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Arcadius Avellanus and his neo-latin heritage
A. G. Slednikov1, 2

1Yaroslavl Center for Documentation of Contemporary History, 32 Octyabrya av., Yaroslavl 150000, Russian 
Federation 
P. G. Demidov Yaroslavl State University, 14 Sovetskaya str., Yaroslavl 150003, Russian Federation

Research article
Full text in Russian

Arcadius Avellanus’ Neo-Latin heritage is multifaceted: a pedagogue-innovator who practiced 
the communicative method in teaching the classical language, a publisher of the periodical “Praeco 
Latinus”, a Latin translator of “Treasure Islands” and “Robinson Crusoe”, an original stylist who 
influenced the further enrichment of the Neo-Latin vocabulary in XX century.
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Статья открытого доступа под лицензией CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

В 2020 году исполняется 85 лет со дня 
кончины венгра Аркада Модьорошши (1851–
1935), более известного под латинизирован-
ным именем Авеллана (Arcadius Avellanus), 
одного из ярчайших представителей так 
называемой «живой латыни» за всю ее вот 
уже без малого полуторавековую историю, 
стоявшего, наряду с немцем К. Г. Ульрих-
сом, у истоков этого феномена. По-видимому, 
именно он впервые и употребил в 1901 году 
сам термин Latinitas viva, противопоста-
вив репродуктивное владение латынью ее ре-
цептивному узусу: …quum inter Latinitatem 
vivam atque Latinitatem moribundam v. 
emortuam discrimen maximum intercedat… 
[1, p. 170]. И пусть это название, впоследствии 
подхваченное приверженцами движения, 

и не вполне корректно отражает суть дан-
ного явления, куда более безосновательным 
и пагубным следует признать другое весь-
ма расхожее обозначение латыни как языка 
«мертвого». Самым адекватным было бы вос-
принимать ее, отбросив условности «живо-
го» и «мертвого» языка как Kultursprache, 
как язык общеевропейского (и шире – миро-
вого) культурного значения [2, p. 2–3; ср. 3, 
S. 19–21], что позволило бы объяснить и при-
роду современной разговорной «живой ла-
тыни», и феномен новолатинской филологии 
(неолатинистики), предметом которой явля-
ется уже послеантичная и послесредневеко-
вая латинская словесность с эпохи Ренессан-
са до наших дней.

© Следников А. Г., 2020

Аркадий Авеллан и его новолатинское наследие
А. Г. Следников1, 2

1Центр документации новейшей истории Государственного архива Ярославской области, пр. Октября, 32, 
Ярославль, 150000, Российская Федерация 
2Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, ул. Советская, 14, Ярославль, 150003, Российская 
Федерация

УДК 94+811 1/8
Научная статья

Новолатинское наследие Аркадия Авеллана многогранно: педагог-новатор, практиковавший 
коммуникативный метод в обучении классическому языку, издатель журнала „Praeco Latinus“, пе-
реводчик на латынь «Острова сокровищ» и «Робинзона Крузо», оригинальный стилист, оказавший 
влияние на весь последующий процесс новолатинского словотворчества XX века.
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Как отмечает американский фило-
лог-классик Г. Б. Бич, живи Авеллан не-
сколькими веками ранее, он непременно 
стал бы великим педагогом и ученым, сво-
ими же современниками он воспринимал-
ся, скорее, как некая диковина. Авеллан ис-
кренне верил в неувядаемую значимость 
и эффективность латинского языка как уни-
версального и в то же время нейтрального 
средства общения, содействующего взаимо-
пониманию народов и распространению зна-
ний. На латыни он готов был говорить в лю-
бом месте и в любое время [4, p. 505, 507].

Биографы-классики вносят определен-
ную лепту в создание неотмирного образа 
своего героя, утверждая, например, что Авел-
лан был чуть ли не носителем латинского 
языка. Г. Б. Бич [4, p. 505] и П. М. Оуэнс [5] 
пишут, среди прочего, что латынь он выу-
чил раньше, чем родной язык, – еще в детстве, 
проживая с родителями в Венгрии – и не ви-
дят здесь ничего удивительного: не секрет, 
что глубокое знание латыни в Венгрии XIX 
века было едва ли не повсеместным. Однако 
литовский ученый К. М. Ливенас усомнил-
ся в достоверности такой теории на основа-
нии найденного им свидетельства – письма 
Авеллана от 1890 года к издателям латин-
ской газеты „Phoenix“, – согласно которо-
му свободное владение латынью последний 
приобрел лишь в монастыре братьев фран-
цисканцев: propria familiaritas mea huius […] 
linguae partis penitus debetur octodecim annis 
in monasterio exactis, ubi Latine perinde ac 
vernacula sumus usi [6, p. 15].

Именно в составе францисканской ду-
ховной миссии брат Герман, будущий Авел-
лан, попал в 1870-е годы в Америку, штат 
Нью-Йорк. Вслед за тем, сложив с себя 
в 1886 году монашеские обеты и покинув ор-
ден, он посвятил свою дальнейшую жизнь 
в миру пропаганде латыни как междуна-
родного языка ученых и разработке комму-
никативной методики обучения. В 1887 году 
он подготовил рукопись учебника „Palaestra“, 
с 1893–1894 годов началось издание 

двух журналов – „Tusculum“, адресованного 
учителям-латинистам, и латинского „Praeco 
Latinus“ (1894–1902), получившего широкую 
известность. В латинской методике Авеллан 
проявил себя новатором, заключив в 1901 году 
контракт со звукозаписывающей компанией 
„Columbia Phonograph Company“ для изда-
ния фонографических аудиозаписей произ-
ведений классических римских авторов (Ци-
церона, Цезаря, Вергилия, Горация, Овидия) 
и – что примечательно! – послеантичных ла-
тинских писателей (Фома Кемпийский, Кор-
дерий). Хотя аудитивные средства обучения 
применялись в методике иностранных язы-
ков еще с 1890-х годов, Авеллан стал первым, 
кто начал практиковать такой метод в отно-
шении латыни [6, p. 25–26].

С начала XX века он преподавал 
в Пенсильванском университете, с 1918 
по 1924 годы – в Бруклинском колледже 
Сент-Джонс. Давал он и частные уроки; так, 
в 1910 году его учеником оказался юный Дж. 
Рокфеллер Прентис, который спустя пол-
года хорошо изъяснялся на латыни. Поми-
мо преподавательской стези, Авеллан, уже 
после того, как был свернут его собствен-
ный проект „Praeco Latinus“, сотрудничал 
с латинским детским журналом „Auxilium 
Latinum“. Одним из направлений его кипу-
чей деятельности стали переводы на латынь 
современных произведений для детей и юно-
шества. Так появилось семитомное собрание 
Series Classicorum Montis Spei, опублико-
ванное в 1914–1928 годах в Нью-Йорке. По-
мимо менее известных романов были здесь 
и бестселлеры «Остров сокровищ» („Insula 
Thesauraria“) Р. Л. Стивенсона и «Робин-
зон Крузо» („Vita discriminaque Robinsonis 
Crusoei“) Д. Дефо. Упомянем и его совре-
менный новолатинский перевод известного 
латинского трактата Фомы Кемпийского «О 
подражании Христу» [7]. В 1912 году он ос-
новал кружок разговорной латыни „Societas 
Gentium Latina, Inc.“, насчитывавший око-
ло двадцати членов и просуществовавший 
до 1930–1932 года. События из жизни авел-
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лановского кружка привлекали порой вни-
мание журналистов; освещалось, в частно-
сти, юбилейное торжество в честь 80-летия 
основателя, проходившее в местном венгер-
ском ресторане [6, p. 37].

Новатор в методике, Авеллан-фило-
лог был смелым и весьма вольнодумным сти-
листом, проповедовавшим отказ от непрере-
каемого авторитета классических римских 
авторов: scopus finisque „Praeconis Latini” 
non est […], ut curiositati philologorum 
inserviat, Latinitatem Plautianam, Tullianam, 
aliasque nugas aniles iactet [8]. В другой раз 
он прямо заявляет о необходимости «осо-
временивания», модернизации латинского 
стиля в соответствии с реалиями новейшей 
эпохи: nobis, seris Latinitatis nepotibus, in hac 
idearum coeptorumque novorum aetate, oratio 
paene nova est creanda, videlicet technica 
[9]. Подобные идеи, как и нестандартность 
авеллановских переводов, вылились в дис-
куссию между ним и Ч. Форбсом из Ака-
демии Филлипса в Эндовере [10; 11; 12; 13]. 
Взвешенную оценку проблемы демонстри-
рует В. К. Прентис (Принстонский универ-
ситет), соглашаясь, с одной стороны, с тем, 
что стиль и лексика Авеллана-переводчика 
далеко не всегда соответствуют привычным 
канонам классической латыни. Последний 
использует множество слов и выражений, 
незнакомых тем людям, начитанность кото-
рых ограничена рамками изучаемых шедев-
ров античной римской литературы. С другой 
стороны, древний язык выступает здесь вы-
разителем современной мысли. Эти перево-
ды приковывают к себе внимание, яркость 
повествования пленяет читателя, приводит 
его к совершенно неожиданному осозна-
нию того, что латынь – такой же обычный 
язык, как и все прочие [14, p. 413–414].

Некоторое представление о тех семанти-
ческих принципах, которыми руководство-
вался Авеллан при создании неологизмов, 
можно получить из его предисловия (от-
дельным изданием 1922 года) к латинскому 
переводу «Острова сокровищ». Его справед-

ливое замечание о необходимости констру-
ирования новых слов лишь при отсутствии 
соответствующих эквивалентов в римской 
(и, добавим, послеантичной) латыни получи-
ло подтверждение треть века спустя из уст 
К. Эггера на I Авиньонском конгрессе «живой 
латыни» [15, p. 135]. Авеллан указывает неу-
дачные, с его точки зрения, случаи латини-
зации современных реалий и предлагает бо-
лее адекватные их варианты.

1. Velocipede, bicycle. Авеллан отвергает 
их в пользу birota [16, p. IV], ставшего сегод-
ня общеупотребительным.

2. Aviatio и aviator. Истинное значение 
этих существительных восходит через сло-
восочетание a via к āvia, dēvia «бездорожье», 
«окольный путь». Корректные новолатин-
ские эквиваленты – aёria classis (либо ars 
aёronautica, inventa aёronautica) и aёronauta 
[16, p. V; ср. 17, p. 41, 60].

3. Submarinum. Комментарий Авеллана: 
«Под морем (sub mari) только земля, все же 
остальное – в море (in mari)». Его вариант – 
mergula (женский род – по существитель-
ному navis), производное от mergere «по-
гружать», «нырять», по аналогии с mergus, 
mergulus «нырок» [16, p. VI].

4. Automobile. Самодвижущимися 
(automobiles) могут быть, по мысли Авел-
лана, лишь люди и другие живые существа, 
к неодушевленным предметам это качество 
не относится. Взамен он предлагает любо-
пытный неологизм diga (от dēiugum), по ана-
логии с biga «парная запряжка», «колесница», 
triga «трига», quadriga «квадрига» [16, p. VI]. 
Авеллановское обоснование непригодности 
automobile не вполне убедительно: в антич-
ной латыни засвидетельствованы automata 
(Petr. 50, 1; Suet. Cl. 34, 2) и automataria 
(Dig. 30, 41, 11) «самодействующие машины, 
устройства». Впрочем, современные привер-
женцы «живой латыни» также отвергают 
automobile, но уже по причине его гибрид-
ного характера [18, p. 172–174], предпочи-
тая греческое autocinetum либо даже raeda.
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5. Motor, tractor, elevator. Совершенно 
справедливо возражение Авеллана (о чем 
позднее неустанно повторяли Х. М. Мир 
с Ц. Эйхензеером), что суффикс -or в класси-
ческой латыни обозначал действующее лицо, 
но не инструмент. Его варианты – motatorium 
и античное tolleno «подъемник» [16, p. VII].

