обеспе-
чивали бы все это. Другими словами, возни-
кает вполне обоснованное предположение, 
согласно которому должны существовать 
определенные средства, механизмы, про-
цессы и пр., проявляющиеся соответственно 
в тех или иных качествах как их итоговых 
эффектах, которые направлены на то, что-
бы регулировать характер и меру проявле-
ния всех других качеств. Это своего рода ка-
чества, позволяющие «распоряжаться своими 
качествами» – «вторичные» качества. Они на-
правлены на то, чтобы максимально эффек-
тивно использовать арсенал иных – «пер-
вичных» качеств. По отношению к ним также 
должно быть применено именно это поня-
тие – понятие качества, поскольку тако-
го рода образования, несомненно, составляют 
очень важную сторону субъектной регуляции 
поведения и, следовательно, важную грань 
самой субъектности, а потому со столь же 
очевидной несомненностью входят в состав 
всей качественной определенности личности. 
Они эксплицируют то, в какой мере и в каком 
аспекте, а также с какой полнотой субъект 
«владеет» своими качествами; в какой мере 
он выступает именно субъектом своей каче-
ственной определенности, своей «самости» 
(которая в значительной мере и образована 
всей системой его индивидуальных качеств).

В связи со всем вышеизложенным воз-
никает еще более принципиальный вопрос: 
что вообще по отношению к конкретному 
индивиду следует считать его истинными 
качествами? Либо это качества, еще не под-

вергнутые контролю со стороны «вторичных» 
качеств и не прошедшие «цензуру» с их сто-
роны, равно как и процедуры рефлексивного 
опосредствования либо же это те их проявле-
ния (в том числе и в мере выраженности), кото-
рые уже выступают эффектами влияния с их 
стороны? Но в таком случае возникают дру-
гие еще более сложные вопросы: по отноше-
нию к каким ситуациям и личностным кон-
текстам рассматривать вариации этой меры? 
что именно следует считать истинным («на-
стоящим») уровнем развития свойства ин-
тернальности – либо общую интернальность, 
либо то или иное ее основное проявле-
ние? Дело в том, что данное свойство, равно 
как, впрочем, и целый ряд иных личностных 
качеств, обладает свойством парциальности: 
оно представлено в значимо разной мере вы-
раженности по отношению к различным жиз-
ненным сферам (например, бытовой сфере, 
отношению к здоровью, профессиональной 
сфере и др.). Наконец, возникает и макси-
мально общий и наиболее принципиальный 
вопрос: что вообще образует личность – си-
стема ее «первичных» качеств или же сово-
купность тех вариаций – тех «превращенных 
форм» этих качеств, которые генерируются 
посредством наложения на них «вторичных» 
качеств?

На основании этого, по-видимому, сле-
дует вообще дифференцировать две основ-
ные формы проявления и даже два модуса 
существования индивидуальных качеств. 
Первая – это их исходная, первичная фор-
ма – тот модус, который соотносится с их еще 
не прошедшим контролем со стороны «вто-
ричных» качеств. Вторая – это те же качества, 
но уже подвергнутые такого рода контролю 
и представленные в трансформированном 
виде. Обе эти формы одновременно пред-
ставлены в общей структуре личности. Сово-
купность первых составляет то, что обычно 
обозначается как «истинная суть» личности 
и соотносится с ее ноуменальным модусом, 
а вторая – как поведенческие проявления 
личности и соотносится с ее феноменаль-
ным модусов.



Карпов А. В.

88

IV
На наш взгляд, в свете вышеизложенного 

вопрос о соотношении феноменального и но-
уменального в понимании личности, а также 
ее качеств может быть поставлен и рассмо-
трен и на более высоком уровне обобщен-
ности. В конечном итоге он связан с атрибу-
тивными особенностями качеств. Прежде 
всего, эта та особенность, которая отражена 
в известной дихотомии, впервые сформу-
лированной Г.  Гегелем и состоящей в том, 
что категория качества получает двоякое 
истолкование – гносеологическое и онтологи-
ческое. В гносеологическом смысле качество 
определяется как то, в чем нечто проявляется 
и выступает как начальная ступень познания 
вещей. Как онтологическая категория каче-
ства, по Г. Гегелю, «есть вообще тождествен-
ная с бытием непосредственная определен-
ность» [15].

Далее, качество предстает и как то, что од-
новременно является и объективным, и субъ-
ективным. Оно объективно в том смысле, 
что атрибутивно присуще некоторой сущ-
ности и, более того, само как раз и является 
этой сущностью. Однако оно и столь же атри-
бутивно субъективно, поскольку может экс-
плицироваться только во взаимодействии 
познаваемого (объективного) и познающего 
(субъективного, точнее, субъектного).

Достаточно необычная черта категории 
качества состоит в том, что оно одновременно 
и существует и не существует. Существует, 
потому что атрибутивно сопряжено с самой 
сущностью; не существует, потому что явля-
ется обязательной функцией взаимодействия 
объекта и субъекта, проявляясь и возникая 
(проявляется и возникает) только там и тогда, 
где и когда это взаимодействие имеет место.

Наряду с этим, как отмечается в [16], ка-
чество представляет собой также единство 
поверхностного и глубинного. С одной сторо-
ны, это нечто, в чем находит свое проявле-
ние та или иная сущность – то, что «лежит 
на поверхности» и проявляется непосред-
ственным (хотя нередко и обманчивым) обра-
зом. С другой стороны, это – «наиболее важ-
ное», что есть в сущности и, следовательно, 
его наиболее существенная, глубинная ха-

рактеристика. Другими словами, в качествах 
нечто и раскрывается и скрывается. Каче-
ство трактуется в этой связи как единство ис-
тинного и ложного.

Качество раскрывается и как единство 
внешнего и внутреннего. Оно атрибутивно 
презентирует некоторую сущность, то есть 
обязательно носит эксплицитный харак-
тер, но одновременно и составляет эту сущ-
ность, то есть ее имплицитное содержание. 
Это – и экспликант, и импликант сущности 
одновременно.

Все эти атрибутивные характеристи-
ки тесно связаны с общим свойством катего-
рии качества – с единством феноменального 
и ноуменального, то есть явления и сущности. 
Оно, с одной стороны, то, в чем нечто прояв-
ляется, а с другой, то, чем нечто является. Эта 
особенность лежит, как известно, в основе од-
ной из главных гносеологических проблем – 
«проникновения» через явление к сущности 
и возможность самого этого проникновения 
в целом, а также его границ, механизмов и др. 
Это же и своеобразный «водораздел» в реше-
нии вопроса о познаваемости мира в целом, 
имеющего множество вариантов, включая ра-
дикальные, составлявшие суть агностицизма.

С другой стороны, как уже отмеча-
лось, вопрос о соотношении феноменального 
и ноуменального в познании и в историческом 
и в содержательном плане был сформулиро-
ван и практически полностью исследуется 
по отношению к познанию именно объектов, 
объективной реальности. Однако несколь-
ко странным и даже не вполне понятным об-
разом он очень слабо раскрыт по отношению 
к познанию таких объектов, в качестве ко-
торых выступают уже не «неодушевленные» 
сущности, а субъекты. Вследствие апри-
орно осуществляемой дифференциации 
на субъект и объект, которая является ба-
зовой для познания и вообще для постанов-
ки любых проблем, связанных с раскрытием 
природы взаимодействия «человека и мира», 
сущность познавательной ситуации как тако-
вой состоит именно в необходимости «проник-
новения» первым (субъектом) в содержание 
второго (объекта). Однако трудно не видеть, 
что основная задача психологического позна-
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ния заключается не в этом, а в том, чтобы вто-
рой (субъект) осуществил, так сказать, само-
проникновение и выступил бы для самого себя 
как объект, «отягощенный» всеми теми гносе-
ологическими препятствиями, которыми ха-
рактеризуется любой иной объект познания. 
Вместе с тем субъективная реальность, в от-
личие от объективной, в значительно мень-
шей степени изучается в плане раскрытия 
соотношений феноменального и ноуменаль-
ного. Однако и по отношению к ней роль дан-
ного вопроса является очень важной: она 
столь же велика и даже критически значима, 
как и для познания объективной реальности. 
По отношению к субъективной реальности 
и в целом к личности как ее носителю дан-
ный вопрос приобретает ряд дополнительных 
и весьма специфических черт, уже частично 
отмеченных выше. Наряду с ними, необходи-
мо дифференцировать, по нашему мнению, 
и некоторые дополнительные и также суще-
ственные особенности данного, повторяем, 
ключевого в гносеологическом плане соотно-
шения – диалектики феноменального и ноу-
менального в познании личности.

V
Во-первых, по отношению к личности 

как объекту познавательных процедур само 
феноменальное начало представлено в особом 
своего рода «заостренном» виде. Психическое 
в целом и репрезентация той его «составляю-
щей», которая соотносится с личностными ка-
чествами, обладает, как известно, атрибутив-
ным свойством непосредственной данности. 
Она не только не требует никаких иных вспо-
могательных средств для того, чтобы быть 
доступным такой данности, но сама фактиче-
ски и является ею, образует и даже консти-
туирует ее. Следовательно, сами феномено-
логические проявления личности, которые 
составляют сущность личностных качеств 
как таковых (повторяем, фактически и явля-
ются ими), не просто даны наиболее непосред-
ственным образом, но представлены с макси-
мально возможной – предельной степенью 
эксплицированности. Ничто иное в позна-
нии не выступает феноменом в столь яркой 
непосредственной форме, как сам феномен 

личности и ее отдельные «составляющие» – 
ее качества. Кроме того, как было показано 
выше, вследствие механизма окачествления 
происходит своеобразная онтологизация са-
мих личностных качеств. Они из статуса про-
явлений определенного носителя (личности) 
трансформируются в статус содержания са-
мого этого носителя. Тем самым феноменаль-
ное и ноуменальное не просто сближаются, 
но в значительной мере становится одним 
и тем же, по крайней мере, для самой лично-
сти, то есть для так называемого «внутреннего 
наблюдателя». Такая трансформация ноуме-
нального в феноменальное приводит к двум 
следствиям. С одной стороны, порождается 
субъективное ощущение «полноты осозна-
ния», точнее, репрезентации своего внутрен-
него мира самому себе (что очень детально 
охарактеризовано, например, в исследовани-
ях Я-концепции). С другой стороны, прини-
мая феноменологические проявления ноуме-
нального за него самого, то есть за сущность, 
за истину, субъект подвергается действию 
известных аберраций, связанных с неадек-
ватной экспликацией им своих особенностей 
и черт (что также подробно охарактеризовано 
в литературе).

Во-вторых, аналогичной гипертрофии 
подвергается и ноуменальное начало по отно-
шению к личности как предмету познания (и 
научного и житейского), что опять-таки обу-
словлено ключевыми атрибутами организа-
ции психического в целом и личностной орга-
низации в особенности. Дело в том, что не менее 
известным и важным атрибутом психическо-
го в целом, чем его непосредственная дан-
ность, является еще одно также его базовое 
свойство. Оно состоит в том, что психическое 
в целом и личность в частности не только 
подчиняется определенным закономерно-
стям – функционирует по ним и согласно 
им, но может в определенных пределах воз-
действовать на них – на меру и даже на ха-
рактер их действия и проявления. В конечном 
счете именно это и составляет атрибут само-
регулируемости и самоупраляемости как та-
ковых. С наибольшей степенью выраженно-
сти это представлено именно по отношению 
к личностным качествам – к тому, каким 
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образом они проявляются, объективируют-
ся. Очень показательно и то, что такие регу-
лирующие и трансформационные воздей-
ствия могут приводить к маскировке и даже 
к фальсификации тех или иных личностных 
качеств. Тем самым в еще большей степени 
и на совершенно ином уровне осложняется 
связь феноменального и ноуменального. Фе-
номенальное не просто, так сказать, «искрен-
не скрывает» ноуменальное, но и намерен-
но маскирует, ингибирует и даже блокирует 
доступ к нему. Собственно говоря, это и нашло 
отражение в двух противоположных значе-
ниях, которые существуют у самого понятия 
личности (не только лицо как то, что раскры-
вает ее, но и личина как то, что ее скрывает). 
Следовательно, по отношению к личности 
необходимо констатировать еще один важ-
нейший источник ее радикальной ноуме-
нальности, принципиально отсутствующий 
у любых иных прелатов познания. В лично-
сти именно принципиальной и потому очень 
существенной гипертрофии подвергается 
не только ее феноменальное, но и ноуменаль-
ное начало. При этом можно констатировать 
любопытную гносеологическую коллизию. 
На первый взгляд представляется очевид-
ным и даже «само собой разумеющимся» сле-
дующее обстоятельство. Чем более нечто 
представлено как феномен, тем менее оно 
представлено как ноумен, то есть тем про-
ще и легче оно раскрывается в его истинном 
виде и глубинном содержании. По отношению 
к подавляющему большинству предметов 
познания оно, конечно, справедливо. Однако 
по отношению к личности ситуация является 
обратной. Она, будучи максимально и даже 
предельно представленной именно как фе-
номен, столь же максимально представлена 
и как ноумен. Усиление ее феноменального 
начала приводит не к уменьшению ее ноуме-
нального потенциала, а, наоборот, к его очень 
существенному возрастанию. Следователь-
но, можно констатировать, что среди всех 
объектов познания есть и такой, который 
характеризуется не вполне обычной с токи 
зрения сложившихся в гносеологии пред-
ставлений особенностью. Чем более он пред-
ставлен как феномен, тем более он представ-

лен и как ноумен; феноменальное выступает 
не только как средство «расшифровки» ноу-
менального, но и как барьер доступа к нему.

Наконец, в-третьих, необходимо от-
метить и еще одну особенность организа-
ции психического, которая также придает 
специфичность соотношению феноменаль-
ного и ноуменального в его познании. Она 
состоит в том, что психическое феноменоло-
гически представлено лишь в аспекте своих 
содержательных, результативных прояв-
лений, но не в плане тех механизмов, кото-
рые лежат в его основе. Оно действительно 
дано интроспективно, но в весьма ограни-
ченном виде – в виде итоговых эффектов 
функционирования, но не средств, процес-
сов и механизмов, их обеспечивающих. Это, 
как известно, одна из важнейших, наиболее 
фундаментальных и определяющих особен-
ностей психики. Она обусловливает «непро-
ницаемость» психического, невозможность 
доступа к его механизмам средствами ин-
троспекции – то важнейшее обстоятельство, 
что «психическое трагически невидимо» [17]. 
Оно в аспекте своих механизмов (то есть того, 
что, собственно говоря, и интересует научное 
познание в целом и психологическое в особен-
ности) не только не объективируемо, но даже 
в его значительной и определяющей части 
и не субъективируемо. Другими словами, оно 
действительно дано субъекту, но дано толь-
ко как феномен, но не как ноумен. Боле того, 
именно по отношению к нему, как следует 
из сказанного, проникновение через пер-
вый (феномен) во второй (ноумен) не просто 
крайне проблематично, но и, по-видимому, 
принципиально невозможно существующими 
в настоящее время познавательными сред-
ствами. Отсюда, однако, вытекают и еще три 
следствия. Первое: субъективно – интроспек-
тивно (то есть с позиций «внутреннего на-
блюдателя») психическое дано точно так же, 
как «внешнему наблюдателю» дан любой иной 
объект – оно дано только как феномен. Вто-
рое: по отношению к психическому «путь» 
от феномена к ноумену не просто еще более 
затруднен, но и сопряжен с принципиальны-
ми преградами, обусловленными базовыми 
атрибутами психического – его интроспек-
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тивной неданностью, его «невидимостью»: оно 
не только не объективируемо, но и не субъ-
ективируемо в плане его механизмов. Тре-
тье: по отношению к познанию психического 
имеет место сохранение всех атрибутивных 
особенностей связи феноменального и ноуме-
нального, а одновременно их усиление и суще-
ственное усложнение самой этой связи. Этим, 

собственно говоря, и обусловлена специфика 
психологического познания, а также его бóль-
шая сложность по отношению ко многим 
иным сферам познания. В особой степени все 
это проявляется по отношению к исследова-
нию личности как наиболее интегративной 
экспликации предмета психологического по-
знания в целом.
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Связь психики человека с окружающей сре-
дой – один из базовых принципов современной 
экологической психологии [1]. Категория среды, 
отличаясь высокой степенью широты, подраз-
деляется по разным основаниям. В наиболее 
общем виде можно рассматривать социаль-
ную, материальную и природную среду, притом 
что каждая из этих категорий включает в свою 
очередь ряд составляющих. В качестве отдель-
ного предмета рассмотрения может выступать 
информационная среда, представляющая собой 
в настоящее время синтез социальных и мате-
риальных средовых влияний. Согласно другому 
основанию, которое можно обозначить как сте-
пень широты, распространенности среды по ее 
воздействию на большую или меньшую общ-
ность людей, выделяется макро- микро- и ме-
зосреда. Последняя представляет собой взаи-
модействие двух и более средовых структур, 
в результате чего новое образование обладает 
признаками системы. В частности, ее свой-
ства не сводятся к сумме свойств образующих 
ее структур [2]. В дальнейшем будем употре-
блять понятия «мезосреда» и «мезосистема» 
как синонимы. Этот феномен нередко становит-

ся предметом исследования даже в тех случа-
ях, когда авторы об этом не заявляют, посколь-
ку разнообразие мезосистем настолько же 
велико, насколько многочисленны комбинатор-
ные сочетания двух, трех и более элементов, 
каждый из которых отличается качественной 
спецификой.