6. Cafeteria. Слово создано по аналогии 
с позднейшим infanteria «пехота», в класси-
ческой латыни – peditatus. Словообразова-
тельному элементу -teria в римской латы-
ни соответствовал формант -arius, -ia, -ium, 
отсюда предложение Авеллана – (taberna) 
caffaria [16, p. VII–VIII].

7. Vitamen. Не предлагая своего вари-
анта, Авеллан напоминает об отглагольном 
свойстве суффикса -men, что в данном слу-

чае предполагает сочетание его не с суще-
ствительным vita «жизнь» (как того хотели 
создатели неологизма), а с глаголом vitare 
«уклоняться», «избегать» [16, p. VIII].

В целом рассмотренные идеи Авеллана, 
несомненно, повлияли на дальнейший про-
цесс формирования новолатинского словар-
ного фонда, как это видно по лексикогра-
фическим штудиям кларетинцев (М.  Хове, 
Х. М. Мир и др.) и саарбрюккенцев (Ц. Эйхен-
зеер, Х. Гельфер, С. Альберт). Его личность 
и новолатинское наследие, пребывая со вто-
рой половины минувшего века в некотором 
забвении, с началом нового тысячелетия об-
ращают на себя внимание все большего чис-
ла исследователей.
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Античная полисная цивилизация стала 
основой для большинства известных сегодня 
элементов политического процесса. В антично-
сти возникли и варианты полисного устройства 
как фундамента политической системы того 
времени. В каждом полисном центре имелись 
свои особенности системы управления. Вопрос 
состоит в том, насколько те или иные структуры 
и механизмы их функционирования какого-либо 
полиса были типичны или нетипичны, реализо-
ваны или не реализованы в других, в том числе 
и соседних, общинах. Некоторые гражданские 
общины древней Эллады являются наиболее 
известными в рамках событий общегреческой 
истории, однако в тени остаются параллельно им 
существовавшие (причем в достаточно большом 
количестве) другие полисные центры, имевшие 
свою историю, определенную степень участия 
в тех или иных политических событиях и т.д. 
Известные влиятельные полисные центры мог-
ли оказывать воздействие, в том числе и в поли-
тической сфере, на те, которые видятся истори-
кам «на втором плане». Одним из таких полисов 
«второго плана» были беотийские Платеи, чьи 
политические институты являются предме-
том рассмотрения данной статьи.

Платейский полис располагался на скло-
не Киферона, в граничащем с Аттикой регио-
не Беотии. В силу исторических обстоятельств 

(событий конца VI в. до н. э.) Платеи находились 
под влиянием более сильных соседей – Афин 
и Фив. Отсюда возникает проблема полити-
ческого суверенитета полиса, которая обсуж-
далась в историографии: Э.  Бэдиан определял 
Платеи как часть афинской хоры [1], в этом 
ему оппонировали Л. Тритл [2] и Н. Хаммонд [3, 
p.  145], называя Платеи независимым полисом. 
Следовательно, научно актуальным остается 
поиск ответа на вопрос: каковы были полисные 
институты собственно самих Платей? Были 
они схожи с фиванскими/беотийскими, копиро-
вали афинскую систему управления или имели 
своеобразие? Для ответа необходимо привлечь 
корпус письменных источников и попытаться 
найти в нём свидетельства любого из трёх обо-
значенных вариантов.

Для исследования были отобраны грекоя-
зычные источники как классического, так и эл-
линистического периодов, а также некоторые 
исторические сочинения на латинском языке. 
Далеко не все представители античной тради-
ции сообщают интересующие нас сведения – со-
держащими их оказались труды таких авторов, 
как Фукидид, Павсаний, Плутарх, Тит Ливий. 
Их изучение позволило выделить наиболее зна-
чимую информацию.

Прежде всего отметим сведения о мифо-
логическом периоде истории полиса – «τῶν δὲ 

© Кореняк В. С., 2020
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βασιλέων ἄλλον μὲν οὐδένα οἱ Πλαταιεῖς ἴσασι, μόνον 
δὲ Ἀσωπὸν καὶ ἔτιπρότερον Κιθαιρῶνα» (Paus. IX. I. 
2). «Οἰδίποδι μὲν ὁδὸς ἡ Σχιστὴ καὶ τόλμημα τὸ ἐπ᾽ αὐτῇ 
κακῶν ἦρχε, καὶ τὰ τοῦ Λαΐου μνήματα καὶ οἰκέτου 
τοῦ ἑπομένου ταὐτὰ ἔτι ἐν μεσαιτάτῳ τῆς τριόδου 
ἐστὶ καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ λίθοι λογάδες σεσωρευμένοι: 
Δαμασίστρατον δὲ ἄνδρα ἐν Πλαταιαῖς βασιλεύοντα 
ἐπιτυχεῖν τε κειμένοις τοῖς νεκροῖς καὶ θάψαι φασὶν» 
(Paus. X. V. 4). Павсаний сообщает, следователь-
но, о наличии царской власти в Платеях. Есте-
ственно, нельзя отнести эти сведения к архаиче-
скому или классическому периоду, как и считать 
сами пассажи с мифологическим контекстом ис-
ключительно достоверными. Истоки платейско-
го самоуправления лежат в русле царской вла-
сти, как и в большинстве полисов Эллады.

Кроме мифологических пассажей, относя-
щихся к изучаемому полису, мы обнаружива-
ем сообщения о представителях гражданско-
го коллектива Платей. Причем упоминаются 
как граждане в целом – у Фукидида в генетиве 
«τῶν πολιτῶν» (Thuc. II. 2. 2) [4, c. 29], так и отдель-
ные граждане полиса: «Δαΐμαχος ὁ Πλαταιεὺς» 
(Plut. Comp. Sol. Publ. 4. 1); «ἐκ δὲ Πλαταιέων 
Εὐχίδας ὑποσχόμενος ὡς ἐνδέχεται τάχιστα 
κομιεῖν τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ πῦρ ἧκεν εἰς Δελφούς» 
(Plut. Arist. 20. 4. 5); «καὶ συνεξῆλθον αὐτοῖς χάριτι 
τοῦ Φωκίωνος ὁ Πλαταιεὺς Σόλων καὶ Δείναρχος ὁ 
Κορίνθιος» (Plut. Phoc. 33. 3). Кроме того, во фраг-
ментах «Исторической библиотеки» Диодора Си-
цилийского упоминается историк Псаон из Пла-
тей (Diod. 21. 5. 1). Однако ни один упомянутый 
персонаж не может быть связан с каким-либо 
политическим институтом города. В более позд-
нем источнике – «Истории» Тита Ливия, кро-
ме гражданина Платей Дикеарха, указывают-
ся общины Беотии: – «rogation inde a Plataeensi 
Dicaearcho lata recitataque de societatecum 
Romani iugenda nullo contra dicere audente 
omnium Boeotiae civitatum suffragii saccipitur 
iubeturque.» (Liv. XXXIII. 2. 6). Собственно, 
«civitas» – латинский аналог понятия «полис» [5, 
с.6]; хотя этот термин мог употребляться и в бо-
лее широком смысле, в данном случае указание 
на голосование свидетельствует о том, что Ли-
вий отмечает наличие гражданских коллекти-
вов в Беотии, в том числе гражданской общины 
в Платеях.

Плутарх упоминает безымянного архон-
та: «τῶν Πλαταιέων ὁ ἄρχων» (Plut.  Arist. 21. 4) 
как участника празднований Элевтерий – игр 
в честь Зевса Освободителя [6, p.  50]. Нельзя 
определенно сказать, являлся ли платейский 
архонт высшим должностным лицом полиса 
или же коллегия архонтов (при условии суще-
ствования таковой) была почетным, но полити-

чески маловлиятельным органом гражданской 
общины Платей.

Можно говорить о наличии магистрату-
ры стратега в Платеях, поскольку Павсаний со-
общает: «κεῖται δὲ τοῦ ἀγάλματος πρὸς τοῖς ποσὶν 
εἰκὼν Ἀριμνήστου: ὁ δὲ Ἀρίμνηστος ἔν τε τῇ πρὸς 
Μαρδόνιον μάχῃ καὶ ἔτι πρότερον ἐς Μαραθῶνα 
Πλαταιεῦσιν ἡγήσατο» (Paus. IX. IV. 2). То есть, 
по меньшей мере, один военный магистрат 
имел место в Платеях. Но не находим мы ника-
ких сведений о коллегии платейских стратегов, 
как и не вполне понятно, что означает занятие 
одним и тем же Аримнестом должности стратега 
с интервалом в 10 лет при условии её выборности.

В процитированных трудах античной исто-
рической традиции содержится очень малое 
количество информации о политической систе-
ме беотийских Платей. Благодаря аккумули-
рованным фрагментам можно сделать вывод 
о весьма вероятном наличии народного собрания 
в городе. Также упоминаются городской архонт 
и командующий военным контингентом полиса 
(стратег). Других сведений о политической си-
стеме найти в проанализированных источниках 
не удалось. Здесь может помочь иной предста-
витель нарративной традиции – безымянный 
историк из Оксиринха. В его произведении со-
держится информация о структуре органов Бе-
отийского союза, которая может дать некоторое 
представление о платейском полисе и его систе-
ме управления, поскольку он являлся участни-
ком объединения.

В тексте «Hellenica Oxyrhinchia» наиболь-
ший интерес для изучения рассматривае-
мой проблемы представляет фрагмент, кото-
рый мы приведем в переводе С. Я. Лурье [7, 
с. 493]: «В каждом из государств были учреж-
дены четыре совета; быть членами их могли 
не все граждане, а только владеющие определен-
ным минимумом имущества. Из этих четырех 
советов заседал только один поочередно и вы-
носил предварительное решение обо всех госу-
дарственных делах. Это предварительное реше-
ние вносилось на обсуждение остальных трех 
советов. То, что утверждалось всеми советами, 
получало силу закона. Таков был порядок ре-
шения частных дел отдельных государств; об-
щебеотийские же союзные учреждения были 
организованы следующим образом. Вся страна 
делилась на одиннадцать (избирательных еди-
ниц), и из них каждая избирала одного беотарха 
[по следующему расписанию]: Фиванцы избира-
ли двух за самый город и двух за Платеи, Скол, 
Эрифры, Скафы и другие селения, прежде со-
ставлявшие Платейский союз, а теперь причис-
ленные к Фиванскому государству, с лишением 
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их автономии, но сохранением прав граждан-
ства» (Hell. Oxy. X. XI. 1). В управлении всем со-
юзом представители Платей не участвовали, по-
скольку беотархов избирали фиванцы (от лица 
платейских союзников и самого полиса). Одна-
ко в один из упомянутых четырёх советов наи-
более обеспеченные представители населения 
платейской общины вполне могли входить.

Возникает вопрос: непосредственно пла-
тейские зажиточные граждане могли восполь-
зоваться этим правом политического пред-
ставительства или же речь в источнике идёт 
о переселенцах из Фив, получивших опреде-
лённые земельные наделы на платейской зем-
ле, ведь подобная практика уже применялась 
в 427 г. до н. э.? Так или иначе, на основании све-
дений «Истории из Оксиринха» можно предпо-
ложить о встраивании политической системы 
Платей в олигархическую структуру Беотий-
ского союза. Дополнительным подтверждени-
ем этой интеграции является общебеотийское 

празднование Дедалы, посвященное Гере, в ко-
тором принимали участие и платейские гражда-
не [8, с. 193]. Для дальнейшего изучения вопроса 
платейско-фиванских отношений нужно углу-
биться в сферу исследований фиванской гегемо-
нии в Беотии.