В процессе онтогенеза человек постоянно 
оказывается в условиях действия на него двух 
и более микросистем. Мезосреда образуется, на-
пример, когда во взаимодействие вступают чле-
ны семьи дошкольника, несущие в себе черты 
семейной микросреды, и персонал детского до-
школьного учреждения как часть микросреды 
образовательного учреждения. Ребенок как объ-
ект воспитания оказывается в этом случае в ус-
ловиях, принципиально отличных как от тех, 
которые характерны для семьи, так и от тех, ко-
торые созданы в детском саду. В образователь-
ных организациях формирование мезосистемы 
нередко используется с целью создания сред-
ства влияния на те или иные свойства психики. 
Например, важность для эффективного обуче-
ния взаимодействия в паре «педагог – ученик» 
не вызывает сомнения. Но реализация данного 
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принципа обучения в рамках классно-урочной 
системы нереальна без организации межлич-
ностного взаимодействия в форме дружеского 
сотрудничества [3]. В обоих примерах мезосре-
да является результатом взаимодействия двух 
социальных микросредовых систем.

Уникальная мезосреда складывается 
в условиях дистанционного обучения, ког-
да микросреда вуза или другого образователь-
ного учреждения вступает во взаимодействие 
с информационной средой, создаваемой тех-
ническими средствами, которые используются 
в процессе дистанционного обучения. Современ-
ная информационная среда сама по себе также 
представляет собой систему, в которой техни-
ческое обеспечение образует тесную взаимос-
вязь со специфическими социально-психологи-
ческими реалиями.

Не меньшее практическое значение имеет 
взаимодействие макро- и микросредовых ус-
ловий развития. Аналитически не всегда воз-
можно различить одни с другими. Например, 
уровень образования родителей является ми-
кросредовым фактором, действующим внутри 
семьи, но он же обусловливает принадлежность 
семьи к определенному социально-экономиче-
скому слою, то есть фактически определяет ма-
кросреду, в которой развиваются дети. В ряде 
случаев также трудно однозначно определить, 
являются ли составляющие мезосистемы ис-
ключительно социальными или однозначно 
иными (например, материальными). В особен-
ности это касается макросреды, например усло-
вий большого города, в котором инфраструкту-
ра, образ жизни, социальные отношения и т. д. 
образуют неразрывное единство.

Так, в исследовании экологических 
и индивидуальных детерминант физической 
активности в Западной Австралии [4] изуча-
лось относительное влияние индивидуальных, 
социальных, экологических и физических фак-
торов окружающей среды на рекреационную 
физическую активность людей, проще говоря, 
на популярность среди жителей занятий спор-
том, пеших прогулок и т. п. Физические детер-
минанты среды были концептуализированы 
как пространственный доступ к различным ре-
креационным объектам. Результаты показыва-
ют, что легкая доступность физической среды 
(например, спортивных площадок) необходима, 
но может быть недостаточной для оптималь-
ного уровня физической активности людей, 
и требуется создание городских пейзажей, ко-
торые делают ходьбу предпочтительным видом 
активности в процессе отдыха и перемещения 
в пространстве.

Между микросредовыми образованиями 
существует взаимовлияние, что нельзя одно-
значно утверждать в отношении взаимодей-
ствия макро- и микросреды. Воздействие ма-
кросреды (например, городских или сельских 
условий проживания семьи) на семейную ми-
кросреду несомненно, однако обратное влия-
ние возможно лишь в ограниченном диапазо-
не. Примером обратного воздействия человека 
на среду могут служить ее стихийные преобра-
зования людьми, испытывающими негативные 
влияния со стороны среды, даже если эти воз-
действия не вполне осознаются. Известно, на-
пример, что обстановка городских «спальных» 
районов угнетающе влияет на психику прожи-
вающих в них людей; ответом является стрем-
ление разнообразить ее, в частности, с помо-
щью граффити [5].

Образование новой системы при взаи-
модействии макро- и микросреды отчетливо 
проявилось в наших исследованиях разви-
тия речи детей, проживающих в городской 
и сельской местности, под влиянием условий 
семейного воспитания [6]. В городе и селе раз-
личное влияние на развитие речи оказывают 
некоторые стороны функционирования семьи, 
измеряемые методикой АСВ (анализ семей-
ных взаимоотношений) Э. Г. Эйдемиллера 
и В. В. Юстицкого. Так, гипопротекция как ха-
рактеристика детско-родительских отношений 
положительно связана с развитием речи лишь 
в городе. Кроме того, только в городских семьях 
противоречивость в воспитании и конфликт-
ность между супругами, также диагностируе-
мые методикой АСВ, связаны с уровнем разви-
тия речи детей отрицательной связью.

И тот и другой факт имеет объяснение, од-
нако не будем здесь останавливаться на интер-
претации этих результатов, поскольку в контек-
сте данной статьи важно подчеркнуть именно 
функционирование взаимодействующей систе-
мы «место проживания – стиль родительского 
воспитания».

В приведенных нами выше примерах мезо-
систему образуют две (или более) социальные 
и отчасти информационные системы. Меж-
ду тем немаловажную роль в психиче-
ском развитии субъекта играет собственно ма-
териальная среда. Она, в свою очередь, может 
выступать в виде природных условий и в виде 
продуктов деятельности человека. Взаимодей-
ствуя с социальной микросредой, материальная 
среда может образовывать разнообразные ме-
зосистемные реальности.

Например, система медицинского обслу-
живания не может, по мнению специалистов, 
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рассматриваться в отрыве от архитектуры 
и дизайна зданий и кабинетов, в которых ме-
дики работают с пациентами. Общественные 
здания, в частности больницы, часто проекти-
ровались и выглядели, как фабрики. Будучи 
сосредоточена главным образом на лечении 
заболеваний, клиническая практика игнориру-
ет психологические, социальные и духовные 
потребности пациента, тогда как «психосоци-
ально поддерживающий дизайн» может умень-
шить беспокойство и стимулировать положи-
тельные эмоции, что благотворно сказывается 
на процессе лечения [7].

В последние годы внимание специалистов 
системы образования обращается на феномен 
сенсорной насыщенности среды, ее роли в раз-
витии ребенка [8, 9]. Влияние материальной 
среды на психическое развитие приобретает 
иногда сложные и неожиданные формы. Изу-
чая особенности детской игры в дошкольных 
образовательных учреждениях, специалисты 
обнаружили низкий уровень развития у детей 
данного вида деятельности [10]. Одну из при-
чин этого ученые видят в избыточной струк-
турированности предметной среды: в детских 
садах много игрушек с фиксированными функ-
циями, что ограничивает возможности свобод-
ной игры. Но и в этом случае большое значение 
для уровня детской игровой деятельности име-
ет мезосреда «предметы – общение с воспита-
телем»: включение персонала детского сада 
в игру детей может повысить ее эффективность 
как средства развития психики.

Как ресурс поддержания оптимально-
го функционирования психики материальная 
среда рассматривается применительно к пожи-
лым людям и инвалидам [11]. При отсутствии 
возможностей кардинально изменить матери-
альные условия жизни людей в учреждени-
ях социальной защиты на базе существующей 
инфраструктуры возможно создание системы 
социально-психологической поддержки как но-
вой среды [12, 13].

Таким образом, сама по себе материальная 
среда не вносит существенного вклада в психи-
ческое развитие и функционирование без об-
разования эффективно действующей мезоси-
стемы с активностью персонала (в частности, 
персонала дошкольного образовательного 
учреждения). Но есть еще один аспект темы, 
менее очевидный: материальная среда обра-
зовательного учреждения в идеале должна вза-
имодействовать с той социальной микросредой, 
в которую включен ребенок в семье.

Результаты, свидетельствующие о роди-
тельской позиции по отношению к ребенку 

как компенсаторном ресурсе, получены в ис-
следовании Д. Н. Чернова: вклад негативных 
социально-экономических  факторов семьи 
в становление речеязыковых способностей мо-
жет быть менее выраженным благодаря особен-
ностям детско-родительского  взаимодействия 
[14]. Опосредующая и определяющая роль ма-
лого социума (семьи) в социокультурной обу-
словленности речи старших дошкольников под-
черкивается и в исследовании Т. Ф. Базылевич 
и Т. В. Колядиной [15]. Другие микросредовые 
факторы, в частности технологии школьного 
обучения, также могут уменьшать негативное 
влияние низкого социально-экономического 
и образовательного статуса родителей на фор-
мирование школьных навыков детей: исследо-
ватели выявили, что при обучении алфавиту 
дошкольников из таких семей более эффек-
тивно использование визуального и тактильно-
го метода по сравнению с визуальным, при этом 
не было существенным, кто именно занимался 
обучением детей – сами исследователи или пе-
дагоги [16]. В то же время бедность может се-
рьезно затруднить материнскую чувстви-
тельность [17], что, как можно предположить, 
негативно отразится на способности родителей 
организовывать эмоционально полноценное 
взаимодействие с детьми.

Нельзя не отметить, что научными ис-
следованиями подтверждена и противопо-
ложная точка зрения, согласно которой такие 
факторы психического развития, как социаль-
но-экономическое положение семьи, уровень 
интеллектуального развития матери и особен-
ности домашней среды, действуют независи-
мо друг от друга [18].

Следовательно, макросредовые обстоя-
тельства, которые прежде всего формируют-
ся под действием социально-экономического 
статуса семьи и микросредой, определяемой 
детско-родительскими отношениями, могут 
не образовывать мезосредовую реальность 
[18]. В случае же их совокупного, системно-
го воздействия на детское развитие возмож-
на различная иерархичность значения разных 
факторов – как преобладание микросреды 
над макросредой [14, 16], так и обратное сочета-
ние факторов [17]. Примером более выражен-
ного воздействия социоэкономических усло-
вий на некоторые показатели развития детей 
служит исследование влияния семейной среды 
на компетентность младших школьников в чте-
нии. В качестве характеристик семейной среды 
учитывались отношение родителей к чтению, 
раннее обучение детей в семье чтению и коли-
чество книг дома. Эти параметры положитель-
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но влияют на показатели чтения детей почти 
во всех из 25 стран, в которых проводилось ис-
следование, в то время как сила этих эффектов 
существенно варьируется в разных странах. 
Степень, в которой влияние родительского об-
разования на чтение детей опосредуется до-
машней средой грамотности, весьма скромна, 
за исключением нескольких стран, и различает-
ся в разных странах в зависимости от уровня их 
экономического развития [19]. Возможно также, 
что культурно-экономические обстоятельства 
действуют через особенности семейного функ-
ционирования не на психическое развитие де-
тей как таковое, а на отдельные показатели их 
успешности, например, на школьную успева-
емость. В частности, такого рода влияние мо-
гут оказывать поведение и убеждения роди-
телей [20]. Сам по себе этот результат может 
выглядеть очевидным, однако исследование 
показало, что связь школьной успеваемости 
с родительскими поведенческими паттернами 
и мировоззрением родителей различен в за-
висимости от расовой группы (выборку соста-
вили семьи европейцев и афроамериканцев), 
что является еще одной иллюстрацией разноо-
бразия мезосистемных образований. Учет вза-
имодействия макро- и микросредовых условий 
позволяет конкретизировать представления 
о механизмах действия факторов психическо-
го развития.

Автор этой статьи ни в коей мере не за-
щищает позицию «социального редукциониз-
ма», отрицая влияние генетического фактора 
на становление и функционирование психики. 
Концентрация внимания на средовых взаимо-
действиях обусловлена относительной доступ-
ностью их регулирования в практической дея-
тельности [17].

Возвращаясь к материальной среде 
как фактору развития, подчеркнем, что иссле-
дований материальной, так же как и сенсор-
ной, среды как ресурса психического развития 
в настоящее время немного, тем более отсут-
ствует единая методология таких исследова-
ний. Высокая практическая востребованность 
не обеспечена соответствующим объемом на-
учных разработок в этом направлении. В связи 
с этим заслуживает внимания работа, в которой 
предлагается подход к исследованию гумани-
стичности среды проживания [21]. В качестве 
фиксируемых с помощью опросной методики 
показателей рассматриваются функциональ-
ность и релевантность среды.

Функциональность домашней среды, со-
гласно предложенной концепции, включает 
4 фактора: Прагматичность, Развитие, Стабиль-

ность, Защищенность. Шкала «Прагматичность» 
охватывает эргономичность пространства, на-
личие бытовой техники, доступа в Интернет. 
Шкала «Развитие» предполагает выявление 
возможностей для развития и получения сен-
сорной, когнитивной, социальной информации, 
например, с помощью предметов и простран-
ства для творчества. Шкала «Стабильность» 
описывает возможности чувствовать психо-
логическое и физическое постоянство, прогно-
зируемость среды. Шкала «Защищенность» 
фиксирует, насколько домашняя среда позво-
ляет человеку реализовывать его идентичность 
и с позиций своей идентичности взаимодей-
ствовать с социальным окружением.

Релевантность домашней среды также 
включает ряд факторов: управляемость (под-
контрольность, прогнозируемость) среды, 
ресурсность (информационная, социальная, 
физическая поддержка), самопрезентацию 
(возможность представлять достижения и ин-
тересы через предметную среду дома), эрго-
номичность (удобство и уют), отчужденность 
(неудовлетворенность домашней средой), 
пластичность (гибкость, динамичность, по-
датливость изменениям), историчность (нали-
чие межпоколенных связей, общей истории 
и символов).

Планируя исследование одного из вариан-
тов мезосреды, мы исходим из следующих по-
сылок: 1. Материальная среда дома (жилище, 
которое занимает семья с детьми) во взаимо-
действии со стилем родительского воспитания 
образует новую систему (мезосреду); 2. Сло-
жившаяся в результате мезосреда обладает 
в каждой семье уникальными особенностями, 
и в то же время возможно описание различных 
вариантов такого рода мезосреды; 3. Гипотети-
чески образование мезосреды может выпол-
нять компенсаторную функцию по отношению 
к материальной среде, если она по тем или иным 
причинам обеднена по своему развивающему 
потенциалу.

Предполагается, что с целью выявле-
ния вариантов мезосистем, образующихся 
при взаимодействии материальной среды жи-
лища и стилем родительского воспитания, нами 
в дальнейшем будет использоваться схема, 
описанная выше, благодаря которой можно 
получить достаточно полное представление 
о материальной среде дома. Она функциони-
рует в составе взаимодействующей системы, 
включающей социально-психологические свя-
зи проживающих в доме людей. Соответствен-
но развивающее влияние материальной среды 
на детей реализуется через взаимодейству-
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ющую систему, иначе говоря, мезосреду. 
Её социально-психологическая составляю-
щая может быть отражена в результатах мето-
дики АСВ (анализ семейных взаимоотношений) 

Эйдемиллера и Юстицкого. Сопоставляя вари-
анты мезосистем с показателями психическо-
го развития детей, можно получить результа-
ты, релевантные практическим задачам.
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1. Содержание и специфика профессио-
нализации медицинских сестер

Проблема профессионализации является 
сложной и многосторонней областью психо-
логии труда. Несмотря на большое количе-
ство работ, посвященных ее исследованию, 
многие ее аспекты остаются недостаточ-
но изученными. Так, в частности, профес-
сионализации студентов высших учебных 
заведений уделяется достаточно большое 
внимание, однако психологические законо-

мерности профессионализации студентов 
средних профессиональных заведений явля-
ются практически не изученными. В данном 
контексте особое место занимает изучение 
психологических закономерностей профес-
сионализации будущих медсестер – профес-
сии, относящейся к сфере «человек – чело-
век» и являющейся одной из самых массовых. 
Нехватка медсестер становится все более 
серьезной проблемой во всем мире. В докла-
де Всемирной организации здравоохране-
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ния «Состояние сестринского дела в мире, 
2020 г.» приводятся статистические дан-
ные о количестве медсестер по миру: сегод-
ня во всем мире насчитывается чуть менее 
28 миллионов медсестер, а дефицит составля-
ет, по меньшей мере, 5,9 миллионов кадров [1]. 
Все большее беспокойство вызывает намере-
ние студентов-медсестер оставить профес-
сию, еще находясь на стадии обучения в ме-
дицинском колледже. В связи с этим важным 
представляется исследование причин, по ко-
торым студенты выбирают карьеру медсе-
стры, а также факторов развития их последу-
ющей профессионализации.

В литературе существует немало работ, 
посвященных проблеме профессионализации 
студентов-медиков. В частности, данная про-
блема рассматривается в связи с понятием 
самореализации личности. Важно то, что са-
мореализация личности сопряжена с процес-
сом профессионального самоопределения. 
В зарубежной психологии проблема самоо-
пределения рассматривается во взаимодей-
ствии с профессиональным выбором, а фе-
номен профессионального самоопределения 
исследовался как внутриличностный разви-
вающий процесс. В отечественной психоло-
гии труда обращается специальное внимание 
на совокупность детерминант, определяю-
щих реализацию потенциала развивающего-
ся профессионала, среди которых, согласию 
Э. Ф. Зееру, необходимо выделять следую-
щие факторы: биологическую организацию 
человека, социальную ситуацию, характер 
профессиональной деятельности, активность 
личности, ее потребности в саморазвитии 
и самоактивности [2]. Некоторые авторы ука-
зывают, что кроме собственных интересов 
и потребностей личности на процесс профес-
сионализации влияет социальная ситуация, 
т. е. ситуативный выбор. При этом социаль-
ная ситуация может даже и не осознаваться 
индивидом [3, с. 52–53]. В теории профессио-
нальных типов Дж. Холланд подчеркивает, 
что необходимым условием подготовки к про-
фессиональной жизни у школьников и у сту-
дентов является адекватная самооценка сво-
их сильных и слабых сторон (по [4, с. 204]). 
Профессиональное конструирование лично-

сти, образование карьерных ориентаций ус-
ложняется недостаточной осведомленностью 
индивида о своем потенциале, а социаль-
ная ситуация может существенно повлиять 
на изменение профессиональной идентично-
сти. Как указывает Л. Б. Шнейдер, процесс 
профессионального развития личности реа-
лизуется в формировании профессиональной 
идентичности, рассматриваемой как осозна-
ние своей принадлежности к определенной 
профессии и определенному профессиональ-
ному сообществу (по [5, с. 42]). Э. В. Трофимова 
провела исследование по выявлению мотивов 
и факторов профессионального выбора среди 
студентов (n=250) медицинских колледжей 
и определила, что доминирует ситуативный 
выбор профессии [6, с. 108].

По мнению Guidotti и Keogh, в насто-
ящее время все большее число профессий 
становится «профессионализированными», 
включая «Сестринское дело», т. к. сегодня 
в центре внимания сестринской деятельности 
находится научно обоснованная практика, сам 
уровень сестринского образования повысил-
ся (по [7, с. 10]). Наряду с этим, Y.  ten Hoeve 
считает, что профессионализация медсестер 
с теоретической точки зрения рассматрива-
ется как укрепление их профессиональной 
идентичности: «Чтобы стать профессио-
нальной медсестрой, студенты-медсестры 
и вновь получившие диплом медсестры 
должны развивать профессиональную иден-
тичность, как во время обучения, так и в кли-
нической практике» [7, с. 10]. На взаимосвязь 
профессионализации и идентичности обра-
щает внимание Fagermoe; он пришел к вы-
воду, что профессиональная идентичность 
в сестринском деле заключается в том, как мед-
сестры концептуализируют то, что значит 
действовать и быть медсестрой (по [7, с. 10]). 
Salisu, Nayeri, Yakubu, Ebrahimpour в своем 
исследовании приводят обширный анализ 
источников, посвященных идентичности мед-
сестер, и они ориентируются на рассужде-
ния Moradi о взаимосвязи профессиональной 
идентичности и профессиональной социа-
лизации: «Способность студента формиро-
вать профессиональную идентичность за-
висит от процесса социализации, которому 
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он подвергается» (по [8, с. 7]). Y. ten Hoeve 
считает, что студентам-медсестрам необхо-
димо развивать профессиональную идентич-
ность, именно она связана с удовлетворенно-
стью своей профессиональной деятельностью, 
и в доказательство своей точки зрения она 
приводит размышления Benner: «Соглас-
но Benner, медсестра, у которой достаточ-
но развита профессиональная идентичность, 
может рассказать свою историю и ответить 
на такие вопросы, как «кто я как медсестра?», 
«какой медсестрой я хочу быть?» или «могу 
ли я стать медсестрой, которой я хочу быть 
в этой больнице / рабочей среде?» [7, с. 14].

2. Понятие профессионально-важных 
качеств в исследованиях процесса профес-
сионализации медицинских сестер

Для формирования профессиональной 
идентичности необходима определенная 
профессиональная пригодность, т. е. «сово-
купность индивидуально-психологических 
особенностей индивида, влияющих на успеш-
ность освоения им какой-либо трудовой дея-
тельности и эффективность ее выполнения» 
[9]. Они обозначаются понятием профессио-
нально-важных качеств (ПВК), которое было 
введено В. Д. Шадриковым [10]. ПВК слу-
жат фактором профессиональной пригод-
ности и успешности; им была разработана 
классификация профессий, среди которых 
профессия медсестры входит в раздел «че-
ловек–человек». Основными ПВК для данно-
го типа деятельности являются особенности 
психических процессов, коммуникативные 
и деонтологические качества, эмпатические 
способности, нервно-психическая устойчи-
вость, качества направленности личности (гу-
манизм, долг, альтруизм) и широкий круго-
зор (по [11, с. 66]). К сожалению, в литературе 
отсутствует единый взгляд на необходимые 
ПВК в работе для профессии «медсестра», 
но примерный их перечень возможно опреде-
лить на основании профессиограмм, данных 
в различных энциклопедических справочни-
ках или сборниках профессиограмм. Так, на-
пример, И. Л. Соломин приводит несколько 
примеров профессиограмм для профессии 
«медицинская сестра» [12].

Важность ПВК для успешной профес-
сионализации подкрепляется тем фактом, 
что в некоторых медицинских учебных заве-
дениях по миру имеются тесты диагностики 
для оценки личностных качеств. Например, 
в Ньюкаслской Медицинской школе (Ав-
стралия) проводятся исследования для из-
мерения моральных ценностей и личностных 
качеств студентов-медиков (высокая эмпа-
тия, уверенность в общении с людьми, низ-
кие нарцисcизм и отчужденность) [13, с. 3]. 
Powis, Munro, Bore, Eley считают, что тесты 
на профпригодность дают значительные 
преимущества медицинским школам, т. к. те, 
в свою очередь, могут управлять избыточ-
ным числом абитуриентов на одно место, 
а также могут помочь будущим студентам 
избежать проблем, связанных с неправиль-
но выбранной специальностью. Полагается, 
что для разных медицинских специальностей 
должны быть разные тесты. Авторы ссылают-
ся на исследования McManus и др., посколь-
ку «некоторые сочетания качеств могут быть 
недостатком: высокая степень эмпатии в со-
четании с высокой добросовестностью может 
привести медиков к переутомлению, приво-
дящему к выгоранию и разочарованию, если 
они не уравновешены высокой степенью эмо-
циональной стабильности» (по [13, с. 1–2]). 
Они приходят к мнению, что отбор должен ос-
новываться на балансе желательных качеств 
и на отсутствии факторов, угрожающих здо-
ровью медиков и препятствующих гуманному 
обращению с пациентами [13, с. 2].

Кроме конкретных ПВК, для профессий 
значимы и другие характеристики личности. 
Многие собственно личностные качества так-
же детерминируют эффективное выполнение 
конкретной профессиональной деятельности. 
В частности, значимость характеристик, на-
прямую не относящихся к ПВК, подтвержда-
ется на сегодняшний момент лишь малым 
количеством научных работ, но среди имею-
щихся важно обратить внимание на работу 
японских ученых о взаимосвязи темпера-
мента и профессионального качества жизни. 
Tanaka и др., проведя обширное исследова-
ние среди 1267 медсестер, выявили, что 66,1 % 
медсестер имеют депрессивные тенденции 
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в темпераменте и значимая часть медсе-
стер, имеющая такой темперамент, облада-
ющая также эмпатией, высокими альтруи-
стическими идеалами, стремлением к уходу 
за пациентами, может быть подвержена си-
туациям эмоционального истощения, но, даже 
несмотря на врожденный темперамент, мед-
сестры могут справиться со стрессом на осно-
ве многолетнего опыта (в отличие от нович-
ков) [14, с. 709]. Данный пример научного 
исследования примечателен тем, что больше 
половины медсестер имеют темперамент, ха-
рактеризующийся депрессивными тенден-
циями, что может говорить о некоторых про-
фессиональных предпочтениях среди людей 
с разным темпераментом.

Вместе с тем в процессе развертывания 
исследований, посвященных ПВК медсестер, 
постепенно стали выявляться принципиаль-
ные трудности и даже кризисные момен-
тов в отношении корректности определения 
ПВК медсестры. Так, первое затруднение 
состоит в сложности самой дифференциации 
отдельных ПВК, необходимых для осущест-
вления деятельности, связанной с лечебным 
процессом, уходом за больными людьми. 
Медсестра должна владеть знаниями о сборе 
анамнеза заболеваний, об их профилактике, 
о ведении слаженной работы своего отделе-
ния, установлении контакта с пациентами, т. 
е. медсестра несет ответственность за про-
ведение жизненно необходимых процедур. 
При этом дифференцируется достаточно об-
ширный список ПВК; например, в работе [15] 
выделяются следующие категории по кри-
терию принадлежности к различным сфе-
рам: ПВК коммуникативной сферы; эмоцио-
нально-волевой сферы (стрессоустойчивость, 
эмпатия, настойчивость); ценностно-моти-
вационной сферы (стремление помогать лю-
дям); организационно-методической сферы 
(умение планировать свою деятельность, 
организовывать деятельность и взаимодей-
ствие других, представлять результаты сво-
ей работы); познавательной сферы (умение 
понимать причины поведения людей, творче-
ское мышление) [15, с. 48].

Еще она трудность состоит в том, что эм-
пирические исследования, посвященные из-

мерению качества развития отдельных ПВК, 
нередко показывают обратную зависимость 
степени развития ПВК и эффективности 
деятельности. Медсестры исполняют свои 
профессиональные обязанности успешнее 
при низких показателях развития ряда ПВК. 
Так, например, Н. В. Касатикова, обследовав 
290 студентов Тольяттинского медицинского 
колледжа, выявила, что будущие медсестры 
в недостаточной мере обладают милосерди-
ем и состраданием [9]. Duarte, Pinto-Gouveia, 
Cruz установили, что высокий уровень аф-
фективной эмпатии может быть фактором ри-
ска для усталости от сострадания. К данному 
выводу ученые пришли, обследовав 280 мед-
сестер из государственных больниц в Север-
ном и Центральном регионах Португалии 
[16]. В то время как сострадание, эмпатия, 
милосердие считаются самыми основными 
ценностями в уходе за больными, эти каче-
ства, находясь на высоком или завышенном 
уровне, могут способствовать образованию 
эмоционального выгорания. Восприятие ПВК, 
направленных на заботу о людях, самими мед-
сестрами и их пациентами резко отличается 
от идеального образа, который передают бу-
дущим медсестрам в медицинском колледже. 
В другой работе обследование студентов уни-
верситетской школы медсестер в Барселоне 
выявило противоречивые взгляды студентов 
на заботу о пациентах. Студенты интерпрети-
руют заботу как деятельность, которая имеет 
низкую ценность и которую легко можно пе-
редать другим специалистам [16].

С. А. Лысуенко и И. В. Власкина, обследо-
вав 58 медсестер психиатрической больницы, 
обнаружили низкий уровень эмпатии у мед-
сестер, объясняя это тем, что «для эффектив-
ного профессионального общения показатель 
эмпатийности не должен быть слишком высо-
ким для достижения эффективной коммуни-
кации, иначе решение других задач сестрин-
ской деятельности будет затруднено, а иногда 
и невозможно» [15, с. 51].

Вместе с тем профессионализм медсе-
стры не сводится только к ПВК. Имеется рас-
пространённое мнение относительно взаи-
мосвязи развития ПВК и профессионализма 
личности: стаж работы определяет разви-
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тие ПВК. Но для профессии «медсестра» 
это правило не работает, что было доказано 
Quiaoit и Villanueva, исследовавшими мне-
ния медсестер о необходимых качествах мед-
сестры: «Количество лет ухода за больными 
не является фактором, влияющим на трудо-
вые качества и усидчивость» [17]. В настоящее 
время существует и достаточно радикаль-
ная точка зрения, согласно которой эффек-
тивность многих видов деятельности зави-
сит только от двух качеств – от интеллекта 
и мотивации [18]: «Если они представлены 
на высоком (или просто приемлемом) уровне, 
то субъект «найдет способы» для эффектив-
ной реализации деятельности – прежде всего 
за счет деятельность и личностно-мотиваци-
онной компенсации» (по [19, с. 177]).

Можно допустить то же самое и по отно-
шению к профессии медсестры. Мотиваци-
онная компенсация ПВК медсестры может 
выступать ядром всей профессиональной 
деятельности, но необходимо отметить, 
что за представленными личностными каче-
ствами (заботливая, совестливая, мужествен-
ная и т. д.) скрыты доминирующие мотивации 
(нравственная мотивация – медсестра хочет 
помогать людям).

Наконец, конструктивность использова-
ния понятия ПВК по отношению к деятель-
ности медсестры содержит еще одно затруд-
нение. Если установленные экспертами ПВК 
для данной профессии не обнаруживаются 
у медсестер, а мотивация личности определя-
ет развитие в профессиональной деятельно-
сти, то необходимо определить и изучить мо-
тивационные ПВК, дифференциация которых 
произведена в работе [20], но которые пока 
недостаточно исследованы в литературе. 
При этом необходимо принимать во внима-
ние, что даже наличие ресурсов и компетент-
ность медицинских работников недостаточны 
для обеспечения желаемой организационной 
эффективности [21]. Это, в свою очередь, оз-
начает, что успешность труда определяет-
ся факторами, не связанными с умениями 
и навыками.

Luciani и др., проведя обширное исследо-
вание, посвящённое ценностям сестринского 
дела у студентов-медсестер (n = 970), выя-

вили, что самой важной ценностью на протя-
жении многих лет обучения для студентов 
является самотрансценденция, которая име-
ет мотивационный акцент на помощь другим. 
Если медсестра обладает мотивационными 
ПВК, среди которых можно выделить стрем-
ление развиваться в сестринском деле, по-
требность в помощи людям, готовность вы-
полнять медицинские предназначения врача, 
то она станет профессионалом.

Кроме того, важно подчеркнуть, 
что профессия медсестры не единственная, 
где имеются принципиальные трудности 
в определении ПВК. Так, наши исследования 
показывают, что не всегда успешный профес-
сионал в действительности обладает ПВК. 
В частности, в работе [22] показано, что эмпа-
тия у учителей начальных классов вместе со 
стажем работы снижается.

Успешность овладения профессией 
у медсестер зависит от побудительных моти-
вов и методов формирования мотивации ов-
ладения будущей профессией. Студенткам – 
будущим медсестрам – необходима помощь 
в определении целей и смысла профессио-
нальной деятельности, осознании нравствен-
ного смысла своего труда, называемого зару-
бежными учеными «заботливой профессией» 
[23].

Успешность освоения профессиональ-
ной деятельности зависит также от раз-
вития не только природных способностей, 
но и мотивации, образования уникальной 
профессиональной идентичности. Форми-
рование мотивации у студентов-медсестер 
происходит по мере усвоения социального 
опыта в процессе обучения и практик в боль-
ницах; конечные цели обучения напрямую 
связаны с отношением к профессии, удов-
летворенностью профессиональной деятель-
ностью. Y. ten Hoeve детально описывает 
исследование мотивации обучения у студен-
тов-медсестер и дает общий анализ: «Важной 
внутренней мотивацией для студентов оста-
ваться в своих программах было их страст-
ное желание стать медсестрой, предполагая, 
что желательные элементы карьеры мед-
сестры перевешивают проблемы, с которы-
ми они сталкиваются» [7, с. 82]. Мотивация 
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обучения напрямую связана с восприяти-
ем будущей профессиональной деятельности, 
а именно с тем, как студенты представляют 
себе будущую роль. Grainger и Bolan провели 
четырехлетнее лонгитюдное исследование, 
посвященное динамике изменений воспри-
ятия медсестры как работника: студенты 1 
курса рассматривают медсестер как хоро-
ших людей, которые чувствуют себя хорошо 
в том, что они делают, а студенты 4 курса бо-
лее сосредоточены на профессиональных ро-
лях медсестер, их обязанностях (по [23, с. 81]).

Профессионализация студентов-мед-
сестер зависит от многих факторов, 
но решающим среди них является мотивация 
к обучению, которая выделяется внутрен-
ними и внешними мотивами. Y. ten Hoeve 
обнаружила, что самыми важными годами 
для восприятия будущей роли у студентов 
являются первые 2 года обучения, т. к. в этот 
период совершается переход восприятия 
от идеалистического и эмпатического к более 
профессиональному с акцентом на знания, 
навыки и развитие своей роли [7, с. 83]. Поэто-
му мотивация в этот период может помочь по-
бороть эмоциональные трудности в обучении, 
а ее отсутствие привести к уходу из учебного 
заведения.

На уровень мотивации студентов-медсе-
стер, по мнению Y. ten Hoeve, влияет «теорети-
ко-практический разрыв»: на практике мед-
сестры сталкиваются с неопределённостью, 
тревогой, стрессом из-за высоких требова-
ний к навыкам и умениям. Она заметила, 
что в лонгитюдной группе (n = 123) почти чет-
верть студентов рассматривали возможность 
уйти из образовательной программы по Се-
стринскому делу и одной из причин желания 
студенты указывали несоразмерные доли те-
ории, которая преобладает над практикой [7, 
с. 80]. Автор приводит свои рассуждения, ар-
гументируя исследованиями других ученых: 
«Чтобы преодолеть этот разрыв между тео-
рией и практикой, начинающим медсестрам 
необходимо не только приобрести практиче-
ские навыки, но и развить свою профессио-
нальную идентичность, чтобы лучше играть 
свои новые роли» (по [7, с. 14]).