Сведения нарративных источников не дают 
сколько-нибудь полного представления о поли-
тической системе платейского полиса. Отры-
вочная информация исторических трудов ан-
тичных авторов позволяет лишь предполагать 
наличие тех или иных органов власти. Опре-
делённо можно говорить о народном собрании 
и отдельных магистратурах. Влияние же более 
сильных соседей прослеживается только в IV в. 
до н. э., а именно со стороны Фив. Корреляцию 
институтов Платей с афинской политической 
системой проследить не удается. Таким обра-
зом, перспективы рассмотрения институтов по-
лиса Платеи связаны, на наш взгляд, с подроб-
ным рассмотрением истории Беотийского союза.
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Использование новых технологий и ору-
дий труда относится к числу наиболее слож-
ных проблем развития общества. Применение 
новых технологий всегда связано как с реше-
нием актуальных  вопросов жизнеобеспечения, 
так и с появлением сопутствующих проблем 
и новых рисков, значение которых выявляет-
ся лишь позднее. Эти особенности ярко проя-
вились в индустриальную эпоху, когда высо-
коэффективные технологии стали драйвером 
кардинальных изменений в жизни общества. 
Например, изобретение парового двигателя 
стимулировало изменение производственных 
процессов и трансформировало сферу про-
фессионального обучения, характер занятости 
и образ жизни общества. Вместе с повыше-
нием сложности новых технологий возраста-
ет и вероятность появления непредвиденных 
проблем. Так, использование достижений хи-
мии в сельском хозяйстве привело, с одной 
стороны, к позитивным изменениям в аграр-
ном производстве, с другой – к появлению эко-
логических проблем (например, препараты, 
предназначенные для уничтожения сорняков, 
негативно повлияли на пчел).

История Великобритании хорошо иллю-
стрирует особенности процесса освоения но-
вых технологий. Страна, стоявшая в авангарде 
промышленной революции, достаточно хоро-
шо освоила решение социальных и культур-
ных проблем, связанных с изменением обра-
за жизни населения. 

Примером может служить история тек-
стильного производства на Британских остро-
вах. В 1733 г. Джон Кей изобрел летучий 
челнок для ткацкого станка. Это активно спо-
собствовало повышению эффективности тру-
да. Спустя 37 лет (в 1770 г.) в Англии появилась 
первая хлопкопрядильная фабрика. Она рабо-
тала круглосуточно и отличалась высокой эф-
фективностью труда. Кардинально изменился 
образ жизни людей, работавших на фабрике. 
Великобритания одной из первых столкнулась 
с необходимостью решать социальные кон-
фликты – следствие появления новых форм 
производственной деятельности. Восстание 
луддитов (1811–1812 гг.) – один из наиболее из-
вестных первых социальных конфликтов, ре-
шение которого было важно для страны. Уже 
через сто лет (после окончания Первой мировой 
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войны) текстильное производство на Британ-
ских островах завершило свое существование: 
все текстильные фабрики были перепрофили-
рованы, а работавшие там специалисты смени-
ли профессии. Производством текстиля стали 
заниматься в юго-восточной Азии. Сегодня 
в Манчестере можно видеть старые здания 
складов, перестроенные в гостиницы. В этих 
зданиях когда-то хранилось сырье для тек-
стильных фабрик. Изменения затронули все 
сферы жизни в регионах, занимавшихся тек-
стильным бизнесом: была создана новая ин-
фраструктура, изменился образ жизни и ха-
рактер занятий населения. Активный интерес 
к новым технологиям и опыт решения воз-
никающих социально-культурных про-
блем – особая черта британского общества. 
Это определяет целесообразность обращения 
к опыту британцев при рассмотрении пробле-
мы использования новых технологий.

Современный мир все активнее исполь-
зует цифровые технологии. Новая эпоха обе-
щает кардинально изменить образ жизни об-
щества. Цифровые технологии – это системы, 
которые базируются на способах кодирова-
ния и трансляции информационных данных, 
позволяющих решать разнообразные задачи 
за относительно короткие отрезки времени. 
Обеспечивая высокую скорость работы с об-
ширными базами данных, цифровые техноло-
гии быстро завоевывают себе место в разных 
сферах жизни общества. В бизнесе, в промыш-
ленном производстве, в повседневных нуждах 
населения новейшие технологии находят при-
менение. Персональные компьютеры, смарт-
фоны, бытовые электронные приборы – часть 
повседневной жизни общества.

В 2000 г. Альберт Гор (бывший вице-пре-
зидент США) и Уильям Дейли (бывший ми-
нистр торговли США) объявили о начале эпохи 
цифровой экономики [1, с. 178]. Цифровые тех-
нологии создали предпосылки для лавиноо-
бразных изменений в разных сферах обще-
ственной жизни и вместе с тем обозначили 
обширный круг актуальных проблем, связан-
ных с изменением в образе жизни общества 
(занятостью, образованием, миграциями и т. 
п.). Появились представления о губительности 
«цифрового разрыва», угрожающего странам, 
своевременно не осознавшим приоритетное 
значение новых технологий, а формирование 

феномена Digital crowd («электронный народ» 
/ «электронная толпа») [2] повысило риск по-
стороннего вмешательства в личную жизнь 
каждого гражданина и создало угрозу для без-
опасности общества (например, через органи-
зацию флеш-мобов и др. акций).

В новых условиях при информационном 
способе развития, по выражению М. Кастельса, 
главным источником производительности ста-
новится воздействие знания на само знание [3]. 
Понимание важности проблем цифровых тех-
нологий для мирового сообщества обусловило 
внимание к ним лидеров ведущих стран мира. 
Это нашло отражение в тематике проблем, об-
суждаемых на саммитах ООН, G20 и других 
встречах. Использование цифровых техно-
логий повышает эффективность экономики, 
но и привносит риски.

Сегодня около 23 % мировой экономики 
связано с активным использованием цифро-
вых технологий [1, с. 170]. Активные изменения 
происходят на рынке труда: из-за роботизации 
сокращается занятость населения и вместе 
с тем появляется потребность в новых рабо-
чих местах. Использование цифровых техно-
логий создает возможность для появления но-
вых товаров и услуг во всех областях экономики 
и в социальной сфере, роста производительно-
сти труда, повышения конкурентоспособно-
сти компаний, расширения трансграничных 
систем управления экономическими процес-
сами и др. [4]. Вместе с тем очевидны и риски: 
трансформируются (в перспективе исчезнут) 
некоторые профессии и отрасли хозяйствен-
ной деятельности (кардинально изменит-
ся банковская сфера, исчезнут профессии про-
давца, водителя городского транспорта и др.); 
появятся социальные проблемы, связанные 
с востребованностью специалистов, занятых 
в высокотехнологичных отраслях; ожидает-
ся борьба за человеческий капитал, миграция 
интеллектуальной элиты [5].

Великобритания начала активно исполь-
зовать цифровые технологии в банковском 
деле и торговле достаточно рано, еще в кон-
це ХХ века. В это же время началась работа 
по созданию цифровых каталогов в библиоте-
ках и информационных центрах. Важным ша-
гом стало развитие концепции электронного 
правительства и «умного города». В 2000 году 
по инициативе премьер-министра Энтони Блэ-
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ра была создана координационная комиссия 
при кабинете министров, приняты законода-
тельные решения (акт об электронной подпи-
си), детально разработаны этапы внедрения 
электронного правительства в стране. Несмо-
тря на некоторое противодействие чиновников 
и сопротивление со стороны муниципалитетов, 
самостоятельно распоряжающихся местны-
ми бюджетами и принятием решений, работы 
проводились успешно. Уже к 2010 г. система 
электронного правительства оказывала более 
170 услуг государственного и муниципально-
го уровня физическим и юридическим лицам 
в дистанционном онлайн-режиме [6, с. 131]. 
Самым популярным и востребованным стал 
сервис оплаты налогов. С помощью налогового 
портала стали оформляться социальные льго-
ты и пособия. К 2010 г. большинство британ-
цев (82 %) пользовались возможностями циф-
ровых технологий в онлайн-режиме. Проект 
«электронное правительство» обеспечил рост 
компетентности британцев в вопросе исполь-
зования цифровых технологий [6, с 132].

Проект «умный город» также способство-
вал отработке модели применения новых тех-
нологий в разных областях жизни британского 
общества. Реализация проекта затронула ра-
боту гостиничного бизнеса, медицины, повли-
яла на решения по кибербезопасности («За-
кон о цифровой экономике 2010»). В феврале 
2017 г. королева Елизавета Вторая открыла 
Национальный центр кибербезопасности. Ши-
рокое использование цифровых технологий 
актуализировало проблему компетентности 
населения, органично связанную, в частности, 
с вопросами образования. Следует отметить, 
что проблеме повышения образовательного 
уровня британцев особое внимание уделя-
лось с середины ХХ века, когда страна нача-
ла активно использовать технологии, приме-
нявшиеся в вычислительной технике. Еще 
в 1963 г. премьер-министр Гарольд Вильсон  
(Лейбористская партия Великобритании) 
предложил создать «Открытый универси-
тет». Предполагалось, что люди, вышедшие 
из студенческого возраста, будут обучаться 
дома (в свободное от работы время), получая 
необходимые материалы с помощью систе-
мы радио и телевидения. В 1969 г. по указу Ко-
ролевы был создан «Открытый Университет» 
(Open University; University of the Air). Новый 

университет получил статус независимого 
университета и стал активно работать наравне 
с другими университетами страны. Создание 
университета было связано с особой потреб-
ностью страны в специалистах, имеющих выс-
шее образование.

Университет предлагал получить высшее 
образование (тем, кто не мог получить его сво-
евременно) без отрыва от производства и с мо-
мента своего основания осуществлял процесс 
дистанционного обучения с помощью почтовых 
отправлений учебной литературы, контроль-
ных работ, используя радиовещание и кон-
сультации по телефону. Процесс обучения 
происходил вблизи от места проживания сту-
дентов. Студенты занимались самостоятельно, 
используя специально разработанные мето-
дики. Они работали под руководством тьюто-
ров-кураторов, которые регулярно общались 
с каждым студентом индивидуально, что ак-
тивно способствовало успеху обучения и соци-
ализации студентов. Территориально тьюто-
ры были приближены к студентам и проводили 
консультации и семинарские занятия в специ-
ально организованных филиалах универси-
тета. В 1997/98 учебном году в Открытом уни-
верситете обучались более 200 тыс. студентов 
(две трети студентов принадлежали к воз-
растной группе от 25 до 44 лет) [7, с. 38]. С мо-
мента возникновения он успешно использовал 
форму дистанционного обучения не только 
для британцев, но и для иностранцев. Этот уни-
верситет признан одним из крупнейших вузов 
в Европе, является одним из мировых лидеров 
в области открытого и дистанционного обуче-
ния, предлагая свои услуги в распространении 
высшего и последипломного образования в Ве-
ликобритании и в других европейских стра-
нах. Среди британских университетов рейтинг 
Открытого университета высок и сопоста-
вим с рейтингами университетов Оксфорда 
и Кембриджа.