3. Специфика системы профессиональ-
но-важных качеств как субъектных детер-
минант профессионализации медицинских 
сестер

Все представленные выше материа-
лы могут быть проинтерпретированы и в бо-
лее общем плане, что, в свою очередь, может 
способствовать установлению никоторых 
новых тенденций в развитии представлений 
о процессе профессионализации. Как можно 
видеть из этих материалов, профессия мед-
сестры является типичным представителем 
фактически целого класса профессий, для ко-
торых характерно отсутствие четких и опре-
деленных, абсолютно необходимых професси-
онально-важных качеств в их традиционном 
понимании. Данная профессия не предъяв-
ляет каких-либо особых требований к тех-
нологической стороне организации профес-
сиональной деятельности. Наоборот, она 
вполне допускает ее эффективную реализа-
цию в широком диапазоне уровня развития 
практически всех индивидуальных и лич-
ностных качеств; является как бы неспеци-
фической по отношению к какому-либо их 
набору. В этом плане она является очень ти-
пичной и показательной в плане общих транс-
формаций мира профессий. Так, хорошо 
известно, что суть этих трансформаций за-
ключаются в возникновении и все более ши-
роком распространении таких профессий, ко-
торые не требуют каких-либо особых и явно 
представленных требований к технической 
стороне реализации деятельности и, соот-
ветственно, к тем качествам самого субъек-
та деятельности, который ее осуществляет. 
Многие технические функции деятельно-
сти начинают реализовываться посредством 
адекватных их сути устройств – также техни-
ческих, в роли которых чаще всего выступает 
компьютерная техника. Кроме того, как отме-
чается в литературе, и мир в целом, и мир про-
фессий в частности становится все более без-
опасным; он не требует специальных качеств 
человека для реализации деятельности в осо-
бых и тем более напряженных, стрессовых 
условиях. Соответственно, также существен-
но меняются требования к системе качеств 
личности, реализующих профессиональную 
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деятельность. Такого рода профессии обра-
зуют в настоящее время очень обширный 
и постоянно, быстро расширяющийся класс 
видов деятельности. В него входят, например, 
многочисленные виды сервисной деятельно-
сти; различные виды деятельности, обеспе-
чивающие рекреационное поведение лично-
сти; подавляющее большинство технических 
видов офисной деятельности; деятельность 
волонтерского и добровольческого типа и др. 
Особую категорию деятельностей, входя-
щих в этот же класс, составляют различные 
виды деятельности информационного ха-
рактера, реализующиеся на основе компью-
терной техники. Кроме того, данный класс 
видов деятельности будет наиболее интен-
сивно развиваться и расширяться в буду-
щем. Следовательно, анализируемая нами 
деятельность медсестры является типичным 
представителем этого особого класса, а ее ис-
следование имеет более общее и принципи-
альное значение.

Из сказанного следует, что, посколь-
ку традиционно понимаемые ПВК не играют 
по отношению к данному классу видов дея-
тельности определяющей роли, то и процесс 
профессионализации личности, реализующей 
их, также не может быть раскрыт только с опо-
рой на представления, которые сложились 
в парадигме, базирующейся на понятии ПВК. 
Профессионализация по отношению к этим 
видам деятельности далеко не в полной мере 
состоит в динамике отдельных качеств. Она, 
по-видимому, развертывается в плане дина-
мики других, но также личностных качеств. 
Они носят уже не технический, не операци-
онный характер, а являются собственно мо-
тивационными. Исходя из этого, можно за-
ключить, что процесс профессионализации, 
по-видимому, состоит не столько в динамике 
ПВК операционного плана, сколько в измене-
нии тех качеств, которые носят мотивацион-
ный характер. Сами мотивационные качества 
не только играют при этом побуждающую 
и динамизирующую роль, но и выступают 
фактически как главные детерминанты всей 
деятельности, определяющие как ее эффек-
тивность, так и ее процессуальные характери-
стики. Иначе говоря, они выступают в той же 

функции, в которой для многих других дея-
тельностей выступают собственно операци-
онные ПВК – в роли главных детерминант их 
организации и реализации. Мотивация рас-
крывается не только как динамическая основа 
деятельности, но и как совокупность факто-
ров, обеспечивающих ее техническую реали-
зацию, то есть в качестве операционных фак-
торов деятельности.

Из сказанного следует, что генезис пси-
хического обеспечения такого рода деятель-
ностей (и деятельности медицинских сестер 
в том числе) должен предполагать исследо-
вание динамки не только операционных ПВК, 
но и мотивационных. Подчеркнем, что моти-
вационные ПВК выступают в функции глав-
ных детерминант организации деятельности. 
Более того, они оказывают и определяющее 
влияние на сами операционные ПВК, по-
скольку реализуют по отношению к ним 
компенсаторные функции. Есть основания 
полагать также, что наиболее конструктив-
ным может быть сочетание в одном исследо-
вании изучения особенностей развития обоих 
этих типов ПВК – операционных и мотиваци-
онных. За счет этого может быть преодоле-
но одно из существующих ограничений тра-
диционного подхода к ПВК, сложившегося 
в современной парадигме психологического 
анализа деятельности, – их сведение только 
к качествам операционного плана.

Кроме того, можно предположить, 
что по отношению к профессиогенетической 
динамике мотивационных ПВК будут со-
блюдаться те общие закономерности генези-
са индивидуальных качеств, которые были 
установлены в концепции системогенеза 
профессиональной деятельности. Из ска-
занного следует, что данная концепция мо-
жет быть распространена и на сферу, которая 
до настоящего времени оставалась недоста-
точно учтенной – на профессиогенетическую 
динамику мотивационных ПВК и мотивации 
в целом. Процесс профессионализации раз-
вертывается не на уровне операционных ПВК, 
а на более глубинном и личностно-значи-
мом уровне, на уровне мотивационных ПВК. 
Он поэтому, по-видимому, является более 
сложным. В частности, как следует из пред-
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ставленных выше материалов, он предпола-
гает не только развитие каких-либо мотивов 
деятельности, но и формирование принципи-
ально новых профессиональных мотивацион-
ных образований – мотивационное обогаще-
ние деятельности самой личностью. Яркий 
пример этого, как показано выше, формиро-
вание феномена профессиональной идентич-
ности, взятого в его мотивационной функции. 
Профессиональная идентичность, формиру-
ющаяся в ходе профессионализации, являет-
ся сильным мотивационным фактором и даже 
детерминантной личностного плана, лока-
лизованной в максимальной интегративной 
сфере личности – в ее направленности, в дан-
ном случае профессиональной.

Подчеркнем также, что закономерности 
системогенетического плана, связанные с ди-

намикой субъектных детерминант профес-
сиональной деятельности, должны быть рас-
смотрены на основе представленных данных 
в трех основных планах. Во-первых, в тради-
ционном плане, связанном с изучением ди-
намки операционных ПВК. Во-вторых, в плане 
изучения закономерностей динамики моти-
вационных ПВК. В-третьих, в плане исследо-
вания закономерностей взаимосвязи и взаи-
модействий этих групп ПВК (операционных 
и мотивационных) в процессе профессиона-
лизации. На наш взгляд, третий аспект яв-
ляется наиболее перспективным, поскольку 
он позволит исследовать взаимосвязи и взаи-
модетерминационные отношения этих групп 
важнейших субъектных детерминант про-
фессиональной деятельности и процесса про-
фессионализации личности.
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Профилактика преступлений в Российской 
Федерации и Социалистической республике 
Вьетнам является одной из важнейших государ-
ственных задач, стоящих  перед органами госу-
дарственной власти, органами внутренних дел, 
общественными организациями и иными субъ-
ектами. Административно-профилактическая 
функция в наибольшей степени выражена 
в деятельности участковых уполномоченных 
полиции указанных государств, цель кото-
рой заключается в предупреждении и пресе-

чении преступлений и административных 
правонарушений.

Как показывают результаты служебной 
деятельности участковых уполномоченных по-
лиции, в профилактической работе имеются 
определенные противоречия между требова-
ниями со стороны государства, современного 
общества и недостаточной подготовленностью 
сотрудников полиции к выполнению профилак-
тических мер, в том числе недостаточным уров-
нем развития коммуникативных навыков и спо-
собностей. Исходя из этого, можно выделить 
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наиболее важную проблему профессиональ-
ной деятельности участковых уполномочен-
ных – развитие профессионального мастерства 
сотрудников с помощью психологических мето-
дов и приемов.

В советской и российской психологии про-
блема становления специалиста как професси-
онала рассматривается в работах Е. А. Климова, 
Е. Ф. Зеера, А. К. Марковой, Г. С. Никифорова, 
Н. С. Пряжникова и др. Особенности професси-
ональной деятельности в органах внутренних 
дел, а также требования к личности и профес-
сиональному мастерству сотрудников поли-
ции представлены в работах В. Л. Васильева, 
Е. А. Козловской, В. И. Коваленко, В. Я. Кикотя, 
И. Б. Лебедева, А. М. Столяренко, В. Л. Цветкова 
и др. Несмотря на то что в настоящее время опу-
бликовано достаточно много работ, посвящён-
ных проблеме профессионального становления, 
к настоящему времени не изучалась пробле-
ма профессионального мастерства участковых 
уполномоченных полиции. Поэтому в рамках 
проводимого исследования представим обобще-
ние теоретических основ и практической зна-
чимости профессионального мастерства участ-
кового уполномоченного полиции Российской 
Федерации и Социалистической Республики 
Вьетнам.

Теоретическое изучение проблемы ста-
новления профессионала и профессиональ-
ного мастерства начинается с понимания про-
фессионального самосознания применительно 
к личности как субъекту деятельности. Отно-
шение к себе как к профессионалу выступает 
важнейшей составляющей самосознания че-
ловека, а его развитие происходит в процессе 
профессионального обучения и профессиональ-
ной подготовки, а также в процессе овладения 
профессиональным мастерством. Развитие 
профессионального самосознания – это один 
из ключевых моментов становления профес-
сионализма. По мнению Ю. М. Орлова, имен-
но профессиональное самосознание личности 
выступает главным источником и механизмом 
профессионального развития и совершенство-
вания [1, с. 61]. Рассуждая о развитом самосозна-
нии как условии выработки индивидуального 
стиля деятельности, Е. А. Климов подчеркива-
ет, что профессиональное самосознание есть ос-
новное условие определения человеком планов 
при выборе профессии, а также важный кри-
терий подготовленности специалиста. Поэтому 

изучение профессиограмм отдельных катего-
рий сотрудников органов внутренних дел вклю-
чено в программы юридико-психологических 
дисциплин образовательных организаций выс-
шего образования МВД России. Знакомство кур-
сантов образовательных организаций с видами 
деятельности и профессионально-важными ка-
чествами сотрудников органов внутренних дел 
является основополагающим этапом развития 
их профессионального самосознания.

В работах А. К. Марковой профессиональ-
ное самосознание рассматривается как инте-
гративная характеристика личности, которая 
включает: 1) осознание человеком правил, норм, 
модели своей профессии как образцов для осоз-
нании своих качеств; 2) осознание этих качеств 
у других людей, сопоставление себя с профес-
сионалом средней квалификации; 3) понимание 
ожиданий и оценок себя как профессионала со 
стороны окружающих; 4) самостоятельное оце-
нивание своих свойств по эмоциональным, ког-
нитивным и поведенческим критериям; 5)  по-
зитивное оценивание человеком самого себя 
в целом, установление своих положительных 
качеств, перспектив формирования позитивной 
«Я-концепции» [2, с. 44]. Кроме того, А. К. Марко-
ва связывает профессиональное самосознание 
с развитием профессионализма и выделяет сле-
дующие условия, определяющие становление 
профессионала: адекватную самооценку; пред-
ставления человека о профессии; готовность 
к дифференцированной оценке своего профес-
сионализма, критерии оценки человеком самой 
профессии, профессионализма в ней и критерии 
оценки профессионала в себе [3, с. 255].

Анализ энциклопедических изданий пока-
зывает, что мастерство трактуется как «боль-
шое умение, искусство в какой-либо области» 
[4, с. 235]. Под профессиональным мастерством 
понимается психическое новообразование, про-
являющееся в высоком уровне развития знаний, 
навыков, умений, профессионально важных ка-
честв личности, обеспечивающих ее успех в дан-
ной профессиональной деятельности [5,  с.  60]. 
Кроме того, в исследованиях по психологии тру-
да отмечаются следующие признаки профес-
сионального мастерства: 1) необходимый ком-
понент профессионального развития личности; 
2) высокая производительность труда, получе-
ние продукта труда, соответствующего требо-
ваниям профессии и социума; 3) высокая и по-
стоянно совершенствуемая степень овладения 
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определенным видом профессиональной дея-
тельности; 4) профессиональная самостоятель-
ность, культура труда и творческое отношение 
к труду.

В понимании А. К. Марковой профессио-
нальное мастерство есть высший уровень про-
фессионализма, который имеет две сферы 
(стороны): мотивационную и операциональную 
[3, с. 49–52]. Первая представляет собой слож-
ную иерархическую систему мотивов личности 
в профессиональной деятельности, а также са-
мооценку и уровень притязаний, профессио-
нальную позицию, профессиональное самоопре-
деление специалиста. Операциональная сфера 
включает в себя профессиональные знания, 
навыки, умения и профессионально важные ка-
чества, необходимые для реализации сформи-
рованных мотивов и успешного решения тру-
довых задач. Разнообразие профессионально 
важных качеств порождает проблему их инте-
грации как гармонизации личности с професси-
ональной деятельностью.

Схожее мнение в вопросе о профессиональ-
ном мастерстве высказывает А. С. Дружилов, 
который утверждает, что развитие профес-
сионального мастерства субъекта деятельно-
сти требует повышения его профессионализ-
ма до более высокого уровня. В трехуровневой 
системе оценки уровня профессионализма 
он выделяет самый высший – уровень профес-
сионального мастерства, который отличает-
ся гармонизацией между личностью и профес-
сией, индивидуальным стилем деятельности 
как интеграции профессионально важных ка-
честв, развитых социально-значимых мотивов 
и сформированных ценностных ориентаций 
личности.

Многие ученые отмечают немаловажный 
признак профессионального мастерства – дли-
тельность и непрерывность занятия профессио-
нальной деятельностью, а также эффективность 
деятельности, т. е. когда профессиональные за-
дачи выполняются специалистом оптимальным 
путём не только в обычных ситуациях, но и в за-
труднённых ситуациях, и ситуациях неопреде-
ленности, требующих проявления высокого 
уровня профессионализма. В психологии «эф-
фективность» чаще всего связывают с высшей 
степенью достижения поставленной цели, ми-
нимальными затратами времени и усилий, чув-
ством удовлетворенности трудом. Удовлетво-
ренность трудом включает удовлетворенность 

собственно работой, материальным обеспечени-
ем, профессиональной карьерой, руководством, 
коллективом и условиями работы. Расширяя 
эти представления, А. Бандура связывает эф-
фективность деятельности с субъективными 
характеристиками – чувством уважения чело-
века к самому себе, его высокой самооценкой 
и уверенностью в своей компетентности. Обоб-
щая указанные признаки, под «эффективно-
стью профессиональной деятельности» будем 
понимать высокую результативность в обыч-
ных и затрудненных ситуациях, максимальную 
удовлетворенность собственным и совмест-
ным трудом и чувством уважения к себе.

Профессиональное мастерство сотрудни-
ков органов внутренних дел рассматривается 
в юридической психологии как специфическая 
сторона подготовленности специалиста-лично-
сти к профессиональной деятельности, высокая 
степень его профессиональной обученности, 
позволяющая компетентно решать професси-
ональные задачи [6, с. 128–129]. Обозначим ос-
новные задачи, которые решают участковые 
уполномоченные полиции Российской Федера-
ции и их коллеги из Социалистической Респу-
блики Вьетнам. Анализ нормативных правовых 
документов позволяет утверждать, что, со-
гласно приказу МВД России от 29.03.2019 г. № 
205 «О  несении службы участковым уполно-
моченным полиции на обслуживаемом ад-
министративном участке и организации этой 
деятельности», участковый уполномоченный 
обязан выполнять следующие задачи: 1) про-
филактический обход; 2) приём граждан; 3) 
рассмотрение обращений граждан; 4) индиви-
дуальную профилактическую работу; 5) от-
чёт перед населением о проделанной работе. 
Близкие функции возложены и на участко-
вых уполномоченных полиции Социалисти-
ческой Республики Вьетнам. Согласно прика-
зу Министерства общественной безопасности 
Вьетнама от 10.02.2015 г. № 9 «Об организации 
деятельности участкового уполномоченного 
полиции», основными задачами участкового 
уполномоченного полиции Вьетнама являются: 
1) обслуживание граждан в закрепленной тер-
ритории по вопросам обеспечения обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений; 
2) контроль за соблюдением закона лицами, со-
стоящими под административным надзором; 
3) содействие при выполнении служебных за-
дач в пределах своей компетенции; 4) адми-
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нистративно-профилактическая работа; 5) со-
ставление протоколов об административных 
правонарушениях.

Очевидно, что выполнение перечисленных 
служебных задач обеспечивается коммуника-
тивными способностями, навыками и профес-
сионально важными качествами личности. Дру-
гими словами, профессиональное мастерство 
участковых уполномоченных полиции связано 
с их уровнем подготовленности к эффективно-
му взаимодействию с населением. В этой связи 
согласимся с мнением А. М. Столяренко об уста-
новлении связи между психологическими сред-
ствами и успешностью профессиональной 
деятельности. Поэтому участковому уполномо-
ченному полиции необходимо овладевать пси-
хологическими приемами и способами и при-
менять их там и тогда, «когда это нужно и даст 
улучшенный практический результат» [6, с.16].

Психологический анализ служебной де-
ятельности и общения участковых уполно-
моченных полиции Российской Федерации 
и Социалистической Республики Вьетнам по-
зволяет говорить, что они часто встречаются 
с противоборством и провокациями со сторо-
ны граждан. Это связано не только с тем, что у та-
ких граждан есть что скрывать, но и с негатив-
ным восприятием сотрудников определенной 
категорией граждан (освобожденными из пени-
тенциарных учреждений, склонными к совер-
шению правонарушений и преступлений, мар-
гинальными лицами, а также лицами, ведущими 
аморальный образ жизни и др.). Для преодоле-
ния таких стереотипов восприятия сотрудники 
полиции должны создавать позитивный образ 
в глазах граждан. Согласно теории управле-
ния впечатлениями (Э. Гроффман), человек сам 
создает и творит свой образ, чтобы выразить 
символические значения, с помощью которых 
производит хорошее впечатление на других. 
В этой связи подчеркнём роль самопрезента-
ции имиджа участковых уполномоченных по-
лиции во взаимоотношениях с населением, ко-
торая должны быть направлена на повышение 
авторитета и доверия. Поэтому в Федеральном 
законе от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О по-
лиции» закреплен один из основополагающих 
принципов деятельности полиции – обеспече-
ние общественного доверия к себе и поддерж-
ку граждан (п. 5.9). Речь идёт о доверии граж-
дан, которое можно заслужить участковому 
как результатами профилактической работы 

на административном участке, так и внешним 
демонстрируемым образом, манерой поведения, 
уважительным отношением к людям, мораль-
но-волевыми, коммуникативными и иными про-
фессионально важными качествами.

В своих работах А. М. Столяренко подчер-
кивал, что эффективность выполнения сотруд-
ником своих функциональных обязанностей 
во многом зависит от того, насколько грамотно 
сотрудник использует психологические при-
емы и методы общения. А профессиональное 
общение он понимал как вид деятельности со-
трудников, направленный на решение профес-
сиональных задач и состоящий из «професси-
онально-психологических действий, которые 
отличаются “психологическим задачами и осу-
ществляются психологическими средствами, 
приемами и методами”» [7, с. 285]. Следуя про-
фессиографическому описанию деятельности 
участковых уполномоченных полиции, отметим 
обеспечивающую функцию коммуникативной 
деятельности. Участковый уполномоченный 
полиции должен владеть коммуникативными 
умениями: устанавливать психологический кон-
такт и доверительные отношения с различными 
категориями граждан с учетом этнокультур-
ных, конфессиональных, индивидуально-пси-
хологических различий; гибко использовать 
коммуникативные приемы, средства и методы; 
разрешать конфликтные ситуации, преодоле-
вать противоборство со стороны граждан и пр. 
[8, с. 28–30]. Указанные коммуникативные уме-
ния способствуют оказанию психологического 
и профилактического воздействия на граждан, 
позволяют проводить правовоспитательные ме-
роприятия с гражданами, а также несовершен-
нолетними, состоящими на учете, их родителя-
ми/законными представителями, осуществлять 
приём граждан, отчитываться перед населе-
нием. Кроме того, коммуникативная подготов-
ленность и грамотность используемых психо-
логических приемов, средств и методов влияет 
на успешность установления и поддержания 
деловых контактов со своими коллегами, со-
трудниками ПДН, сотрудниками оперативных, 
следственных подразделений и подразделений 
дознания, с руководством и представителями 
образовательных, общественных организаций. 
Полагаем, что опыт эффективной профилак-
тики правонарушений и преступлений за счет 
успешного взаимодействия участкового с граж-
данами, коллегами и представителями других 
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субъектов профилактики можно рассматривать 
как внешнее проявление его профессионально-
го мастерства.

С учётом сказанного стоит отметить, 
что профессиональный опыт участкового упол-
номоченного объединяет не только умение 
управлять собственным впечатлением и на-
выки самопрезентации себя как профессиона-
ла, уверенного в себе и выполняемых им слу-
жебных обязанностях, но и коммуникативные 
умения и способности. Совокупность этих со-
ставляющих опыта сотрудников обеспечивают 
управление людьми (гражданами, коллегами, 
должностными лицами) в процессе непосред-
ственного общения, а также оказание психо-
профилактического воздействия на определен-
ные категории граждан. Очевидна прикладная 
составляющая рассматриваемой проблемы – 
в современных условиях противоборства и про-
вокаций со стороны граждан необходимо прово-
дить с участковыми уполномоченными полиции 
дополнительные практико-ориентированные 
занятия, направленные на совершенствование 
профессиональных навыков и профессиональ-
но важных качеств: 1) самопрезентации имид-
жа в определенных ситуациях взаимоотноше-
ний (приём граждан, профилактическая беседа, 
выступление перед населением) и складываю-
щейся оперативной обстановки в администра-
тивном участке; 2) профессионального обще-
ния в указанных ситуациях и с различными 
категориями лиц с учетом их этнокультурных, 
конфессиональных, индивидуально-психоло-
гических различий; 3) оказания правомерного 
психологического и профилактического воздей-
ствия на граждан с использованием психологи-
чески выверенных средств, приемов методов. 

Подобные занятия целесообразно проводить 
психологам во взаимодействии с руководите-
лями подразделений, осуществляя мониторинг 
профессионального общения и сопоставляя 
с эффективностью профилактической деятель-
ности участковых уполномоченных полиции.

Подводя итоги, отметим, что теоретический 
анализ научной литературы, идей и подходов 
в психологии и психологии труда, нормативных 
правовых документов позволяет сформулиро-
вать авторское определение: профессиональ-
ное мастерство участкового уполномоченного 
полиции – это высокий и постоянно совершен-
ствуемый уровень профессионализма и инте-
грации его мотивационной и операциональной 
сторон, который обеспечивает высокую резуль-
тативность профилактики правонарушений 
и преступлений в обычных и затрудненных 
ситуациях, удовлетворенность собственной 
и совместной деятельностью, чувством уваже-
ния к себе. Задача психологов и руководителей 
образовательных организаций и самого участ-
кового уполномоченного заключается в совер-
шенствовании навыков самопрезентации про-
фессионального имиджа, коммуникативных 
навыков, грамотного применения психологи-
ческих средств, приемов и методов психоло-
гического и профилактического воздействия 
на различные категории граждан с учетом их 
этнокультурных, конфессиональных, индиви-
дуально-психологических различий, изменяю-
щейся оперативной обстановки. Решение этих 
задач призвано повысить авторитет и дове-
рие граждан, эффективность профессиональ-
ной деятельности участковых уполномоченных 
полиции Российской Федерации и Социалисти-
ческой Республики Вьетнам.
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Постановка проблемы
Принятие решений занимает особое ме-

сто в структуре управленческой деятельно-
сти как компонент, выступающий по отноше-
нию к остальным управленческим функциям 
в качестве «своеобразного механизма их осу-
ществления» [1, с. 129]. Принятие решений 
по своему психологическому статусу отно-
сится к интегральным процессам регуляции 
деятельности и отличается «синтетичностью» 
состава (в нем в той или ином соотношении 
«сопрягаются» основные феномены психи-
ки – когнитивные, эмоциональные, мотива-
ционные и т. д.) [1, с. 331]. Поэтому именно 
в принятии решений ярко проявляется ин-
дивидуальность руководителя, а формой её 
проявления выступает стиль реализации 
данного процесса.

Эмпирическое изучение стиля приня-
тия решений (в особенности в сфере управ-
ления) пока представлено достаточно не-
большим числом специальных работ. В них 
внимание исследователей привлекали выра-
женность стилей в конкретной выборке, воз-
растные и гендерные особенности стиля при-
нятия управленческих решений и его связь 
с чертами характера, соотношение предпо-
чтений в принятии решений с особенностями 
когнитивной сферы [2, 3, 4]. При этом важным 
становится включение в анализ иных детер-
минант и, в частности, обращение к такому 
феномену, как картина (образ) мира. Эти по-
нятия могут трактоваться по-разному в зави-
симости от позиции конкретного автора, од-
нако в содержательном плане они чаще всего 
определяются друг через друга [5, с. 247; 6, 
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с. 240–241]. Поэтому мы рассматриваем дан-
ные термины как синонимичные и примени-
мые для обозначения системы наиболее общих 
представлений человека о себе и окружаю-
щей реальности (социальной и природной).

Можно выделить несколько «то-
чек соприкосновения» феноменов стиля 
и картины мира. Во-первых, оба они являют-
ся достаточно устойчивыми явлениями, ярко 
характеризующими человека как личность 
и профессионала. В свете этого нам представ-
ляется важным тезис о том, что одной из де-
терминант стиля является «активный выбор 
человеком ценностей и смыслов» [7, с. 61] 
(а такой выбор тесно связан со спецификой 
взгляда на мир).

Во-вторых, стиль принятия управлен-
ческих решений выступает одним из аспек-
тов стиля управления, хотя и «обладает 
по отношению к нему относительной неза-
висимостью и само стоятельностью» [8, с. 80, 
81].. В свою очередь, стиль жизни рассматри-
вается как «функция», в число «аргументов» 
которой входит стиль руководства [7, с. 255], 
а картина мира по своей общности как раз 
и соотносится именно с особенностями чело-
века как субъекта жизни в целом.

В-третьих, стиль как психологический фе-
номен является «универсальной психологи-
ческой системой адаптации человека в среде» 
[7, с. 245]. Отметим, что одной из характерных 
черт среды управления считается неопреде-
ленность (полное или частичное отсутствие 
необходимых данных, их неоднозначность 
или ненадежность). При этом «справиться» 
с неопределенностью за счет расширения 
и уточнения информационной базы решения 
часто невозможно вследствие дефицита вре-
мени на сбор и осмысление данных. Помимо 
этого, руководитель часто имеет дело с си-
туациями, которые характеризуются боль-
шим количеством управляемых объектов 
и влияющих на них факторов; высокой ва-
риативностью и динамичностью параметров 
управляемой системы и среды деятельности; 
«сетевидным» взаимовлиянием между этими 
объектами и факторами [9]. Это создает «нео-

пределенность результата» (даже если в мо-
мент принятия решения информация о про-
блеме была весьма точной и полной).

В этих условиях важным фактором устой-
чивости руководителя к неопределенности 
становится его способность субъективно до-
полнять («компенсировать») недостающие 
данные («реконструировать отсутствующие 
сведения») [1, с. 282, 322]. Основанием такого 
дополнения может служить картина мира, 
в которой «сформировались механизмы, ра-
ботающие как на снятие неопределенности, 
так и на нейтрализацию негативных след-
ствий абсолютной определенности» [10, с. 101]. 
В данном контексте методологически зна-
чимым является тезис о том, что образ мира 
«по самой своей природе носит прогностиче-
ский ха рактер, т. е. отражает не столько со-
стояние дел в данный момент, сколько про-
гноз на близкое (для поверхностного уровня) 
или более далекое (для глубинных уровней) 
будущее». При этом в ряде случаев субъ-
ективная степень достоверности гипотезы 
о мире может быть крайне высокой, когда «мы 
даже не удосуживаемся прове рить верность 
своих ожиданий» [11, с. 8]. Соответственно, 
стремясь субъективно снизить неопределен-
ность, человек при принятии решений может 
в той или иной степени опираться на содер-
жащиеся в картине мира «само собой разуме-
ющиеся» положения.

Распространенным подходом к содержа-
нию картины мира является её рассмотрение 
с точки зрения базисных убеждений – «им-
плицитных, глобальных, устойчивых пред-
ставлений индивида о мире и о себе, оказыва-
ющих влияние на мышле ние, эмоциональные 
состояния и поведение человека» [12, с. 98]. 
Роль убеждений личности в восприятии нео-
пределенности и риска отмечается зарубеж-
ными исследователями [13, 14]. В отечествен-
ных работах затрагивалась роль базисных 
убеждений как фактора толерантности к не-
определенности [15, с. 111–113; 16, с. 15–16] 
и отношения к инновациям (как действиям, 
предполагающим неопределенность и риск) 
[17]. Однако нами не было найдено исследо-
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ваний, где стиль принятия решений рассма-
тривался бы в контексте картины мира. Это 
делает актуальным выявление наличия и ха-
рактера взаимосвязи указанных феноменов. 
Получение таких данных стало одной из за-
дач исследования, проведенного автором со-
вместно с П. В. Ивановой.

Методы исследования
Для выявления особенностей карти-

ны мира применялась «Шкала базисных 
убеждений» Р. Янофф-Бульман в модифи-
кации М. А. Падун и А. В. Котельниковой 
[12]. Диагностика стилевых особенностей 
принятия решений осуществлялась с помо-
щью нескольких инструментов. Во-первых, 
это методика «Стиль принятия управлен-
ческих решений», позволяющая выявить 
отношение руководителя к ситуации при-
нятия решений («вовлеченности в проблем-
ную ситуацию») и привлечению к данному 
процессу подчиненных («властность») [3]. 
Во-вторых, это методика «Диагностика про-
цесса и качества принятия решений», диагно-
стирующая уровень предпочтения различ-
ных типов принятия решения (рационального, 
интуитивного, на основе суждения) и выра-
женность типов мотивации принятия реше-
ния (достижение или избегание неудачи) [7].

В-третьих, значимым стилевым пока-
зателем мы считаем предпочитаемое соот-
ношение временных ресурсов, выделяемых 
на этапы анализа ситуации и формулировку 
альтернатив и на оценку и доработку вариан-
тов решения. Для оценки данного аспекта ав-
тором статьи было разработано специальное 
задание (участников опроса просили выбрать 
оптимальное с их точки зрения распределе-
ние времени между этими этапами, принимая 
все время на принятие решения за 100 %). В со-
став инструментария был включен разрабо-
танный автором пилотный вариант опросника 
«Стилевые особенности принятия решений» 
(СОПР). Он предполагал оценку респон-
дентом ряда высказываний, отражающих 
параметры стиля принятия решений, при-
сутствующие в зарубежных диагностиче-

ских методиках [18, 19]. Также респондентов 
просили оценить с помощью шкалирования, 
в какой степени понятие «Принятие управ-
ленческого решения» связано с понятиями, 
обозначающими ряд ценностей и эмоций. 
В исследовании приняли участие 87 респон-
дентов (72 руководителя и 15 специалистов, 
ранее занимавших управленческие должно-
сти или имеющих опыт руководства людьми).

Анализ результатов исследования
Исследование показало, что выра-

женность авторитарности («властности») 
в принятии решений обратно коррелиру-
ет с убежденностью в доброжелательно-
сти мира (r=-0,298; p=0,005). Поэтому одной 
из детерминант формирования такой стиле-
вой черты может выступать восприятие сво-
их подчиненных как тех, от кого с большой ве-
роятностью можно «ждать подвоха» и, в силу 
этого, кого стоит «держать на расстоянии». 
Это ярко демонстрирует, например, прямая 
корреляция уровня властности со степенью 
согласия с пунктом шкалы доброжелательно-
сти мира: «Мне кажется, что, если я буду от-
кровенен с людьми, они используют это про-
тив меня» (r=0,407; p=0,001). При этом речь 
идет не просто о взаимосвязи, но о значи-
мом влиянии рассматриваемого убеждения 
на стилевой параметр (b*=-0,417; p=0,001).

Полноценному включению управлен-
ца в требующую решения ситуацию спо-
собствует базисное убеждение в возможно-
сти контролировать происходящее (r=0,391; 
p=0,0002), причем его воздействие на указан-
ную стилевую особенность является значи-
мым (b*=0,364; p=0,003). Уверенность в спо-
собности справиться с трудностями «по мере 
их поступления» и скорректировать нега-
тивное развитие событий дает возможность 
обращать меньше внимания на пробелы 
в информационном обеспечении решения 
и действовать по принципу «иду на грозу» 
(даже если точных данных о развитии ситу-
ации недостаточно). Уровень выраженности 
убеждения в контроле выступает своеобраз-
ным «фильтром», вследствие которого неопре-
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деленность будет восприниматься как «шанс» 
или же как «опасность».

Склонность руководители активно «про-
дуцировать» ситуации принятия решения 
логично сочетается с базисным убеждением 
в ценности своего «Я» (r=0,265; p=0,014). Пози-
тивное самоотношение позволяет не пережи-
вать по поводу влияния возможных ошибок 
на самооценку или имидж в глазах окружа-
ющих. Это подтверждается тем, что данное 
убеждение обратно коррелирует со степенью 
согласия с пунктом опросника СОПР: «Пре-
жде чем принять решение надо подумать 
о том, одобрят ли этот выбор другие люди» 
(r -0,378; p=0,005). Уверенность в себе позво-
ляет управленцу не искать информационной 
или иной поддержки окружающих, а так-
же меньше задумываться о возможной реак-
ции людей, несогласных с его выбором (т. е. 
реализовать «самостоятельный» стиль при-
нятия решений).

Если рассматриваемое убеждение 
не сформировано, то ситуация неопреде-
ленности становится психотравмирующей 
(так у следователей была выявлена обрат-
ная связь выраженности убеждения в цен-
ности своего «Я» и общего уровня стресса) 
[20, с. 29]. В этом плане интересны получен-
ные нами данные шкалирования. Оказалось, 
что чем менее выражены убеждения в до-
брожелательности мира и справедливости, 
тем в большей степени понятие «Принятие 
управленческого решения» ассоциирует-
ся со страхом (r=-0,221; p=0,042 и r=-0,232; 
p=0,033 соответственно).