Высокая потребность в специалистах, от-
вечающих современным потребностям, стиму-
лировала появление в Великобритании особой 
формы обучения Work Based Learning –WBL 
(обучение, совмещенное с работой – ОСР ). Эта 
форма обучения зародилась в Великобрита-
нии при активной поддержке университетов 
[8]. Потребности индустриального производ-
ства стимулировали распространение такой 
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формы обучения в англоязычных странах. 
Объединение ресурсов университетов 
и предприятий открыло хорошую перспекти-
ву для подготовки студентов на рабочих ме-
стах, т. е. предоставило возможность ориен-
тироваться на специфику производственной 
активности обучающегося. Такой формат учи-
тывает индивидуальные особенности, компе-
тентность и задачи, на которые ориентируется 
обучающийся (возможно получение высшего 
образования 8-го уровня, согласно националь-
ной шкале квалификации, при освоении соот-
ветствующей программы). В процессе учебы 
по форме ОСР ставится задача не только по-
высить компетентность овладевающих навы-
ками и умениями молодых специалистов (при 
концентрации внимания на потребностях рын-
ка труда недалекого будущего), но и развить 
у них креативные способности.

Взаимодействие предприятий и универси-
тетов в процессе реализации обучения по фор-
ме ОСР представляет интерес и для самих 
университетов, т. к. на промышленных пред-
приятиях постоянно происходит совер-
шенствование технологических процессов 
и университетские ученые имеют возмож-
ность знакомиться с новинками. Студенты, 
обучающиеся по системе ОСР, принадлежат 
обычно к старшему поколению. Их отличает 
определенная социальная зрелость и повы-
шенная мотивация. Процесс обучения отлича-
ется гибкостью и включает как традиционную 
для британских университетов помощь тью-
торов (кураторов), так и инновационные прие-
мы, базирующиеся на цифровых технологиях. 
Программы ОСР формируют у обучающихся 
не только актуальные компетенции и навы-
ки, но и творческий подход к решению новых 
проблем, постоянно предлагаемых обществом 
[9, с. 124].

Проблема взаимоотношений в системе 
«человек – новые технологии» традиционно 
сложна и сопряжена как с особенностями тех-
нологического характера, так и со специфи-
кой отношений между человеком и машиной. 
Особый интерес представляет обращение 
к проблеме отношений между человеком 
и устройствами, использующими «цифро-
вые» технологии. Сегодня заметный приори-
тет получают те сферы деятельности челове-
ка, где «цифровые» технологии используются 

в областях, уже достаточно активно освоенных 
в предшествующий период. К ним относятся, 
в частности, образование и транспорт.

Например, в Университетском колледже 
Лондона (UCL) уже давно регулярно (по втор-
никам и четвергам) в обеденный перерыв 
проводятся бесплатные лекции, освещающие 
проблемы в разных областях науки. Лекции 
пользуются популярностью. С недавнего вре-
мени они стали транслироваться в режиме 
онлайн. Теперь каждый интересующийся про-
блемами современной науки (вне зависимости 
от места нахождения) может ознакомиться 
с этими лекциями (lunch hour lectures). Но-
вые технологии стимулировали, в частности, 
интерес европейской молодежи к возможно-
сти получения высшего образования в британ-
ских университетах. Фактически появление 
«цифровых» технологий открыло новые воз-
можности для развития дистанционного обра-
зования в Великобритании.

Уже в начале ХХI века более одного мил-
лиона студентов из стран континентальной Ев-
ропы обучались в университетах Великобри-
тании дистанционно, не покидая своей страны 
[10].

Транспортная революция – реальность 
современной Европы. Уже появились пер-
вые беспилотные грузовики производства 
компании DB Schenker. В 2020 г. планирова-
лось на дорогах одной лишь Швеции запу-
стить первые две сотни таких грузовиков. 
Один оператор должен поддерживать работу 
десяти грузовиков, оснащенных автопилотом, 
что сулит определенные проблемы дальнобой-
щикам уже в недалеком будущем.

Активное развитие цифровых технологий, 
способных оценивать ситуацию, стало одним 
из важных ключевых моментов в совершен-
ствовании отношений в системе «человек – но-
вые технологии». В настоящее время сложные 
системы, использующие «цифровые» техно-
логии, нередко контролируются лишь с по-
мощью других «цифровых» технологий. Это 
относится, в частности, к авиации, где «безо-
пасность авиаперелетов зависит больше <…> 
от корректности и оперативности работы ком-
пьютерных систем, чем от профессионализма 
пилотов» [11, с.63] .

Цифровые технологии позволяют сейчас 
контролировать процесс обращения с гадже-
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тами самих пользователей. Например, в Да-
нии разработали приложение “Hold”, которое 
позволяет контролировать количество време-
ни, потраченное на пользование смартфоном. 
Устройство начисляет баллы: чем реже поль-
зователь заходил в свой смартфон, тем боль-
ше баллов ему начисляется. Баллы можно ис-
пользовать для поощрения (конвертировать 
в десерт или чашку кофе в студенческом кафе, 
попкорн в кинотеатре и т. п.). В 170 британских 
университетах такая система уже работает [12].

Освоение новых технологий в обществе 
невозможно без особого внимания к повы-
шению образовательного ценза работающих 
с ними британцев. Происходит это через рас-
ширение доступа к дистанционному обучению 
и развитие когнитивных способностей челове-
ка, что формирует позитивные условия труда, 
способствующие минимизации рисков. Про-

цесс совершенствования «цифровых» тех-
нологий, появление технологий нового 
поколения (ожидается скорое появление кван-
товых технологий) органично сопряжен в Ве-
ликобритании с подготовкой специалистов со-
ответствующего уровня. Сегодня «цифровые» 
технологии весьма эффективны там, где име-
ет место ритмичное повторение определенных 
операций. По мнению специалистов, изучаю-
щих искусственный интеллект, использова-
ние этих технологий в условиях, где требует-
ся критический анализ и творческий подход, 
пока невозможно. В этом контексте процесс 
обучения, ориентированный на развитие ког-
нитивных способностей у учащихся, явля-
ется важной составляющей британской си-
стемы образования. Он создает предпосылки 
для устойчивого развития общества и мини-
мизации рисков в цифровую эпоху.
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Время массовых политических репрес-
сий 1937–1938 гг. является одним из наиболее 
сложных и противоречивых периодов исто-
рии СССР. Перемены, произошедшие в исто-
рической науке под воздействием изменения 
формы государственного устройства, уже три 
десятилетия позволяют детально и всесто-
ронне изучать историю транспортного ком-
плекса России1. Некоторые аспекты «Боль-

1  Первые работы по истории «Большого террора» 
появились в конце 60-х гг. ХХ в. в США. Роберт Конквест 
в условиях «холодной войны» стал создателем классиче-
ской «теории тоталитаризма», в соответствии с которой 
основная вина за развертывание репрессий возлагалась 
на И. В. Сталина, пытавшегося подобным образом укре-
пить собственную диктатуру [1]. В период перестройки 
в историографии политических репрессий появилось 
«ревизионистское» направление. Его основателем стал 
Джон Арчибальд Гетти. Он перенес основной акцент 
с фигуры И. В. Сталина на его окружение и на истори-
ческий контекст. Согласно этому направлению массовые 
репрессии не были спланированы руководством страны, 

шого террора», связанные с репрессиями 
на транспорте, недостаточно освещены в ис-
следовательской литературе.

Народный комиссариат путей сообще-
ния (далее НКПС) в 1937 г. в значитель-
ной мере был затронут террором, тем не менее 
до сих пор нет четкого представления о том, 
какие потери в ходе политических чисток 
понес железнодорожный транспорт [3, с. 36]. 
И если методологические основы изучения то-
талитарного режима и ключевые механизмы 
проведения массовых политических репрес-
сий на транспорте были оформлены в работах 

а развивались хаотично и имели неконтролируемый ха-
рактер [2]. В основе террора лежала борьба различных 
партийных группировок как в центре, так и на местах. 
На фоне этого стали появляться отечественные публика-
ции по истории «Большого террора», которые по сей день 
так или иначе развивают тему в русле одного из двух 
обозначенных выше направлений исследовательской 
мысли.
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обобщающего характера уже в конце ХХ в. 
[4, с. 79–82], то региональный аспект темы 
вплоть до настоящего момента раскрыт сла-
бо [5]. В частности, нет ни одной публикации, 
посвященной истории Северной железной до-
роги в годы «Большого террора».

В рамках освещаемого в статье хроноло-
гического отрезка времени Северной желез-
ной дороги в ее современных границах не су-
ществовало – в соответствии с приказом Л. М. 
Кагановича в середине 1936 г. из ее состава 
в качестве самостоятельной структурной еди-
ницы была выделена Ярославская магистраль 
[6]. Этому предшествовала продолжительная 
и кропотливая работа по созданию проек-
та разделения одного из крупнейших транс-
портных коридоров СССР общей протя-
женностью 3,8 тыс. км, управлять которым 
в условиях форсированного развития эко-
номики становилось все сложнее. Первона-
чально из участков, изъятых из Северной 
и Московско-Курской железных дорог, пла-
нировалось создать новую Кировскую линию, 
которую впоследствии хотели продолжить 
до Печорского угольного бассейна [7].

В конечном итоге было решено отказать-
ся от технически сложного и дорогостоящего 
проекта в пользу более простого разделения 
Северной железной дороги на две части2. В но-
вых границах она состояла из двух основных 
линий, проложенных по территории Европей-
ского Севера РСФСР и пересекающихся в го-

2  Решающее значение в выборе конечного проекта 
сыграло не качество его составления, а субъективный 
фактор, обусловленный изменившейся конъюнктурой 
внутри НКПС. Техническая проработка проектной до-
кументации в начале 1935 г. не уступала, а по некоторым 
положениям превосходила все последующие документы. 
Л. М. Каганович, заняв пост главы транспортного ведом-
ства, начал кампанию против “предельщиков” – специ-
алистов старой школы, которые вместо завышенных, 
ничем не подкрепленных показателей работы желез-
нодорожного транспорта предлагали научно обоснован-
ные, но более скромные расчеты перевозочного процесса. 
Коллектив рабочей группы по разукрупнению Север-
ной железной дороги во главе с профессором С. И. Ней-
штадтом был вызван к новому Наркому. «Более хитрые 
выкручивались по принципу “с одной стороны – с дру-
гой стороны”, другие же полностью поддержали ученых. 
Резюме в речи Кагановича было уничтожающим <…>. 
В результате появился грозный приказ: всех старых про-
фессоров <…> отослать на пенсию, а более молодых пе-
ревести на дороги, на низовую работу. Было это в начале 
1935 г., а осенью все эти лица были арестованы» [8, с. 12].

роде Вологде. Рассматриваемая транспортная 
артерия не представляла собой единого цело-
го ни в техническом, ни в эксплуатационном 
отношении. Даже ключевые направления ма-
гистрального хода (Архангельск – Данилов, 
Череповец – Буй и Буй – Киров) состояли 
из участков различной пропускной способ-
ности [9]. Ее эксплуатационная длина состав-
ляла 1 972 км. К ней прилегала колоссаль-
ная территория размером 880 тыс. кв. км. 
По большей части это были слаборазвитые 
в хозяйственном отношении и малонаселен-
ные местности [10].

В период форсированной индустриализа-
ции прилегающие к Северной железной до-
роге районы стали постепенно превращать-
ся из «отсталой окраины» («гиблого места») 
в передовой регион с развитой лесопильной 
промышленностью, сельским хозяйством 
и молочным животноводством. Выпуск ва-
ловой продукции увеличился более чем 
в два раза. По этой причине техническая во-
оруженность рассматриваемой транспортной 
артерии со временем перестала удовлетво-
рять быстро растущие грузовые и пассажир-
ские потоки (41,5 % рельсов были уложены 
еще до 1915 г., паровозный парк на 32,3 % 
состоял из маломощных паровозов устарев-
ших моделей, построенных до 1918 г., а 28,5 % 
мостов находилось в аварийном состоянии) 
[11].