Роль убеждений в контроле и о своем 
«Я» в детерминации «решительного» стиля 
принятия решений подтверждается данны-
ми опросника СОПР. Выраженность этого 
убеждения коррелируют с согласием с пун-
ктами: «Я долго не колеблюсь, когда я должен 
принять решение» (r=0,343; p=0,009 и r=0,512; 
p=0,0001 соответственно) и «Я трачу много 
времени, убеждая себя, что принятое мной ре-
шение было правильным» (r=-0,407; p=0,002 
и r=-0,328; p=0,013 соответственно). Убежде-
ние в контроле также связано с приняти-

ем респондентами пунктов: «При приня-
тии решений я достаточно легко могу сделать 
выбор даже между примерно равными аль-
тернативами» (r=0,350; p=0,008) и «Мне труд-
но выбрать какой-либо вариант решения, 
даже если я собрал все необходимые данные» 
(r=-0,348; p=0,010).

Рассматривая взаимосвязи базис-
ных убеждений и стиля принятия управ-
ленческих решений, важно учитывать, 
что длительная реализация определенных 
стилевых предпочтений способна в опреде-
ленной мере модифицировать картину мира. 
С одной стороны, уровень властности значи-
мо обратно влияет на представления о до-
брожелательности мира (b*=-0,268; p=0,013). 
Следствием предпочтения руководителем 
авторитарных методов работы с подчиненны-
ми и склонности к «замыканию» принятия ре-
шений только на себя с высокой вероятностью 
становится неприятие такого проведения 
сотрудниками. Оно интерпретируется ру-
ководителем как негативизм по отношению 
к нему лично и отсутствие лояльности (фор-
мируя или усиливая убежденность во враж-
дебности мира).

С другой стороны, ориентация на актив-
ное поведение в проблемной ситуации прямо 
влияет на убеждения в контроле (b*=0,468; 
p=0,00001), позитивности образа «Я» (b*=0,382; 
p=0,0003) и удаче (b*=0,225; p=0,038). Вы-
сокие показатели склонности к продуци-
рованию решений с большой вероятностью 
отражают успешность (по крайней мере, 
субъективную) такого поведения. Она ста-
новится источником все большего ощущения 
своей самоэффективности, веры в удачу и по-
зитивного самовосприятия.

Проведенный анализ показал, что ба-
зисные убеждения руководителей связаны 
и с предпочтениями в способе принятия реше-
ний. Так, склонность к рациональному приня-
тию решений прямо коррелирует с убежден-
ностью в позитивности своего «Я» (r=0,294; 
p=0,007) и в контроле (r=0,228; p=0,038). Пер-
вая взаимосвязь может объясняться тем, 
что позитивность самоотношения снижает 
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психологическую цену неудачи при приня-
тии решений, а благоприятное эмоциональ-
ное состояние способствует продуктивному 
детальному анализу ситуации. Возможна 
и обратная интерпретация данной корреля-
ции. Склонность собирать наиболее полную 
информацию о ситуации и тщательное рас-
смотрение вариантов действий во многих слу-
чаях является залогом успешности в при-
нятии решений, а она усиливает восприятие 
себя как умелого руководителя. Вторая вза-
имосвязь, вероятно, обусловлена тем, что ха-
рактерная для рационального принятия ре-
шения склонность детально анализировать 
каждую ситуацию на основе логики и учи-
тывать возможные варианты её изменения 
во многом является и основой убеждения 
в способности контролировать происходящие 
событий.

Отметим, что ряд стилей, не имея зна-
чимой связи со шкалами методики Р. Яно-
фф-Бульманн, тем не менее коррелирует 
с её отдельными пунктами. Достаточно инте-
ресно, что склонность к принятию решений 
на основе суждения прямо связана с пунктом 
шкалы убеждений об образе «Я» «У меня 
есть основания быть о себе невысокого мне-
ния» (r=0301; p=0,006). Можно предположить, 
что склонность принимать решения на основе 
опыта действий в сходных ситуациях может 
служить своеобразной попыткой защитить 
свое «Я» от возможных неудач (если прежние 
действия были субъективно эффективными). 
Кроме того, рассматриваемая корреляция мо-
жет отражать недоверие респондента своей 
способности рационально проанализировать 
конкретную ситуацию (в пользу этого сви-
детельствует сильная обратная корреляция 
предпочтения рациональных решений и ре-
шений, основанных на суждении – r=-0,713; 
p=0,00001).

Согласие с пунктом шкалы убеждения 
о контроле – «Сомневаюсь, что я в состоянии 
контролировать события, которые происхо-
дят в моей жизни» – обратно коррелирует 
со стремлением принимать решения, исходя 
из мотивации достижения (r=-0, 230; p=0,035). 

Вероятно, такие сомнения субъективно по-
вышают вероятность неудачи и ориентиру-
ют в большей степени на их избегание. Так-
же указанная мотивация принятия решений 
обратно связана с пунктом: «Мне кажется, 
что, если я буду откровенен с людьми, они ис-
пользуют это против меня» шкалы «Доброже-
лательность мира» (r=-0, 218; p=0,047). Недо-
верие к людям препятствует привлечению 
интеллектуальных и профессиональных ре-
сурсов сотрудников к принятию решений, тем 
самым повышая вероятность ошибок. Соот-
ветственно, руководитель с таким убеждени-
ем будет менее эффективным в принятии ре-
шений и, вероятно, не будет ставить для них 
«высокую планку.

Характеризуя стилевые предпочтения 
в отношении этапов принятия решения, от-
метим прямую корреляцию выраженности 
убеждения о контроле со склонностью в про-
цессе принятия решения выделять больше 
времени на этап анализа ситуации и выработ-
ки альтернатив (и меньше – на оценку и кор-
рекцию выдвинутых вариантов) (r=0, 286; 
p=0,036). Вероятно, всесторонний учет обсто-
ятельств и формулировка вариантов реше-
ния, учитывающих малейшие нюансы, субъ-
ективно выступает как значимый фактор 
ощущения контроля над ситуацией.

Применение авторского опросника пока-
зало, что выраженность базисного убеждения 
в справедливости мира прямо коррелиру-
ет с согласием с пунктами: «Выбирая вари-
ант решения, следует остановиться толь-
ко тогда, когда вы будете уверены, что найти 
лучшую альтернативу невозможно» (r=0,310; 
p=0,020) и «Я готов искать наилучший вари-
ант решения, независимо от того, сколько 
времени и сил это займет» (r=0,282; p=0,034). 
Соответственно, одним из факторов исполь-
зования «максимизаторского» стиля явля-
ется представление о том, что затрата сил 
на поиск лучшего решения окажется «рента-
бельной» (принесет сопоставимые с усилия-
ми результаты или будет справедливо оцене-
на окружающими).
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Убеждение в удаче имело значимые связи 
с пунктами, отражающими предпочтение ин-
туиции как основы принятия решений: «При-
нимая решения, я склонен использовать свою 
интуицию больше, чем логический анализ» 
(r=0,293; p=0,027) и «При принятии решений 
я скорее опираюсь на логику, чем на интуи-
цию» (r= -0,407; p=0,002). Уверенность, что со-
бытия сложатся «счастливым образом», по-
зволяет субъекту доверять интуиции и «не 
заморачиваться» детальной проработкой ре-
шения. Одновременно представление руково-
дителя в том, что «ему повезет», снижает ве-
роятность колебаний при принятии решений. 
Так, выраженность данного убеждения об-
ратно коррелирует с пунктом «Я трачу много 
времени, убеждая себя, что принятое мной ре-
шение было правильным» (r=-0,314; p=0,017).

Выводы
1. Картину мира целесообразно рассма-

тривать в качестве достаточно значимого 
фактора реализации определенного сти-
ля принятия решений (особенно связанных 
с действиями в условиях неопределенности).

2. Убежденность руководителя в недо-
брожелательности мира способствует фор-
мированию авторитарного стиля приня-
тия решений.

3. Выраженность базисных убеждений 
в контроле событий и ценности своего «Я» 
являются предпосылками более активного 
включения руководителя в ситуацию при-
нятия решений и более «решительного» осу-
ществления выбора альтернатив, а также 
склонности к рациональному стилю приня-
тия решений.

4. Уверенность в своей способности кон-
тролировать события может выступать одной 
из детерминант акцента в процессе приня-
тия решений на этапе анализа ситуации и вы-
работки альтернатив по сравнению с этапом 
оценки найденных вариантов.

5. Убеждение в своей удаче повышает 
вероятность опоры при принятии решения 
на интуицию.

6. Полученные данные позволяют гово-
рить о возможном обратном влиянии привер-
женности определенному стилю приня-
тия решений на специфику картину мира.
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Начиная с 70-х годов ХХ века исследо-
ватели стали всё больше убеждаться в том, 
что данные, полученные в исследованиях 
на материале простых лабораторных задач, 
нельзя переносить на более сложные пробле-
мы реальной жизни. По мнению Д. Дёрнера, 
классические исследования решения проблем 
(например, с использованием задачи «Ханой-
ская башня») дают недостаточно информации 
о том, как происходит решение практических 
проблем. В частности, решение чётко опреде-
лённых лабораторных задач и решение плохо 
определённых проблем задействуют различ-
ные когнитивные процессы [1]. В то же время 
с возрастанием темпов научно-технического 
прогресса возникла необходимость исследо-
вать особенности решения проблем в есте-

ственных, сложных и динамичных ситуациях. 
Эта проблематика широко рассматривается 
в отечественных исследованиях практическо-
го мышления. В экспериментах, проводивших-
ся при изучении теоретического мышления, 
как правило, используются задачи, содержа-
щие чёткие условия и требования; в них на-
блюдается существенное упрощение условий, 
позволяющее при поиске решения абстра-
гироваться от множества различных обсто-
ятельств. В практическом мышлении реша-
тель имеет дело с реальным миром во всей его 
сложности. Объект, с которым при этом имеет 
дело решатель, отличается особой сложно-
стью; такого рода объект называют «большой 
системой», «комплексным» объектом [2]. Таким 
образом, в современной психологии происхо-

ПСИХОЛОГИЯ

Сложные проблемы как предмет 
психологических исследований
А. Б. Кутузова1, Н. Н. Мехтиханова1

1Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, 14, Ярославль, 150003, 
Российская Федерация

УДК 159.9
Научная статья

В статье рассматриваются существующие в современной психологии направления исследова-
ний комплексных проблем. Приводится определение понятия «проблема», описываются различные 
классификации видов проблем. Дается характеристика класса комплексных проблем, их свойств 
и стадий решения. Ставится вопрос о критериях оценки решения комплексных проблем. Прово-
дится сравнение характеристик комплексных проблем с характеристиками сложных личностных 
проблем, исследуемых различными авторами.

Ключевые слова: комплексные проблемы; определение; виды; признаки; стадии решения; 
детерминация сложных проблем; сложные личностные проблемы; оценка решения

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Кутузова Анастасия Борисовна E-mail: kutuzova-anastasiia@mail.ru
Aспирант

Мехтиханова Наталья Николаевна. E-mail: natnik1@list.ru
Кандидат психологических наук, доцент

Финансирование: РФФИ, проект № 19-013-00849.



Кутузова А. Б., Мехтиханова Н. Н.

124

дит смещение внимания с исследования чётко 
определённых проблем на плохо определён-
ные, нечеткие, комплексные проблемы.

Проблема – объективно возникаю-
щий в ходе развития познания вопрос 
или комплекс вопросов, решение которых 
представляет существенный практический 
или теоретический интерес. Большинство 
определений проблемы имеют общий компо-
нент – акцент на расстоянии между пробле-
мой и решателем. Так, по мнению П. А. Френч 
и И. Функе, проблема существует, только если 
существует разрыв между ней и решателем 
или барьер между состоянием, имеющимся 
в реальной ситуации, и целевым состоянием 
в голове решателя [3]. Д. Дернер и И. Функе 
предлагают следующее определение процес-
са решения сложной, комплексной проблемы – 
это совокупность саморегулируемых психоло-
гических процессов и действий, необходимых 
в динамических средах для достижения нечёт-
ких целей, которые не могут быть достиг-
нуты рутинными действиями. Для решения 
необходима творческая комбинация знаний 
и широкий набор стратегий; при этом про-
цесс решения сочетает в себе когнитивные, 
эмоциональные и мотивационные аспекты, 
особенно в ситуациях с большими рисками. 
Сложные проблемы обычно связаны с боль-
шим количеством информации, требованиями 
и взаимодействиями между разными людьми.

За последние 30 лет было описа-
но множество видов проблем, подразумеваю-
щих под собой смежные феномены: комплекс-
ные проблемы [4], интерактивные проблемы 
[5], повседневные проблемы [6], социальные 
проблемы [7], прикладные проблемы [8], жиз-
ненные проблемы [9], практические проблемы 
[10] и ряд других.

Всё существующее многообразие про-
блем можно классифицировать по ряду ос-
нований. В зависимости от степени ясности 
цели разделяют на чётко определённые про-
блемы и нечёткие [11]. Риттель и Уэббер [12] 
описывают класс «изначально злых» проблем, 
которые они противопоставляли «приручён-
ным» проблемам. Также выделяются моно-
предметные и полипредметные проблемы. 
Кроме этого, существуют «плюс» и «минус» 
проблемы [13, 14]. Интересна типология про-
блем, основанная на их формальных аспектах, 

предложенная Вудом [15]. Согласно его под-
ходу, три измерения – полнота данных (пол-
ные или неполные), знание методов решения 
(известные и неизвестные) и определённость 
цели (определена чётко или размыта) – обра-
зуют восемь типов проблем. Эти типы разли-
чаются и с точки зрения навыков, необходи-
мых для их решения [16].

Проблемы также могут быть разделены 
по содержанию цели на теоретические и прак-
тические. Для решения первых необходимо 
нечто объяснить, проанализировать, сопоста-
вить, сформулировать или определить и т. д. 
Такие проблемные ситуации имеют место 
в естественных науках, философии, крими-
налистике, технической экспертизе. Решение 
практических проблем предполагает внедре-
ние, реализацию, организацию или реоргани-
зацию. Такие проблемные ситуации возникают 
в любых сферах деятельности; особенно много 
их в области управления сложными объекта-
ми и системами.

В. Ф. Спиридонов рассматривает «ин-
теллектуальные» и «личностные» проблемы. 
В случае интеллектуальной проблемы дело 
не сводится к чисто рациональному пои-
ску решения, но предмет размышлений (мате-
матический, финансовый, шахматный и т. п.) 
доминирует и подчиняет себе логику мысли-
тельного процесса, что не исключает ярких 
переживаний, скачков самооценки и высо-
кой мотивации. В случае личностной проблемы 
ситуация организована иначе: человек стал-
кивается с тяжелыми событиями, тягостными 
переживаниями (например, с потерей близко-
го человека); это может стать и предметом ин-
тенсивных размышлений, но в центре оказы-
ваются процессы переживания. Помимо всего 
вышеперечисленного, в качестве критерия 
для деления используются временная шкала, 
уровень риска (с высокими и низкими риска-
ми), динамика (статические или динамические 
проблемы) и т. д. [17].

Таким образом, проблема может быть оха-
рактеризована не только как простая алго-
ритмическая или как сложная комплексная; 
проблема может сочетать в себе различные 
аспекты. Например, это может быть сложная 
личностная проблема с высокими рисками, 
сложная интеллектуальная проблема прак-
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тического характера с нечетко определенной 
целью и т. д.

Рассмотрим особенности комплексных 
проблем в целом. Д. Дёрнер определяет следу-
ющие признаки сложных проблем:

• Комплексность. Существование ряда 
взаимозависимых признаков. Степень слож-
ности обусловливается и тем, в какой мере 
нужно учитывать разные аспекты проблемы 
и их связи, чтобы понимать ситуацию и плани-
ровать свои действия;

• Сетевидность. Наличие связей между 
переменными системы делает необходимым 
одновременный учет многих признаков;

• Динамика. Зачастую на разрешение си-
туации дается ограниченное количество вре-
мени и решатель отказываться от сбора всей 
информации. Кроме этого, с течением време-
ни некоторые свойства и особенности пробле-
мы могут меняться независимо от решателя. 
Динамика является также неотделимой ха-
рактеристикой и самого решателя, характе-
ристикой его деятельности и средств позна-
вательной деятельности – целей, гипотез, 
стратегий их проверки, используемых орудий 
и т. д.;

• Непрозрачность. Многие признаки ком-
плексной проблемы или совсем недоступ-
ны решателю, или доступны только косвенно. 
Важная роль здесь отводится модели реаль-
ности решателя – общее множество предпо-
ложений о связях и переменных проблемы. 
Модель реальности может быть правильной 
или ошибочной, полной или неполной, и реша-
тель должен учитывать это при решении, что-
бы избежать «незнания и ложных гипотез»;

• Полителия. Сложная проблема содер-
жит в себе несколько зачастую противоречи-
вых целей;

• Эффекты, отсроченные во време-
ни. Не каждое действие решателя влечёт 
за собой мгновенное появление последствий. 
В сложных проблемах последствия часто про-
являются с временной задержкой [18].

Одним из основных эмоциональных со-
стояний человека при исследовании сложных 
систем и решении комплексных проблем яв-
ляется неуверенность, сомнение, готовность 
принять двоякие (прогнозировавшиеся и не-
прогнозировавшиеся) результаты действий 
и т. д. Это отражает принципиальную невоз-

можность нахождения единственного, обо-
снованного, «самого правильного со всех точек 
зрения» выбора: выбора единственного общего 
подхода, единственной цели, единственной ги-
потезы, единственного метода, единственного 
критерия оценки результата и т. д.

К этим характеристиками можно добавить 
неопределённость, системность, семантиче-
скую насыщенность, множественность резуль-
татов взаимодействия и алгоритмическую не-
разрешимость [14, 19].

В большинстве исследований выделяют-
ся следующие стадии решения комплексной 
проблемы:

1. Поиск информации и ее интеграция. Ре-
шателю необходима информационная модель, 
отражающая проблему в системе, а также 
цель, к которой решатель стремится прийти. 
Поэтому решателю необходимо систематиче-
ски собирать и интегрировать информацию;

2. Разработка и согласование целей. Ре-
шатель должен определить и обосновать 
цели, часто расплывчатые и глобальные, ко-
торые он хочет достичь. Если цели оказы-
ваются противоречивыми, ему необходимо 
найти компромисс, позволяющий достичь их 
хотя бы частично;

3. Планирование и принятие решений. Ре-
шатель должен решить, какую именно страте-
гию действия выбрать и какую информацию 
он при этом будет использовать. При прогнози-
ровании будущих изменений, с учетом преды-
дущего состояния системы и его собственных 
действий, он может эффективно планировать 
свои следующие шаги;

4. Самоконтроль. Решателю, возможно, 
придется столкнуться с временным прес-
сингом, стрессом и разочарованием, а также 
конфликтом своих внутренних ценностей. 
Он должен управлять этим с помощью либо 
изменения системы, либо собственного пове-
дения и привычек [14].

В настоящее время в зарубежной психо-
логии активно ведется изучение детерми-
нант решения комплексных проблем. В ка-
честве таковых рассматриваются три группы 
факторов – характеристики решателя, ситу-
ационные факторы и особенности самой экс-
периментальной задачи. Для нас наибольший 
интерес представляет первая группа. Эти 
факторы включают в себя компетенции, кото-
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рые решатель уже имеет на момент начала ре-
шения комплексной проблемы, и компетенции, 
которые он приобретает во время взаимодей-
ствия с ней. Здесь исследуется интеллект [20], 
опыт – сравнивают экспертов и новичков [21], 
стратегии [22], рабочая память [23], эмоции 
[24], мотивация [25], рефлексия [26] и др.

Сдвиг акцента с изучения простых про-
блем на изучение сложных, более близких 
к реальности сопровождался дискуссиями 
о критериях оценки процесса решения слож-
ных проблем.

Создание системы критериев эффек-
тивного решения возможно через описание 
ошибочных действий и показателей решения 
успешных и неуспешных решателей. Так, 
Д. Дернер перечисляет часто встречающиеся 
ошибки, которые совершают люди при работе 
с комплексной проблемой: игнорирование тен-
денции, недооценку экспоненциального роста 
и мышления в рамках причинно-следствен-
ной цепочки, а не сети. По его данным, успеш-
ные испытуемые принимают больше реше-
ний за один момент времени (и в целом чаще 
в процессе решения), чем неуспешные; они ви-
дят больше возможностей повлиять на пробле-
му; они раньше концентрируются на ключевых 
причинах, а не идут постепенно от побочных 
влияний к более важным. Успешные и неу-
спешные решатели выдвигают примерно рав-
ное число гипотез, но успешные испытуемые 
чаще проверяют свои гипотезы и задают боль-
ше вопросов о причинно-следственных свя-
зях. Успешные испытуемые меньше отвлека-
ются на менее важные, но срочные побочные 
аспекты проблемы, их решения более после-
довательны, в то время как неуспешные ис-
пытуемые легче отвлекаются и имеют тенден-
цию чаще менять рабочую задачу. Успешные 
испытуемые структурируют, рефлексируют, 
критикуют и меняют свои гипотезы и поведе-
ние в большей степени, чем неуспешные [14]. 
А. Янсон также приводит ряд ошибочных дей-
ствий при работе с комплексной проблемой: 
действие непосредственно в ответ на обрат-
ную связь, недостаточную систематизацию 
действий, недостаточный контроль гипотез 
и стратегий, отсутствие рефлексии, избира-
тельный отбор информации, выборочное при-
нятие решений, резонёрство [27].

Исследования П. Балтеса касаются изуче-
ния процесса решения сложных жизненных 
(личностных) проблем. В его работах реша-
тель имеет дело с текстовыми задачами, опи-
сывающими проблему личностного характе-
ра. Решателю необходимо рассуждать вслух 
над предложенной проблемой. Решение задачи 
оценивается экспертами по пяти критериям; 
при этом решение, наиболее близкое к эталон-
ному, является оптимальным, или, в терминах 
П. Балтеса – мудрым решением. Таким обра-
зом, согласно П. Балтесу, мудрость человека 
отражает его способность успешно решать 
сложные личностные проблемы. Рассмотрим 
подробнее критерии оценки правильности ре-
шения сложной личностной проблемы.

1. Фактическое знание того, как устрое-
на жизнь, как обычно ведут себя люди. Сюда 
включаются знания, общие для всех людей 
в пределах данного общества о природе чело-
века и условиях его жизни. Кроме того, к фак-
тическим знаниям относятся специфические 
знания о конкретных жизненных событиях; 
о событиях, привязанных к определенному 
возрасту; запланированных и неожиданных 
(образование, начало карьеры, создание семьи, 
рождение ребенка); а также о функционирова-
нии различных институтов.

2. Процедурное, или стратегическое, зна-
ние – знание о том, как решать те или иные про-
блемы и достигать различных целей. Это стра-
тегии и эвристики, касающиеся управления 
и осмысления жизни в вопросах прошлого, на-
стоящего и будущего.

3. Контекстуализация, то есть способность 
помещать проблему в разные широкие кон-
тексты. Существуют различные временные 
контексты (прошлое, настоящее, будущее) 
и тематические контексты (семья, друзья, ра-
бота, свободное время и т. д.).

4. Понимание и учет индивидуальных, со-
циальных и культурных различий в ценно-
стях и приоритетах, понимание относительно-
сти точек зрения.

5. Осознание и учет неопределённо-
сти жизни. Это знание о том, что жизнь яв-
ляется относительно непредсказуемой, 
а решения и планы человека никогда не бу-
дут свободны от неопределённости. Понима-
ние того, что никто не имеет доступа ко всей 
информации и всем мерам по урегулирова-
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нию всех жизненных вопросов – следова-
тельно, будущее не может быть полностью 
проконтролировано. Понимание того, что каки-
е-то решения могли быть сделаны ранее в све-
те неопределённости в отношении будущего 
и что на основе современных знаний старое 
понимание и объяснения нужно перепрове-
рить и изменить.

Эти пять критериев образуют ба-
ланс между интеллектуальной и личностной 
стороной сложной личностной проблемы. 
Предлагаются также некоторые конкретные 
операциональные индикаторы, наличие кото-
рых в рассуждениях позволяет определить 
успешного решателя. Так, для фактического 
знания это максимальное уточнение и анализ 
фактических обстоятельств, приведение при-
меров возможных ситуаций; для процедур-
ного знания это выработка стратегии поиска 
информации, принятия решения и совета, чёт-
кие временные графики, включённые в ситуа-
цию, выбор точного времени, когда давать тот 
или иной совет, обследование, анализ различ-
ных сценариев с точки зрения соотношения 
затрат и результатов, целей и средств [9].

Решение сложных личностных про-
блем рассматривается в теории И. Гроссманна. 
Он и его коллеги разработали гибридный ме-
тод оценки аспектов мышления, связываемых 
обычно с мудростью («мудрые рассуждения»), 
в котором сочетается опросная часть с ин-
тервью [28]. Испытуемые размышляют о сце-
нариях межличностных или межгрупповых 
конфликтов, отвечая на ряд опросов экспери-
ментатора («Что, по вашему мнению, произой-
дет дальше? Почему это произойдет таким об-
разом? Что, по вашему мнению, должно быть 
сделано в ситуации?») и др.

Для оценки ответов используются проце-
дуры экспертных оценок, при этом учитыва-
ются следующие аспекты:

I. Признание ограниченности знания. Па-
раметр оценивает то, насколько испытуемый 
уверен в достаточности / недостаточности ин-
формации и своих знаниях для ее решения;

II. Признание множественности пу-
тей развития ситуации / признание возмож-
ности ее изменения. Этот параметр включает 
в себя оценку того, применяет ли испытуемый 
при рассуждении единое правило или миро-
воззренческую позицию или же рассматрива-

ет проблему с нескольких точек зрения. Этот 
параметр оценивает, анализирует ли испыту-
емый предложенную проблему с позиции ее 
участников, ставит ли себя на их место, а так-
же принимает ли он во внимание какие-либо 
иные взгляды и мнения, не указанные непо-
средственно в тексте ситуации.

III. Рассмотрение / признание (различных) 
точек зрения в повествовании. Параметр оце-
нивает, осуществляет ли испытуемый про-
гноз развития событий и насколько этот про-
гноз подробный.

IV. Объединение различных точек зрения 
/ компромисс. Этот параметр включает в себя 
оценку того, насколько испытуемый считает 
возможным разрешение конфликта при помо-
щи компромисса.

V. Поиск решения ситуации [29].
Несмотря на то что у П. Балтеса и И. Грос-

сманна представлены схожие процедуры ис-
следования решения сложной личностной про-
блемы, оценка решения происходит по разным 
критериям. Если у П. Балтеса в большей мере 
сделан акцент на том, какую именно инфор-
мацию в своём ответе испытуемый указывает 
как важную для решения, то у И. Гроссманна 
оценивается сам характер решения – гибкость, 
компромиссность и признание ограниченности 
своих знаний против обширного перечисления 
возможных факторов (в случае парадигмы 
П. Балтеса). При этом в обоих случаях иссле-
дователи анализируют то, насколько реша-
тель ставит себя на место разных участников 
ситуации, рассматривает проблему с разных 
позиций и то, рассматривает ли он данную 
проблему как разрешаемую, предлагает ли ва-
рианты ее разрешения. Описанные критерии 
П. Балтеса и И. Гроссманна представляются 
нам отвечающими принципам оптимальности, 
адекватности, реальности и могут использо-
ваться для оценки решения сложных личност-
ных проблем.

Заключение
По нашему мнению, сложные личностные 

проблемы можно рассматривать в русле тео-
рии complex problem solving (решение ком-
плексных проблем) по ряду признаков. В них 
содержится ряд взаимосвязанных элементов, 
изменение поведения или характеристик ко-
торых приводит к ряду изменений в проблеме 
целиком. Такая проблема требует разрешения 
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в определённый период времени, а многие важ-
ные для решения элементы могут быть не ука-
заны. Кроме этого, в таких проблемах хорошо 
проявляется наличие противоречивых целей, 
особенно в ситуациях конфликтного взаимо-
действия. Признаки комплексных проблем, 
разработанные Д. Дёрнером, конкретизируют-
ся в рассмотренных выше критериях П. Бал-
теса и И. Гроссманна. Так, на комплексный 
характер проблем, использующихся у П. Бал-
теса, указывает в частности аспект фактиче-
ских знаний о мире: решатель должен учи-
тывать ряд важных для проблемы аспектов 
и их взаимосвязи. Сетевидный характер лич-
ностных проблем П. Балтеса также отражен 
в аспекте фактических знаний, но, кроме этого, 
он отражается и в аспекте контекстуализации: 
решатель должен производить решение с уче-
том контекста. Динамика отражена в аспек-
тах решения сложных личностных проблем: 
в аспекте учета неопределённости жизни ука-
зывается, что решения должны быть приня-
ты, несмотря на неполноту исходных данных. 
Непрозрачность неотделима от сложных лич-
ностных проблем, так как решатель не облада-
ет полной информацией, некоторые аспекты 
проблемы ему нужно предположить самому 
и приходится опираться на неполную карти-
ну проблемы. Также личностным проблемам 

свойственна полителия, так как часто дости-
жение одной расплывчатой цели подразуме-
вает еще и наличие ряда более-менее опреде-
лённых, часто противоречивых целей.

Однако данные задачи имеют существен-
ные отличия от классических примеров про-
блем-микромиров, используемых при ис-
следовании процесса решения комплексных 
проблем в парадигме, разработанной Д. Дёр-
нером. Среди отличий можно выделить от-
сутствие у сложных личностных проблем 
возможности прямо воздействовать на пере-
менные и управлять ими для получения того 
или иного результата, выдвигать гипотезы 
и проверять их. Также отличием предложен-
ных исследовательских личностных про-
блем является отсутствие у них реального 
временного прессинга; при решении тексто-
вой задачи испытуемый рассуждает вслух 
над имеющейся проблемой, к которой не до-
бавляются в реальном времени новые обстоя-
тельства и условия. В то же время, если рас-
сматривать личностные проблемы, решаемые 
человеком в реальной жизни, то особенности, 
выделенные Д. Дёрнером, становятся их не-
отъемлемыми характеристиками. Таким об-
разом, сложные личностные проблемы мож-
но выделить как особый вид комплексных 
проблем.
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Психосоматика – это телесное отражение 
душевной жизни человека, включая как прояв-
ление эмоций (следствием дисбаланса которых 
и становятся психосоматические болезни), так 
и «зеркало» иных подсознательных процессов, 
телесный канал сознательно-подсознательной 
коммуникации. В этом контексте тело пред-
ставляется как своего рода экран, на который 
проецируются символические послания подсо-
знания и на котором психологические пробле-
мы человека, его внутренние, сознательно-под-
сознательные конфликты находят отражение 
в облигатном, безусловно-обязательном поряд-
ке [1].

Иначе говоря, взаимосвязь тела и психики 
всегда двусторонняя. Как все соматические рас-
стройства имеют свои психо логические «кор-
ни», так и любые психологические проблемы 
всегда приносят психосоматические «плоды». 
Разница только в том, какая именно сторона 
внутри-психического конфликта – душевная 
или соматическая – выходит на первый план, 
какая из них имеет более выраженные внеш-
ние проявления. И точно так же, как исце ление 
от телесных недугов может быть достигнуто 
путем проработки породивших их психологи-
ческих причин, в равной степени справедливо 
и обратное. В этом и состоит суть телесно-ори-

ентированной психотерапии: разрубить клубок 
проблем наиболее естественным, надежным 
и простым способом, помогая пациенту всту-
пить в сознательный диалог с собственным под-
сознанием на его «родном» языке – языке тела. 
Поэтому популярность телесно-ориентирован-
ной психологии и психотерапии в последнее де-
сятилетие, несомненно, растет.

Телесно-ориентированная психотерапия 
возникла на основе практического опыта и мно-
голетних наблюдений взаимосвязи духовного 
и телесного в функционировании организма. 
Она в большей степени, чем другие направле-
ния психотерапии, придерживается холисти-
ческого подхода, необходимость в развитии 
которого постоянно возрастает. Так, холистиче-
ская медицина утверждает: 1) человека нужно 
лечить как интегрированную живую едини-
цу, а не набор разрозненных частей организ-
ма; 2)  в  каждом из нас заключена способность 
к самоисцелению. Преодоление дуализма тела 
и разума и возвращение к целостной личности 
ведет к глубоким изменениям понимания пове-
дения человека [1, 2].

Более короткого названия данной области 
на русском языке пока не придумано. Англий-
ский исходный термин «body work» может быть 
переведен на русский язык двояко — и как «ра-
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бота с телом», и как «работа телом». В первом 
случае тело отделено, отчуждено от нас (срав-
нимо, например, «работа с телом» и «работа 
с отверткой»). Поэтому одна из сверхзадач этой 
области психологической практики — возврат 
к собственному телу, его обретение [3–5].

В нашей культуре реальность человече-
ского тела — область сильнейших табу. Вместе 
с тем имеет смысл говорить о культуре тела, 
культуре телесности. Отношения между созна-
нием и телом непросты — практически все эзо-
терические системы уже на первых этапах об-
учения используют телесные практики именно 
с целью дискредитации сознания и привычной 
картины мира. И все же возможно развивать 
культуру осознания, культуру психической де-
ятельности, если в качестве их опоры использо-
вать «проработанное», окультуренное тело [2, 6].

Общую цель и задачи различных направ-
лений групповых и индивидуальных методов 
психокоррекции, подчеркивающих важность 
привычек как ключей к диагностике, можно 
назвать несколько иначе — «телесно-ориен-
тированные психотехнологии». По мнению 
сторонников метода, даже если вы намеренно 
и сознательно не боретесь со стрессовой ситуа-
цией, на нее тем не менее автоматически отре-
агирует ваше тело. Переживания отражаются 
в том, как люди двигаются, как дышат, управля-
ют своими мышцами, а также в болезнях, кото-
рыми они страдают [7].

Большинство психологических методов в ос-
новном рассудочны. Они выделяют в человеке 
как физическом существе разум, символизиру-
ющий общее начало, и тело, воплощающее чело-
веческую основу, животную природу. В полном 
соответствии с известным выражением «горе 
от ума» избыточная интеллектуализация пре-
пятствует человеку замечать простые радо-
сти жизни и размывает сам жизненный смысл, 
создавая духовную пустоту, экзистенциальный 
вакуум. Тем самым исправление подобного сте-
реотипа может служить универсальным рецеп-
том психокоррекции, применимым в различ-
ных жизненных ситуациях [1, 8].

Чрезмерно большая ориентация на знае-
мую, рациональную норму, являющаяся ре-
зультатом дистанцирования от телесного опы-
та (какими должны быть мужчина, женщина, 
ребенок определенного возраста) характерна 
для современного общества. Следствием явля-
ется неумение почувствовать индивидуальную 
неповторимость Другого, его состояние здесь 

и  теперь, что приводит к  непониманию и  от-
чужденности. В основе многих психологических 
проблем ребенка лежит неспособность родите-
лей любить его таким, какой он есть и искренне 
выражать свою любовь [9].