Несмотря на это, на железнодорож-
ном транспорте СССР был введен новый тех-
нологический процесс и правила технической 
эксплуатации, которые заметно снизили ка-
питаловложения и существенно сократили 
время на реконструкцию различных отрас-
лей железнодорожного хозяйства [12]. Интен-
сивность эксплуатации подвижного состава 
возросла в три раза, время на его реновацию 
урезали в среднем на 23 %, а расценки на вы-
полненные работы снизили на 15 % [13]. Же-
лезные дороги, функционировавшие на пре-
деле своих возможностей, были посажены 
на «голодный паек». Порой не хватало самых 
элементарных запасных частей, что стало 
причиной серьезных трудностей в организа-
ции перевозочного процесса [14].

В своем докладе о работе дороги 17 сен-
тября 1936 г. начальник Северной железной 
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дороги В. П. Федан констатировал: «За ис-
текшее время мы работаем неудовлетво-
рительно, об этом мы заявляли и заявляем 
каждый месяц <…>, но отдельные звенья ра-
ботают более или менее хорошо. Мы не можем 
признать работу удовлетворительной, пото-
му что мы ни один раз в три месяца не вы-
полнили план погрузки. Когда я сделал ана-
лиз, то оказалось, что весь план погрузки леса 
<…> меньше нормы, а грузили все, что попа-
дало под руки и поэтому не выполнили госу-
дарственный план по родам. Поэтому сейчас 
каждый день мы выполняем план погрузки 
по фактическому объему, а по качеству мы его 
не выполняем, и тенденция у всех без исклю-
чения такова: раз порожняк погрузили зна-
чит работа окончена, а грузовое движение 
и выборка грузов это дело не наше» [15].

Железнодорожный транспорт СССР шел 
к апогею политических репрессий постепен-
но и неуклонно. В начале 1937 г. состоялся 
второй московский процесс по делу «антисо-
ветского троцкистского центра». Среди его 
фигурантов был ряд высокопоставленных ра-
ботников НКПС (Я. А. Лившиц – заместитель 
Народного комиссара путей сообщения, И. 
А. Князев – заместитель начальника Цен-
трального управления движения) и руково-
дителей различных железных дорог (И. Д. 
Турок – заместитель начальника Свердлов-
ской железной дороги). Все они являлись 
людьми с незапятнанной репутацией и без-
упречным послужным списком, но после не-
скольких месяцев пыток признались в том, 
что вели «диверсионно-вредительскую рабо-
ту на транспорте». Их показания предоста-
вили следствию необходимый обвинитель-
ный материал против коллег арестованных 
[16, с. 129–143], в том числе и ранее работав-
ших на Северной железной дороге3. Послед-

3  Среди них особо выделялись: Постников Алек-
сандр Михайлович (1886–1937), на момент процесса за-
нимавший пост заместителя НКПС, в свое время рабо-
тавший начальником станции Исакогорка, и Аржанов 
Михаил Михайлович (1873–1938) – член Научно-техни-
ческого совета НКПС, который в годы Первой мировой 
войны трудился в качестве начальника Архангельского 
отделения Северной железной дороги. В начале 1937 г. 
многие работники рассматриваемой транспортной ар-
терии помнили их по совместной работе. В связи с этим 
В. П. Федан на дорожном активе обратился к собравшим-
ся: «Может быть вы здесь расскажете, что было на самом 

нее давало следственным органам возмож-
ность перенести репрессии на провинцию.

Выступление Л. М. Кагановича на фев-
ральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП (б) 
стало основой для применения масштаб-
ных репрессивных мер по отношению 
к работникам железнодорожного транспорта 
СССР. Сразу после пленума Нарком созвал 
совещание высшего командного состава же-
лезных дорог, на котором представителям 
последнего были даны указания собрать хо-
зяйственно-политические активы на местах, 
где актуальная информация доводилась 
до рядовых железнодорожников. Приказы 
НКПС в скором времени дали идеологиче-
ское обоснование и установки на проведение 
чисток по различным видам железнодорож-
ного хозяйства (паровозное, вагонное, пути, 
связи и прочее). Особенно тяжелое положе-
ние на сети сложилось с подвижным соста-
вом. На совещании работников паровозного 
хозяйства (3–6 апреля 1937 г.) отмечалось, 
что внутри НКПС проводилась активная под-
рывная работа диверсантов и японо-немец-
ко-троцких шпионов, а паровозники «при-
тупили свою политическую бдительность 
и свыклись с недисциплинированностью, тех-
нической нечистоплотностью, неорганизован-
ностью работы, создавая этим обстановку, по-
могавшую вредителям» и как итог ключевые 
показатели паровозного парка резко ухудши-
лись. В завершение глава транспортного ве-
домства призвал решительно «выкорчевать 
последствия вредительства» [18].

Северная железная дорога работала 
со значительными перебоями. При сохране-
нии устойчивой тенденции роста перевоз-
ок на рассматриваемой транспортной арте-
рии эксплуатировались участки, пропускная 
способность которых была практически 
исчерпана даже с учетом проведенной ра-
нее модернизации. Начиная с мая резко ухуд-
шилась работа решающей станции Вологда 
I, от которой во многом зависело выполне-
ние государственного плана перевозок в це-
лом по магистрали. Простой транзитных ва-
гонов с переработкой, при норме 7,5 часов, 

деле <…>. Если вы выступите здесь и расскажете, то мо-
жет быть, вы поможете разобраться нам, почему Постни-
ков замалчивал о своих ошибках» [17].
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увеличился до 15,0 часов. Наличие вагонов ра-
бочего парка систематически возрастало и до-
ходило в отдельные дни до 1 500 вагонов, т. е. 
в 2 раза выше нормы. Несмотря на увели-
чившийся грузопоток, количество отправля-
емых грузовых поездов снизилось с 32 в мае 
до 29 в августе и сентябре. Из них только 33 % 
было отправлено по расписанию [19].

Под давлением непомерных нагрузок 
стала разрушаться и без того изношен-
ная материально-техническая база желез-
нодорожного транспорта СССР. Имевшиеся 
в распоряжении Северной железной дороги 
производственные мощности не позволя-
ли быстро и качественно приводить в порядок 
подвижной состав и путевое хозяйство. Ком-
плексные бригады по ремонту паровозов были 
укомплектованы не полностью, квалифици-
рованных кадров не хватало. Встречались 
случаи, когда люди дежурили в течение су-
ток, после чего, не дождавшись смены, само-
вольно покидали рабочие места. Подобными 
усилиями удавалось поддерживать в исправ-
ном состоянии только 25 % единиц подвиж-
ного состава от их общего объема [20]. Пла-
нирование работы было организовано крайне 
неудовлетворительно. Во всех депо составля-
лись графики оборота паровозов, но они не со-
гласовывались с другими службами и по этой 
причине регулярно срывались. Депо система-
тически  не давали в срок паровозы под по-
езда, что приводило к нарушению графика 
движения и невыполнению государственного 
плана перевозок [21].

Практика «оперативных планов», в со-
ответствии с которой НКПС мог в односто-
роннем порядке пересматривать показа-
тели работы, не позволяла руководству 
отдельных магистралей на местах организо-
вывать технологический процесс и реализо-
вывать в полном объеме крупные инвестиции 
в развитие транспортной инфраструктуры. 
Фактически контрольные цифры менялись 
каждый квартал: в начале года вносился один 
план, потом его уменьшали, что в условиях 
перехода железных дорог на хозрасчет при-
водило к сокращению рабочей силы, после 
чего государственное задание вновь увеличи-
валось и начальники дорог были вынуждены 
выполнять завышенные нормы, исходя из тех 

урезанных ресурсов, которые находились 
в их распоряжении [22].

В 1937 г. объем вложений в обновление ма-
териально-технической базы Северной же-
лезной дороги достиг 31,6 млн рублей [23]. 
Предусмотренные на них инвестиционные 
проекты отвечали текущим запросам грузоот-
правителей и в полном объеме соответствова-
ли перспективным прогнозам развития при-
легающих к рассматриваемой транспортной 
артерии регионов, а также потребностям го-
сударства. Однако средства, направляемые 
на модернизацию транспортной инфраструк-
туры, распределялись внутри дороги крайне 
неравномерно и сильно распылялись между 
отдельными видами работ, что в конечном 
итоге обусловило низкую эффективность 
претворяемых в жизнь мероприятий. В свою 
очередь, срыв сроков исполнения приводил 
к замораживанию всех дорожных счетов 
и остановке их финансирования со стороны 
НКПС.

«Товарищи, критика, кото-
рая развернулась здесь по моему докладу, 
а, следовательно, и о работе, которую проде-
лала дорога под моим руководством, показа-
ла, что еще мало, очень недостаточно сделано 
по части практического выполнения решений 
ЦК ВКП (б), – отметил, завершая I партийную 
конференцию Северной железной дороги, ее 
начальник В. П. Федан. – Мы сидим ночи, си-
дим дни, работаем очень много, а видимо це-
лый ряд вопросов <…> упускаем» [24].

С целью решения производствен-
ных задач, стоящих перед железнодорож-
ным транспортом СССР, в среде железнодо-
рожников развернулось движение за освоение 
новой техники и высокую производитель-
ность труда. Однако стремительный взлет 
стахановско-кривоносовского движения, 
первоначально сопровождавшийся широким 
вовлечением работников транспортного ве-
домства в процесс социалистического сорев-
нования, не был обеспечен государственной 
поддержкой. Начальники железных дорог 
и аппарат дорожных политотделов на местах 
оказались не готовы воплотить в жизнь опти-
мистичные лозунги правительства.

«Хочу поставить еще один серьезный во-
прос – это вопрос людей, соревнования, удар-
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ников, вопрос лучших стахановцев, – пояс-
нил В. П. Федан. – Много времени мы бьемся 
над этим, и ничего не выходит. Есть шаблон: 
значок ударника имеет – это лучший, по-
лучил недавно почетного железнодорож-
ника – это лучший. А больше ничего нет. 
Но людей растущих не вытаскиваем. Почему? 
Потому что наша организация виновата» [25].

Мероприятия по организации социа-
листического соревнования на транспорте 
в то время были, как правило, крайне слабо 
подготовлены. Опытные поездки, имевшие 
целью достижение технически обоснован-
ных скоростей поездов и форсировки котла, 
для постепенного наращивания технической 
скорости паровоза не проводились. Негативно 
на морально-психологическое состояние же-
лезнодорожников влияли поиск виновных 
в чрезвычайных ситуациях, часто возникав-
ших в период проведения стахановских де-
кад, и набиравшие обороты репрессии, когда 
обвинения производственного характера ста-
ли смыкаться с политическими, что повлекло 
отток масс и повсеместное угасание стаханов-
ско-кривоносовского движения [26].

Больше всего железнодорожникам не нра-
вились выскочки, которые сбивали нормы 
выработки и не давали нормально работать 
остальным. Увеличение объемов производ-
ства, произведенное одним работником, авто-
матически приводило к росту плана суточной 
выработки для всех остальных. Это требова-
ло от тех людей, которые не были вовлечены 
в социалистическое соревнование, повыше-
ния производительности труда, в противном 
случае работа оплачивалась по средней став-
ке. Квалифицированные рабочие получали 
намного меньше неквалифицированных. Если 
в мае 1937 г. слесарь 6 разряда на кулисном 
движении вырабатывал 156 часов, получая 
за свой труд 197 рублей, то маляр при той же 
выработке зарабатывал 400 рублей. Все это 
вынуждало рабочих гнаться за количеством 
в ущерб качеству, так как при соблюдении ка-
чества их заработок падал на 50 % [27].