Телесно-ориентированные психотехноло-
гии преодолевают барьер психического и фи-
зического с целью интеграции тела и разума [7]. 
Поэтому мы придерживаемся именно этого по-
нятия – телесно-ориентированная психотехно-
логия – и используем его в нашей работе.

В психокоррекционную работу вовлекаются 
не только поверхностные телесные ощущения – 
кожные и мышечно-суставные, но и глубокие, 
висцеральные. Их проработка имеет осново-
полагающее значение для коррекции психо-
соматических расстройств. В последнее время 
подобные представления получают признание 
не только в психокоррекции, но и в сугубо ме-
дицинских областях [10, 11]. В частности, это на-
ходит отражение в так называемой мануаль-
ной терапии, где принято говорить о мануальном 
воздействии не только на позвоночник, мышцы 
и суставы (в котором имеется очевидный пси-
хокоррекционный компонент), но и на психику 
в целом [12, 13].

Понятие энергии имеет решающее значе-
ние для телесной психотехнологии. Тело мо-
жет изучаться через энергетические процессы 
химического и электрического обмена. Для лю-
бого человека оптимальное отношение к телу 
означает развитие спонтанного течения энер-
гии, охватывающего весь организм от кож-
ной периферии до всех процессов обмена. Все, 
что нарушает течение энергии в любой ча-
сти тела, воздействует на человеческое чувство 
удовольствия и целостности. Свободно текущая 
естественная жизненная энергия является ос-
новой функционирования здоровой личности. 
Эта энергия, накапливаемая из пищи, жидкости 
и воздуха, непрерывно течет по телу здорового 
человека. Избыток энергии создает напряже-
ние, когда личность не готова ее использовать 
для собственного роста, и энергия направляется 
на подавление спонтанности.

Телесно-ориентированные подходы име-
ют целью облегчение са мовыражения посред-
ством мобилизации энергии тела. Естественная 
природа человека — это состояние искренне-
го удовольствия, которое возникает, напри-
мер, при детском любопытстве и изумлении. 
Поэтому данные психотехнологии поощря-
ют выражение естественных чувств, тем са-
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мым помогая человеку пробудить собственную 
энергию. Удовольствие — это свобода телодви-
жения и свобода от мышечного напряжения. 
Раскрепощение тела, включение его в жизнь 
приближает нас к первичной природе человека 
и помогает ослабить отчужденность, испыты-
ваемую большинством людей. Межличностная 
отчужденность обусловлена именно отчужде-
нием от собственного тела, так как человек мо-
жет ощущать жизнь только через свое физиче-
ское существование [9, 14, 15, 16, 17].

Телесно-ориентированные психотехно-
логии (ТОП) используют свои специфические 
средства, которые дают возможность участ-
никам терапии осознавать мышечное напря-
жение, энергетические блокировки и огра-
ничения в дыхательном цикле, помогают им 
ослабить мышечное напряжение. Так как пси-
хические и телесные явления считаются равно-
значными, ригидность на одном уровне предпо-
лагает ригидность и на другом. ТОП позволяют 
преодолеть эту ригидность, вызывающую тре-
вогу и негативные эмоциональные пережива-
ния [7, 15, 16, 18].

Важно отметить, что существующие в на-
стоящее время методы ТОП отвечают всем тре-
бованиям целостного подхода: человек — единое 
функционирующее целое, сплав тела и пси-
хики, в котором изменения в одной области 
сопровождаются изменениями в другой. Их 
объединяет стремление вернуть человеку ощу-
щение целостности, научить его не только осоз-
наванию вытесненной информации, но и пере-
живанию в настоящий момент единства тела 
и психики, целостности всего организма. Все ме-
тоды телесно-ориентированной терапии направ-
лены в той или иной степени на обеспечение 
условий, в которых пациент сможет пережить 
свой опыт как взаимосвязь психического и те-
лесного, принять себя в этом качестве, тем са-
мым получив возможность для улучшения сво-
его функционирования [7, 14, 19, 20].

В концепции телесно-ориентирован-
ной терапии организм человека описывается 
как единое функционирующее целое, как систе-
ма взаимосвязанных и взаимозависимых эле-
ментов (одним из которых является психика). 
Изменения в системе происходят закономер-
но. Воздействие на одну часть организма вы-
зывает реакцию в какой-либо другой его части 
определённым закономерным природным об-
разом. И такое изменение может происходить 
в направлении тело-психика. По этому прин-

ципу и работает телесно-ориентированная те-
рапия: целостное воздействие на организм це-
лостно изменяет психику.

М. Сандомирский [1] отмечает, что рабо-
та телесно-ориентированного терапевта долж-
на проводиться на четырех уровнях:

• мышечная релаксация,
• дыхательная саморегуляция,
• управление вниманием и сенсорное 

осознавание,
• осознавание схемы тела.
Приведем цели телесно-ориентирован-

ной терапии, выделенные В. В. Козловым в его 
книге «Истоки осознания» [7]:

1. Расширение сферы осознания собствен-
ного тела и использования его возможностей. 
Это улучшает физическое и эмо циональное 
здоровье;

2. Повышение самооценки путем разви-
тия более положительного образа тела, который 
прямо связан с более положительным и привле-
кательным образом «Я»;

3. Совершенствование посредством груп-
пового опыта социальных умений тех, кто ну-
ждается в тренинге элементарных социальных 
навыков. ТОП дают возможность человеку 
установить творческую связь с другими, прео-
долевая барьеры условности слов;

4. Приведение человека в контакт с его 
чувствами путем установления связи чувств 
с движениями. Направленные или спонтанные 
движения позволяют освободить подавленные 
чувства и исследовать скрытые конфликты, 
которые могут быть источником психического 
напряжения;

5. Обретение глубокого группового опыта, 
действующего на бессознательном уровне.

Таким образом, можно выделить сферы 
личности, на которые может воздействовать те-
лесно-ориентированная терапия:

• физическое здоровье;
• эмоциональное здоровье;
• самооценка;
• социальные навыки.
Далее мы рассмотрим, какие концептуаль-

ные модели или терапевтические стратегии мо-
гут быть использованы при проведении теле-
сно-ориентированной психотерапии.

Первая стратегия основывается на биосин-
тетическом подходе Д. Боаделлы. Подход био-
синтеза опирается на опыт:
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• эмбриологии – в связи с этим о биосинте-
зе говорят, что благодаря ему психоанализ по-
лучил свою органическую основу;

• райхианской терапии;
• теории объектных отношений.
Термин «биосинтез» означает «интегра-

ция жизни», интеграция трех жизненных энер-
гетических потоков. Первоначально эти три 
зародышевых листка и соответственно три по-
тока энергии интегрированы и свободно кор-
респондируют друг с другом. Но в результате 
внутриутробного или родо вого стресса, трав-
мы младенческого возраста или более позд-
него периода эта первоначальная интеграция 
нарушается. В результате либо действие «от-
резается» от мышления и чувств, либо эмо-
ции – от движения и восприятия, либо понима-
ние – от движения и чувств. В теле человека эти 
нарушения взаимодействия мыслей, действий 
и чувств наиболее сфокусированы:

• между головой и позвоночником (меж-
ду экто- и мезодермами), между мыслями 
и действиями — в задней части шеи. Это наи-
более ранний блок, формируемый еще во вну-
триутробной жизни, в родах и в первые дни 
и недели жизни младенца;

• между головой и туловищем (между экто- 
и эндодермами), между мыслями и эмоциями — 
в горле. Этот блок формируется, когда «ораль-
ные проблемы сдавливают горло»;

• между позвоночником и внутренними ор-
ганами (между мезо- и эндодермами), между 
чувствами и действиями, между действиями 
и дыханием — в области диафрагмы. Это более 
поздний блок, он соответствует анальному и ге-
нитальному подавлению.

Внутреннюю канву биосинтеза составля-
ет работа по достижению соматического, пси-
хического и духовного здоровья; внешнюю – ра-
бота по восстановлению интеграции действия, 
мысли и чувства, утраченной на ранних эта-
пах развития (реинтеграция).

Тремя основными процессами реинтегра-
ции являются:

• заземление, 
• центрирование, 
• видение.
Заземление — это работа с мезодермаль-

ным (мышечным) пан цирем. Заземление свя-
зано с ритмом нашего движения и состоянием 
нашего мышечного тонуса. Хорошо заземлен-
ным является человек, чей мышечный тонус 
соответствует его движению и поведению. 

Если тонус мышц снижен, человек не зазем лен, 
чувствует отсутствие опоры под ногами. Быть 
заземленным — значит быть в контакте с реаль-
ностью, со своими собственными импульсами. 
Заземление включает в себя оживление потока 
энергии вниз по спине и оттуда в «5 конечно-
стей» – ноги, руки, голову.

Основной задачей терапевтической рабо-
ты с мышечным панцирем является возвраще-
ние мышцам способности произвольно сокра-
щаться и расслабляться.

Центрирование. Терапевтическая работа 
по центрированию зат рагивает уровень эндо-
дермы, т. е. внутренних орга нов, в первую оче-
редь системы дыхания. Она по могает человеку 
войти в контакт с волнообразным ритмом его 
дыхания и с соответствующими ему эмоцио-
нальными изменениями. Таким образом, это 
движение к гармоничному дыханию и эмоцио-
нальному равновесию.

Нарушения центрирования проявляют-
ся в дисбалансах вдоха и выдоха, брюшного 
и грудного дыхания. Эти дисбалансы приво-
дят к ригидности, обедненности дыхания, его 
спазмированности.

Задачей терапевтической работы с центри-
рованием является восстановления балансов 
вдоха-выдоха и грудного-брюшного дыхания.

Для работы с центрированием могут быть 
использованы любые техники и технологии, 
расширяющие дыхание, разрывающие шаблон-
ность и стереотипность дыхательного процесса.

Видение и Звучание (Sounding). Терапев-
тическая работа с контактом глаз, взглядом, 
голосом — третий путь реинтеграции в био-
синтезе. Терапевтическая работа заключается 
в распознавании способа использования глаз, 
а также в помощи клиенту увидеть то, от чего 
он защищается.

Задачей терапии на этом уровне является 
восстановление контактного взгляда и звуча-
ния. В работе могут быть использованы техни-
ки голосового тренинга, пропевание гласных 
звуков. Для восстановления фейсинга можно, 
например, попросить клиента установить кон-
такт «глаза – в глаза» с терапевтом и поддер-
живать его. При этом отслеживать свои эмоции 
и ощущения. Если глаза клиента реагируют 
на контакт с глазами терапевта, это полезно 
для работы: те рапевт может «прочитать» в них 
злость, тревогу, удовольствие и т. д., что помога-
ет осознаванию паттерна. Если клиент избегает 
контакта глаз или его взгляд тяжелый и при-
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стальный, лучше работать с закрытыми глаза-
ми, чтобы войти в более глубокий контакт с вну-
тренней экспрессией пациента.

Терапевт в биосинтезе старается «зазем-
лить» язык в теле и развить связь между вер-
бальной и невербальной экспрессией. Часто, 
если телесные сигналы стано вятся неясными 
или спутанными, терапевт идет на словесное 
прояснение чувств и внутренних пе реживаний 
клиента или на их выражение с помо щью голо-
са. И наоборот, если речь спутана, он может при-
йти к пониманию происходящего путем чтения 
невербального языка тела [21].

Вторая стратегия опирается на класси-
фикацию проблем, с которыми ведется рабо-
та в рамках телесно-ориентированной пси-
хотерапии. Эта классификация предложена 
В. Ю. Баскаковым [4] и известна под названием 
«четырех базовых проблем» телесно-ориенти-
рованной психотерапии. Основана она на описа-
нии наиболее типичных психологических про-
блем и соотнесении их с определенными частями 
человеческого тела, где они, по мнению автора 
классификации, «проживают»: контроль/сверх-
контроль со стороны сознания (голова), чувства/
контакты (руки, грудная клетка), сильные чув-
ства/сексуальные отношения (паховая область), 
опоры (ноги).

Сверхконтроль. Эта проблема воплощает 
в себе избыточный самоконтроль. Самоконтроль 
в социальной жизни человека, в сущности, вооб-
ще единственный механизм, способный обеспе-
чить адаптацию в обществе. Жизнь в социуме 
предполагает сильный контроль своих чувств, 
телесных импульсов. Проблема проявляет себя 
в случаях необходимости отпустить контроль, 
потерять его, например отпустить себя в сек-
се или отпустить тело во время естественного 
процесса родов, прислушаться к собственной 
интуиции и т. п. Сверхконтроль же – он потому 
и «сверх», – что отключить его не удается даже 
в случае крайней необходимости.

Задачей работы в рамках ТОП является вос-
становление подавленной спонтанности. Кли-
енту предоставляется возможность управлять 
самоконтролем. Для работы со сверхконтролем 
эффективны техники танцевально-двигатель-
ной терапии, техники телесной педагогики М. 
Фенделькрайза.

Проблема контактов. Эта проблема соотно-
сится с плечами, грудью и в первую очередь – 
с руками человека. Понятно, что сам по себе кон-
такт – никакая не проблема, а исключительно 

приятное и даже необходимое в полноцен-
ной жизни событие. Но часто происходит что-то, 
из-за чего контакт становится проблемой. В клас-
сификации Баскакова просматривается ответ: 
любое действие становится проблемой, когда со-
вершается не так, как человек того хочет. Это 
обозначает, что человеку не удается вступать 
в те контакты, которые были бы для него жела-
тельны; те же контакты, которые у него имеют-
ся, устроены совсем не так, как он хотел бы.

Поскольку «руки растут из грудной клет-
ки», в коммуникации задействовано дыхание 
и затрагиваются сильные чувства. Обычно 
при переживании сильных эмоций дыхание либо 
замирает, либо учащается и начинается гипер-
вентиляция. Соответственно, для работы с этой 
«проблемой» можно использовать как техни-
ки работы с дыханием (см. центрирование), так 
и техники на активизацию рук и грудной клет-
ки: удары руками по кушетке или полу, работа 
с грудной клеткой с помощью табурета Райха, 
работа с руками через толкания.

Тазовая область – сексуальные пробле-
мы. Человек, имеющий в сексуальной сфе-
ре те или иные проблемы, просто не способен 
иметь свободный, раскованный таз. И причи-
на тому проста: в той области тела, потребности 
которой по тем или иным причинам оказыва-
ются неудовлетворенными, естественным об-
разом скапливается большое количество не по-
траченной на их удовлетворение энергии. Таз 
в такой ситуации просто не может быть нена-
пряженным. Понятно, что за счет избыточного 
напряжения мышц в этой области в организме 
вполне могут возникнуть чисто медицинские 
проблемы той или иной степени серьезности 
и выраженности. Это не дает возможности адек-
ватно отреагировать на скопившиеся сильные 
чувства, что вызывает усиление напряжений.

Основная задача терапии – мобилизация 
и активизация тазовой области.

Проблема опор. Понятие опор в классифи-
кации базовых проблем соотнесено с ногами. 
Ноги – это опора, которая дает возможность по-
чувствовать, на что можно опереться в этой жиз-
ни, это уверенность в себе и окружающем мире. 
А когда опоры и уверенности нет, появляет-
ся чувство незащищенности и, соответствен-
но, страх. Но человеческое тело изо всех сил 
старается помочь своему обладателю во всем, 
что бы он ни делал. И недостаточность чувства 
уверенности ноги по мере возможности пыта-
ются компенсировать: пример с классическим 
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«морским» раскачиванием при ходьбе. Для того 
чтобы в любой, самой сложной ситуации сохра-
нять равновесие, человеку необходимо быть до-
статочно расслабленным. Иначе успеть перене-
сти вес на оптимальную в данном случае опору 
скорее всего просто не удастся. В телесно-ори-
ентированной психотерапии чувствительность, 
способность тонко ощущать поверхность того, 
на что мы опираемся, называется заземленно-
стью. Речь идет не только о физической опоре, 
но и о любой другой.

Для работы с проблемой опор подходят 
все техники работы с мышечным панцирем. Су-
ществует также множество техник на активи-
зацию чувствительности стоп.

Классификация базовых проблем В. Ба-
скакова довольна удобна в практической пси-
хотерапии, потому что она дает достаточное 
количество возможностей работы с телом 
как на языке тела, так и на языке сознания.

В процессе работы в рамках любого направ-
ления ТОП также важно учитывать контакт-
ные сигналы и элементы касания, которые исхо-
дят от клиента [3, 4]. В каждом терапевтическом 
взаимодействии они будут основным способом 
индикации происходящего — возрастает ли сво-

бодная пульсация энергии или усиливаются за-
щитные системы и сопротивление.

Основными контактными сигналами 
являются:

• вербальное выражение облегчения 
или дискомфорта;

• изменение дыхания;
• изменение мышечного тонуса в ответ 

на прикосновение;
• изменение цвета лица, контакта глаз 

и т.  д.
Отдельно необходимо сказать, что важней-

шим инструментом работы в телесно-ориентиро-
ванной психотерапии является тело терапевта, 
в котором резонируют едва различимые напря-
жения и эмоциональные состояния. В. Райх на-
зывал этот феномен «вегетативной идентифика-
цией», что означает: чувствовать в своем теле 
ощущения борьбы клиента, его ритм и особен-
ности пульсации. Чем лучше проработано тело 
психотерапевта, тем шире диапазон адекватно-
сти и чувствительности специалиста.

В нашей стране телесная психотерапия 
стала развиваться только в последнее время. 
И теория, которая объединила бы ее различные 
направления, сделала бы ее стройной и гармо-
ничной системой, пока еще не создана [18].
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