Все вышеперечисленное привело к тому, 
что в среде железнодорожников заметно 
вырос уровень социальной напряженности, 
обусловленный снижением уровня жизни 
на фоне увеличения интенсивности их экс-

плуатации. Данное обстоятельство наглядно 
иллюстрирует следующий пример: в середи-
не 1937 г. на станции Буй в очереди у магази-
на один рабочий Северной железной дороги 
на протяжении полутора часов открыто вел 
«контрреволюционную агитацию». Он собрал 
вокруг себя толпу из железнодорожников, 
членов их семей и пассажиров. Однако боль-
ше всего руководство дороги возмущал тот 
факт, что никто из них не позвал «соответ-
ствующего товарища из органов НКВД, чтобы 
этого контрреволюционера убрали и заткну-
ли ему глотку» [28].

В ходе I партийной конференции 
(2–4 июня 1937 г.) были вскрыты многочис-
ленные недостатки в работе Северной желез-
ной дороги, а ее руководство было поставлено 
перед фактом необходимости принятия бо-
лее жестких мер к подчиненным. Начальник 
дороги оказался не готов к подобному поворо-
ту событий и, не сориентировавшись в ситу-
ации, признался, что не может выгнать всех 
классовых врагов только потому, что их не-
кем заменить. Масштаб сбора компромети-
рующих материалов был настолько велик, 
что в результате составления особых спи-
сков на людей, взятых под политическое по-
дозрение, в них оказалась половина членов 
парторганизации дороги [29]. «Товарищи, 
нельзя же бросаться в другую крайность, 
– оправдывался В. П. Федан. – Я сказал 
в докладе совершенно не правильно <…>, 
что не можем выгнать всех классово-чуждых 
элементов. Так получилось в той концепции, 
что цифры, которые я имел, я Вам не оглашал, 
а в голове получилось. Неправильно это со-
вершенно <…>. Из управления мы не можем 
видеть каждого конкретного виновника <…>, 
надо рассматривать по существу каждый 
факт, по каждой заметке надо найти человека 
и что-нибудь сказать – враг или не враг. Не 
правильно, если сегодня скажешь, что в пло-
хой работе дороги виноваты только враги» 
[30].

Однако беспощадный маховик репрес-
сий был запущен, в результате чего на Се-
верной железной дороге начались массовые 
увольнения и исключения из рядов ВКП (б), 
за которыми последовали первые аресты 
ее обслуживающего персонала. «Мы имеем 
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по дороге 968 выбывших членов партии, из ко-
торых у нас исключено за разные бытовые 
дела 480: за то, что жену побил, за то, что си-
стематически выпивает, за неуплату член-
ских взносов, за пассивность, – предостере-
гал начальник дорожного политотдела В. И. 
Кириллов. – В ряде партийных организаций 
сложилось такое мнение, что когда обсужда-
ется вопрос о врагах, то бывших членов пар-
тии причисляют к ним всех огулом» [31]. Не-
смотря на это, наложения административных 
взысканий проводилось «пачками» без необ-
ходимого разбора причин нарушения дисци-
плины. По оперативным службам рассматри-
ваемой транспортной артерии (паровозная, 
вагонная, движения, грузовая, пассажирская, 
пути и связи) в 1937 г. штат обновился на 50 %, 
а высший командный состав дороги за вре-
мя репрессий два раза сменился в полном 
объеме [32].

Сотрудники, пришедшие им на смену, 
как правило, не обладали их профессио-
нальными навыками и широким кругозором. 
В основной массе это были «люди от станка» – 
молодые специалисты, не имевшие ни доста-
точного опыта работы, ни технического обра-
зования [33]. Недостатки и непреднамеренные 
ошибки, которые имели место в повседнев-
ной работе без исключения у каждого, в то вре-
мя расценивались следственными органами 
как злостное вредительство. «Опытных, зна-
ющих кадров становилось все меньше. Назна-
чали главным образом молодежь, пришедшую 
с ВУЗов, иногда и без опыта и без достаточ-
ной жизненной подготовки. Все это породило 
нерешительность. Люди боялись риска. Все 
перестраховывались <…>. Транспорт стал ра-
ботать хуже и хуже. Не было кому работать. 
Молодежь училась работать и боялась учебы, 
боялась, что любая небольшая ошибка будет 
служить обвинением во вредительстве» [34].

В период массовых политических репрес-
сий 1937–1938 гг. на Северной железной до-
роге было осуждено 239 железнодорожников, 
из которых половина была приговорена к выс-
шей мере наказания. В их числе был началь-
ник дороги В. П. Федан и дорожный инспектор 
НКПС Э. П. Иванов, а также ряд начальников 
служб: паровозной – В. В. Круцко и отде-
лов рассматриваемой транспортной артерии: 
политического – В. И. Кириллов, финансово-
го – В. А. Родионов и многие другие [35]. След-
ствие над ними носило фальсифицированный 
характер. Методы морального и физического 
воздействия широко применялись не только 
к обвиняемым, но и к свидетелям. Все фигу-
ранты дела являлись кадровыми железно-
дорожниками, хорошо знавшими свое дело 
и искренне любившими транспорт, но их 
«сделали врагами», списав на них ошибки на-
чальства [36]. Однако после этого работа же-
лезных дорог не улучшалась, а становилась 
еще хуже (по многим показателям перевоз-
очного процесса в начале 1938 г. железно-
дорожный транспорт откатился до уровня 
1935 г., когда Л. М. Каганович только возгла-
вил отрасль). Впоследствии все осужденные 
по 58 статье работники Северной железной 
дороги были реабилитированы, а дела на них 
прекращены «за отсутствием состава пре-
ступления». Со временем руководство НКПС 
стало более объективно оценивать реальное 
положение железнодорожного транспорта, 
который еще долго не мог оправиться от по-
следствий массовых политических репрессий 
в среде железнодорожников [37]. Под дав-
лением неоспоримых фактов изменился тон 
официальных документов. Важно подчер-
кнуть, что с этого момента гораздо меньше го-
ворилось о вредительстве, а основное внима-
ние уделялось состоянию производства.
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В научных работах по истории Русской 
православной церкви получили широкое ос-
вещения вопросы возрождения религиоз-
ной жизни и развития церковно-государствен-
ных отношений в 90-х гг. ХХ в. Вместе с тем все 
еще недостаточно исследованы такие факто-
ры, как влияние Русской православной церк-
ви на общественно-политическую ситуацию 
в стране,   на формирование национального са-
мосознания и общегражданской идентичности 
в постсоветский период,   не исследован    про-
цесс  мировоззренческого диалога и обмена иде-
ями общественных движений и политических 
партий, с одной стороны, и Русской православ-
ной Церкви – с другой.

Для исторического исследования данных 
вопросов важное значение имеет обращение 
к опыту Всемирного русского собора (с декабря 
1995 года – Всемирного русского народного со-
бора) – общественной организации, возникшей 
в 1993 году.

С 1988–1989 годов, когда руководство СССР 
приняло решение масштабно отметить 1000-ле-
тие Крещения Руси в сотрудничестве с Рус-

ской православной церковью, РПЦ вновь стала 
играть важную роль в публичной общественной 
дискуссии и в общественной жизни.

Изменение ситуации потребовало от РПЦ 
адаптироваться к новой ситуации и преодолеть 
социокультурные последствия вынужденной 
изоляции [1, с. 99]. Начиная с 1990-х годов Цер-
ковь начинает принимать активное участие 
в выработке концептуальных подходов к вол-
нующим общество вопросам, что свидетельство-
вало о ее способности после долгих лет контро-
ля развернуться к современной общественной 
и политической проблематике.

В свою очередь, подготовка к празднова-
нию 1000-летия Крещения Руси дала импульс 
к диалогу между РПЦ и творческой интелли-
генцией, в результате которого возникла идея 
восстановить Храм Христа Спасителя в Мо-
скве, разрушенный 5 декабря 1931 года. С такой 
инициативой выступило в 1989 году «Товари-
щество русских художников», куда вошли ре-
жиссер С. Бондарчук и Н. Михалков, писатели 
В. Лихоносов, В. Распутин, Ю. Лощиц, С. Лыко-
шин, Ю. Юшкин, В. Калугин, философ Э. Воло-
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дин [2, c. 163]. После распада СССР диалог РПЦ 
и патриотически настроенной части творческой 
интеллигенции активизировался. Его важней-
шим итогом стало решение о проведении Все-
мирного русского собора по теме «Российская со-
борная мысль», который прошел 26–28 мая 1993 г. 
в Свято-Даниловском монастыре в Москве.

По словам Патриарха Алексия Второго, 
форум был призван «положить новое начало 
проявлению в жизни народа соборного разума» 
при духовном участии Русской православной 
церкви. При этом Патриарх Алексий Второй 
особо подчеркнул, что Церковь открыта к со-
трудничеству с людьми всех национальностей, 
культур, мировоззрений. Основной темой фору-
ма стал вопрос о поисках путей формирования 
национального самосознания в сложный исто-
рический период, наступивший после распада 
СССР. Открывая I Всемирный русский собор, 
один из инициаторов проведения форума, пред-
седатель Союза писателей России В. Н. Гани-
чев, отметил, что русский народ стал разделен-
ным, сотни тысяч россиян оказались беженцами 
на своей земле, не получая должной материаль-
ной и моральной поддержки. В этой ситуации 
неизбежно возникал вопрос о мировоззренче-
ском содержании патриотического и националь-
ного самосознания, раскрытия отношения РПЦ 
к этим сложным проблемам.

Отвечая на сформировавшийся обществен-
ный запрос, Патриарх Алексий Второй посвя-
тил свое выступление вопросам христианско-
го патриотизма. Предстоятель РПЦ напомнил 
о том, что любовь к Родине – патриотизм – «бла-
гословляется Церковью» [3, л. 42], и подчеркнул, 
что каждый человек призван к заботе о благо-
состоянии своего народа и своего государства, 
к бережному отношении к истории и культуре, 
к защите Отечества и в этом заключается нрав-
ственный долг человека и основа христианского 
патриотизма. При этом глава Русской право-
славной церкви предостерег тех, кто стремит-
ся монополизировать идею патриотизма в узких 
и эгоистических целях. С точки зрения Патриар-
ха, патриотизм не должен подменяться враждой 
и ненавистью к другими народам, стремлением 
к силовому решению межнациональных и ме-
жгосударственных споров, нежеланием и неу-
мением выслушивать различные точки зрения. 
В подлинном патриотизме нет места агрессив-
ной ненависти и ксенофобии [3, л. 43].

Идеи христианского патриотизма получи-
ли развитие в программном выступлении Митро-
полита Смоленского и Калининградского Кирил-
ла, будущего Патриарха Московского и всея Руси. 
Как отмечает известный церковный деятель 
и исследователь церковно-государственных от-
ношений митрополит Илларион (Алфеев), вы-
ступая на открытии Собора, митрополит Кирилл 
употребил термин «смута» для характеристики 
переживаемого страной политического кризиса: 
«Любые размышления о былом величии Россий-
ского государства с неизбежностью упираются 
в вопрос, как могло случиться, что многовеко-
вая могучая государственность оказалась сокру-
шенной. Это сокрушение началось в 1917 году 
и, как кажется, продолжается до сих пор. Россия 
в течение всех этих десятилетий переживет ве-
ликую смуту, трудное испытание для населяю-
щих ее народов, в том числе и для многомилли-
онного русского народа» [1, с. 270].

Стоит особо подчеркнуть, что именно в до-
кладе Митрополита Калининградского и Смо-
ленского Кирилла «Возрождение Православия 
и обновление России» изложены критические 
оценки как национального эгоизма, переходя-
щего в национализм, так и процессов этниче-
ской деидентификации, которую оратор связал 
с процессами глобализации.  По мысли митро-
полита Кирилла, возрождение национальных 
начал русского народа неизбежно, но историче-
ский опыт русских, объединивших в общем го-
сударстве множество других народов на равно-
правных и солидарных началах, несовместим 
с проявлениями национализма, национальной 
исключительности. Поэтому национально воз-
рождение русских «не может быть возрождени-
ем узко националистическим» [4, с. 14].

Митрополит Кирилл подробно обозначил 
опасности и угрозы, связанные с ростом наци-
онализма и межнациональной конфронтации 
на постсоветском пространстве. Он подчер-
кнул, что возведение национализма в некий 
высший принцип несет угрозу братству наро-
дов, составляющих Россию. С другой сторо-
ны, причины роста национализма коренятся, 
по мнению Митрополита Кирилла, в упадке ре-
лигиозного сознания, в подавлении религиозных 
начал, способных преодолеть национальный 
эгоцентризмизм.

Констатировав, что просвещенный патрио-
тизм и базирующееся на религиозно-этических 
принципах национальное самосознание являют-
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ся единственной альтернативой деидентифици-
рующему влиянию глобализации, митрополит 
Кирилл выразил уверенность в том, что на тер-
ритории бывшего СССР нет ни одной нации, 
для которой путь выхода из кризиса был бы воз-
можен благодаря применению насилия по отно-
шению к другой [4, с. 11]. Идеи Патриарха Алек-
сия Второго и Митрополита Кирилла были 
поддержаны участниками Всемирного русского 
собора и легли в основу актуальных для пост-
советской эпохи представлений Русской право-
славной церкви о патриотизме и национальной 
идентичности, базирующихся на традицион-
ных религиозно-этических ценностях.

Итоги Всемирного русского собора стали 
важным шагом на пути к формированию офици-
альной позиции Русской православной церкви 
по данной проблематике. Уже через год после 
проведения форума Архиерейский Собор Рус-
ской православной церкви призвал выработать 
всеобъемлющую концепцию по вопросам отно-
шений государства и церкви и ключевых про-
блем современного общества [5].

В свою очередь, Всемирный русский собор 
на протяжении 90-х гг. ХХ в. стал платформой 
для обсуждения базовых идей общецерковных 
документов с представителями общественно-
сти, политических партий, творческих союзов. 
Параллельно с проведением форумов Всемир-
ного русского собора (III форум с декабря 1995 г. 
уже проходил под названием Всемирный рус-
ский народный собор, и это наименование со-
хранилось до наших дней), состоявшихся в 1993, 
1995 (дважды), 1997 и 1999 гг., велась работа 
над «Основами социальной концепции Русской 
православной церкви», которые в окончатель-

ном виде были представлены Архиерейскому 
собору РПЦ в 2000 г.

Обращает на себя внимание, что важные 
идеи этого документа, отраженные в пунктах 
3–4 раздела «Церковь и нация», в значитель-
ной степени восходят к тезисам, высказанным 
Патриархом Алексием Вторым и Митрополи-
том Смоленским и Калининградским Кириллом 
на I Всемирном русском соборе (1993 г.). В част-
ности, это тезисы о том, что христианин призван 
любить свое Отечество, патриотизм православ-
ного христианина должен быть действенным, 
проявляться в защите Отечества от неприятеля 
и труде на благо Отчизны, а национальные чув-
ства не должны порождать агрессивный наци-
онализм, ксенофобию, национальную исключи-
тельность и межэтническую вражду [6].

Предложив российскому обществу базиру-
ющуюся на традиционных ценностях целост-
ную и многоступенчатую систему идентично-
стей [7, с. 22], включающую в себя этническую, 
общегражданскую и цивилизационную состав-
ляющую, Всемирный русский собор сформули-
ровал свой ответ на вызовы идентификационно-
го расщепления, порожденные событиями конца 
80-х – начала 90-х годов ХХ века

Благодаря этому Русская православная 
церковь в 90-х годах ХХ века в диалоге с обще-
ственными активистами, политиками и творче-
скими союзами выработала собственное понима-
ние патриотизма, преемственное по отношению 
к идеям церковной мысли XIX в. и одновременно 
содержащее актуальный отклик на реалии обще-
ственно-политической жизни одного из самых 
сложных периодов новейшей истории России.
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В начале 90-х гг. XX века, после окончания 
«холодной войны», появилась необходимость но-
вой концептуальной модели ведения политики, 
осуществляемой в отношениях с государствами 
англо-саксонского мира, в отсутствие глобаль-
ного «противника». Российскому государству 
предстояло определить парадигму новой поли-
тической реальности. После исчезновения СССР 
сформировалась потребность определения 
внешнеполитических приоритетов и концепту-
альных основ для понимания угроз безопасно-
сти. Формирование нового законодательства ба-
зировалось на первостепенной значимости прав 
личности, положениях человеческой безопасно-
сти, либерально-демократических ценностях.

Исторически концепция человеческой безо-
пасности начинает складываться и оформлять-
ся в 50–90 гг. XX в. и своего расцвета достигает 
к началу деструктивных процессов в СССР. 
Вопросы, касающиеся ее обеспечения, рас-
сматривались в работах К. Буса, У. Джонса, Р. 
Кокса, Л. Рид, С. Смита, М. Техранян  и других 
[1, с. 64–66], а положения и установки позволя-
ли под видом защиты личности через механиз-

мы международного права вмешиваться в дела 
суверенных государств. Разработка данной кон-
цепции реализована в США [2]..

В законодательстве России в начале  
1990-х гг. примат положений человече-
ской безопасности существенно сужал полно-
мочия силового блока органов исполнительной 
власти, чей авторитет был подорван либераль-
но ангажированной информационной поли-
тикой [3, с.  378– 380]. Не помогла концепция 
и в решении проблем сепаратизма и сохране-
ния территориальной целостности в ходе опе-
рации по восстановлению конституционного по-
рядка в Чечне 1994–1996 гг. [4, с. 105–106].

Процесс поиска концептуальных основ обе-
спечения безопасности в законодательстве дал 
сильный крен в сторону гуманистической со-
ставляющей. Это может быть объяснено тем, 
что в общественном сознании был сформиро-
ван образ подавления прав человека в усло-
виях исторической реальности социалистиче-
ского строя и доминирования общественного 
над частным, а инструменты пропаганды социа-
лизма в период поздней перестройки преврати-
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лись в средства дезориентации и дезинтеграции 
советского общества [5, с. 437–438]. Идеи челове-
ческой безопасности с ее гипертрофированными 
принципами превосходства личного над обще-
ственным были противоречивы и диаметраль-
но противоположны на формально логическом 
уровне, позволяли избавиться от наследия совет-
ского «тоталитарного» прошлого путем перехода 
от общественных ценностей к индивидуальным. 
С начала XXI века в Российской Федерации 
постепенно происходит пересмотр концеп-
ции защиты прав человека и понимание того, 
что эффективность применения концептуаль-
ных положений человеческой безопасности за-
висит от того, насколько то или иное государство 
или международная организация будут способ-
ны применять их на практике [6, с. 171].

Вместе с изменением отношения к запад-
ной науке теория безопасности вместо класса 
как основного гегемона в политике также обра-
щается к личности. Исходя из классификаций 
потребностей личности, сформулированных А. 
Маслоу [7], К. П. Альдерфером [8], Д. Мак Клел-
ландом [9], Ф. И. Херцбергом [10] личная (экзи-
стенциальная) безопасность является базисной 
потребностью и мотивом. Системное изучение 
нужд человека убеждает в том, что совокуп-
ность сформировавшихся потребностей опре-
деляет его рациональное целеполагание, выбор 
и деятельность, в том числе по отношению к про-
водимой государством политике в сфере обеспе-
чения безопасности.

Теория рационального выбора в качестве 
обоснования политического курса или пози-
ции по вопросам международных отношений 
в истории России начинает приобретать акту-
альность только с относительно недавнего вре-
мени [11, с. 47–48].  Подобного рода изменения 
происходят по причине осознания внешнеполи-
тического интереса, базирующегося прежде все-
го на потребностях крупных государственных 
корпораций и частных компаний, нуждающихся 
в государственной поддержке своих экономиче-
ских интересов.

В начале 90-х гг. XX века не был решен 
однозначно вопрос о том, какие именно поли-
тические силы получат контроль над возни-
кающими государственными корпорациями, 
ориентированными на интеграцию в мировую 
экономику или на ведение самостоятельной эко-
номической политики. Процесс первоначального 
накопления капитала в образовавшейся Россий-

ской Федерации быстрее шел в крупных отрас-
лях экономики (добывающая промышленность, 
транспорт, энергоснабжение) и имел свои осо-
бенности, выражавшиеся в таком поведении  
возникающего крупного бизнеса, как избыточ-
ное потребление, вывоз капиталов за рубеж, со-
кращение объемов производственного капита-
ла [12, с. 290–291]. В начале XXI века ситуация 
начинает меняться, что во многом было вызвано 
необходимостью противодействия транснаци-
ональному терроризму, ставшему одним из ра-
дикальных средств геополитики  Запада, проде-
монстрированному в Ираке в 2003–2004 годах, 
в Ливии и Сирии с 2011 года и по настоящее 
время. Вызывает обеспокоенность политическо-
го руководства страны продолжающаяся жест-
кая провокационная угрожающая риторика 
в отношении Ирана, Северной Кореи, Китая. Ре-
альную угрозу военной и пограничной безопас-
ности России представляют события начала 
XX века в государствах, находящихся в зоне 
непосредственных интересов Российской Фе-
дерации. В частности, агрессия в Грузии на рос-
сийский миротворческий контингент и мирное 
население в Южной Осетии в августе 2008 года 
[13], эскалация антироссийских настроений 
в странах Балтии и на Украине [14], а также 
в других лимитрофах. Последствия указанных 
событий в военной, политической и экономи-
ческой сферах российское государство смогло 
правильно оценить только в настоящее время. 
События в Ираке 1990–1991 гг. и Югославии 
в 1999 г. были оставлены без должного внимания 
со стороны России. В итоге были потеряны воз-
можности для извлечения экономических выгод 
от совместных проектов, например от разработ-
ки месторождений Западной Курны со стоимо-
стью контракта 630 млн долларов на тот период 
времени [15] и ослаблены позиции России в сфе-
ре  влияния на страны Персидского залива.

Современные события в Сирийской Араб-
ской Республике показывают принципиально 
иную реакцию России, причем не только по уров-
ню активности, но и по ее эффективности, де-
монстрируя тренд на переход к «языку выгоды» 
во внешнеполитических отношениях, что, соб-
ственно, и является проявлением практического 
применения положений теории «рационального 
выбора». Другим отраженным в нормативной де-
ятельности исполнительной власти показателем 
указанного перехода является принятие Страте-
гии национальной безопасности [16] взамен Кон-
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цепции национальной безопасности [17]. Если 
Концепция как документ отражала, помимо 
анализа обстановки, наиболее общие элементы, 
связанные с обеспечением безопасности, в част-
ности угрозы [17, Р. III], и национальные интере-
сы [17, Р. II], то Стратегия национальной безопас-
ности добавляет категориальный аппарат [16, ст. 
6], прогнозирование развития международной 
ситуации [16, Р. II], долгосрочность националь-

ных интересов [16, ст. 21] и критерии состояния 
национальной безопасности [16, ст. 112;18].

Таким образом, значимость положе-
ний теории человеческой безопасности и свя-
занные с ними либеральные ценности объектив-
но так и не приобрели практической значимости. 
Теория «рационального выбора» постепенно бе-
рется на вооружение при необходимости обо-
снования управленческой государственной дея-
тельности с позиции выгоды.
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В отечественных и зарубежных гума-
нитарных и юридических науках существу-
ют различные подходы к предупреждению 
и разрешению социальных и юридических 
конфликтов. Наиболее предпочтительным, 
как показывает анализ теоретических и эмпи-
рических источников, является исследование 
указанных проблем в рамках соответствую-
щих технологий.

В отечественной литературе существуют 
некоторые особенности в определениях тех-
нологии предупреждения деструктивных со-
циальных и юридических конфликтов. Так, 
А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов формулируют 
следующую дефиницию: «Технология пред-
упреждения конфликтов есть совокупность 
знаний о способах, средствах, приёмах воздей-
ствия на предконфликтную ситуацию, а так-
же последовательность действий оппонентов 

и третьих лиц, в результате которых разре-
шаются возникшие противоречия» [1, с. 408]. 
Не вдаваясь в критический анализ данной де-
финиции, отметим, что в гуманитарных нау-
ках это, пожалуй, первая попытка исследовать 
данную проблему в технологическом ракурсе.

Более точное определение понятия «тех-
нология предупреждения юридического кон-
фликта» даёт представительница ярослав-
ской юридической школы теоретиков права 
С. В. Судакова. Она пишет: «Это научно-обо-
снованная система средств (техника), спо-
собов и методов (тактика), принципов, пла-
нов и прогнозов (стратегия) в практической 
деятельности компетентных субъектов 
и участников, направленная на устранение 
причин потенциальных юридических кон-
фликтов и иных явлений, их порождающих» 
[2, с. 8].

Технология предупреждения деструктивных 
юридических конфликтов
В. Н. Карташов1

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

УДК 240.12
Научная статья

В статье рассматриваются понятия и некоторые проблемы изменения субъективного отноше-
ния к предконфликтной ситуации, тактики воздействия на поведение оппонентов, роль стратегии 
в профилактике их деятельности, правовые основы технологии предупреждения юридических 
конфликтов.

Ключевые слова: технология; профилактика; юридические конфликты; объекты; субъекты; 
тактика; стратегия; эффективность

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Карташов, Владимир Николаевич E-mail: labarum-ar@yandex.ru
Доктор юридических наук, профессор

Финансирование: РФФИ, проект № 18-011-01095.

ПРАВО

© Карташов В. Н., 2020



Карташов В. Н.

40

Кратко рассмотрим отдельные элемен-
ты логической структуры технологии пред-
упреждения юридических конфликтов (да-
лее – ЮК).

В первую очередь очень важно устано-
вить объект (предмет) предупреждения 
ЮК. Т. В. Худойкина полагает, что объектом 
конфликтогенного юридического поведения 
является «совокупность общественных отно-
шений, под которыми стоит понимать опре-
делённые связи между людьми (субъектами 
отношений), складывающиеся в процессе их 
совместной деятельности по поводу преду-
преждения конфликтов путём разработки 
и осуществления мероприятий экономическо-
го, социального, политического, организацион-
но-управленческого характера, направленных 
на устранение причин и условий конфликтно-
сти» [3, с. 270].

К. П. Ермакова и М. В. Залоило считают, 
что объектами предупреждения являются 
противоречия, вызывающие определённые 
проблемные ситуации, которые могут поро-
дить юридические конфликты. По их мнению, 
«противоречие, выражаемое в проблеме, суть 
причина возможного конфликта» [4, с. 148].

Отечественные и зарубежные психологи 
пишут, что в профилактике любых конфлик-
тов существенную роль играет человеческий 
фактор. По их мнению, предупредить кон-
кретный конфликт можно, во-первых, изме-
няя своё субъективное отношение и поведение 
в предконфликтной ситуации; во-вторых, ис-
пользуя соответствующие способы и методы 
воздействия на контрсубъектов; в-третьих, 
применяя конструктивную, щадящую крити-
ку деятельности оппонентов в проблемной си-
туации [1, с. 408–424; 109, с. 206–351, 363–375].

Изменение своего субъективного от-
ношения и поведения в предконфликтной 
ситуации выражается в следующем: а) уме-
нии установить, что ситуация стала предкон-
фликтной и «вернуться» из этой ситуации 
к нормальному взаимодействию; б) стрем-
лении правильно понять позицию оппонен-
та; в) терпимости к мнению контрсубъектов; 
г) снижении своей агрессивности в деятельно-
сти; д) умении оценивать своё актуальное пси-
хическое состояние, управлять им, вытеснять 
негативные установки; е) готовности к некон-
фликтному решению возникающих проблем 

путём сотрудничества и компромисса; ж) необ-
ходимости проявлять искреннюю заинтересо-
ванность в партнёре по общению, стремлении 
понять его; з) необходимости просчитывать 
не только позитивные, но и негативные вари-
анты развития событий и быть готовым к ним; 
и) стремлении вырабатывать в себе конфлик-
тоустойчивость, т. е. способность сохранять 
конструктивные формы взаимодействия 
с людьми, вопреки влиянию конфликтогенных 
факторов.

К основным тактическим приёмам, спо-
собам и методам воздействия на поведение 
оппонента нужно отнести следующие: а) его 
умение оценивать психическое состояние (это-
му способствуют знания законов невербальной 
передачи информации путём мимики, жестов, 
позы, движений и т. д.); б) избегать обсуждения 
острых проблем, если существует вероятность 
в агрессивной реакции с его стороны; в) учи-
тывать разнообразные способности, умения, 
навыки и пр. контрсубъектов к различным 
видам деятельности; г) не стремиться опера-
тивно и радикально переубедить оппонента; 
д) стараться своевременно получить правди-
вую информацию об ущемлении ваших прав, 
свобод и иных элементов статуса; е) заблаго-
временно информировать ваших оппонентов 
о принимаемых решениях, затрагивающих 
их интересы; ж) не перебивать контрсубъекта 
в процессе обсуждения острых вопросов, дать 
ему возможность выговориться, не одергивая 
его; з) следует занимать достаточно твёрдую 
позицию, защищая свои интересы, и мягко, 
но упорно доводить её до оппонента; и) не рас-
ширять сферу противодействия с оппонентом, 
не увеличивать число обсуждаемых проблем, 
не критиковать личные качества партнёра 
по общению; к) установить не официаль-
ный, а неформальный контакт с оппонентом, 
не пытаться достаточно жёстко разоблачать 
его некомпетентность и неграмотно приня-
тые решения. 

Многие авторы отмечают, что к конфлик-
там нередко приводят критические вы-
сказывания руководителя по отношению 
к членам трудового коллектива, замечания 
коллег по работе, членов семьи и иных со-
циальных групп и общностей. Психологи от-
мечают, чтобы критика была неконфликтной 
и конструктивной, нужно знать структуру, 
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содержание, формы, виды, приёмы и спосо-
бы такой критики, уметь самому воспринимать 
критические замечания в свой адрес. Счита-
ется, что основными видами психокоррекции 
конфликтного поведения являются: «соци-
ально-психологический тренинг; индивиду-
ально-психологическое консультирование; 
аутогенная тренировка; посредническая де-
ятельность психолога (социального работ-
ника); самоанализ конфликтного поведения» 
[1, с. 17–424].

Стратегия предупреждения конфлик-
тов заключается прежде всего в их прогнози-
ровании, т. е. в обоснованном предположении 
об их возникновении и развитии. Нужно та-
ким образом организовать жизнедеятельность 
людей, которая исключала бы или сводила 
к минимуму вероятность возникновения кон-
фликтов между индивидами, их социальны-
ми группами и коллективами. В этом плане 
необходимо создание социально-психологи-
ческих предпосылок и условий, препятствую-
щих появлению предконфликтной ситуации, 
а также устранению личностных и иных (ма-
териальных, технических, организационных, 
финансовых и пр.) причин социальных и юри-
дических конфликтов [1, с. 398–407].

Субъектами предупреждения (профилак-
тики) конфликтной юридической деятельно-
сти (далее – КЮД) являются: а) сами оппонен-
ты и «группы их поддержки»; б) федеральные 
представительные органы; в) федеральные 
органы исполнительной власти; г) органы рос-
сийской прокуратуры; д) все подразделения 
ФСБ России; е) следственные органы След-
ственного комитета РФ; ж) органы госу-
дарственной власти субъектов Федерации; 
з) органы местного самоуправления; и) негосу-
дарственные организации и учреждения, в том 
числе общественные объединения; к) россий-
ские граждане, иностранцы (граждане и под-
данные иных государств), лица без граждан-
ства, мигранты и другие.

Правовые основы предупреждения КЮД 
составляют положения Конституции РФ, меж-
дународные договоры и иные акты России, фе-
деральные конституционные законы и другие 
федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента РФ и Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Федерации, муниципальные 
правовые акты, правовые акты общественных 
организаций и других негосударственных ор-
ганов. Особое внимание хотелось бы обратить 
на два нормативных правовых акта: Феде-
ральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 
[5] и Федеральный закон «О внесении изме-
нений в федеральный закон «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» (с изм. 
и доп.), статьи 22 и 66 Федерального закона 
от 27.06.2018 № 170-ФЗ (с изм. и доп.) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и о призна-
нии утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных 
актов) РСФСР и Российской Федерации» [6]. 
Отдельные нормативно-правовые предписа-
ния, закреплённые в указанных актах, имеют 
существенное значение не только для про-
филактики правонарушений, но и для преду-
преждения КЮД.

Например, основные задачи профилакти-
ки правонарушений (ст. 6 ФЗ №182) с опреде-
лённой корректировкой можно использовать 
и в превенции КЮД. Предупреждение юриди-
ческих конфликтов осуществляется по таким 
основным направлениям:

- юридическая защита людей, их коллек-
тивов, организаций от контрсубъектов КЮД;

- профилактика правонарушений (ЮК пе-
рерастают порой в преступную и иную право-
нарушительную деятельность);

- охрана законности, общественного пра-
вопорядка, в том числе при проведении 
спортивных, зрелищных и других массо-
вых мероприятий;

- контроль за деятельностью мигрантов 
во всех регионах России;

- предупреждение КЮД и других антиоб-
щественных действий несовершеннолетних;

- противодействие национальной нетерпи-
мости, перерастающей довольно часто в КЮД;

- минимизация проявлений ЮК и их по-
следствий в случаях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- повышение уровня юридической гра-
мотности, правосознания и правовой культу-
ры граждан и должностных лиц.
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Полномочия всех государственных и не-
государтсвенных органов в сфере профилак-
тики КЮД определяются соответствую-
щими нормативными правовыми актами 
(например, федеральными законами «О про-
куратуре Российской Федерации», «О След-
ственном комитете РФ», «О федеральной 
службе безопасности», «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и другими федеральным законами 
и нормативными правовыми актами в преде-
лах своей компетенции).

К мерам профилактического воздей-
ствия на участников КЮД можно отнести 
следующие:

- правовое просвещение, правовое 
информирование;

- профилактическая беседа;
- объявление официального предосте-

режения о недопустимости конфликтоген-
ного либо иного антиобщественного поведе-
ния (например, в соответствии со ст. 13.1. ФЗ 
от 03.04.1995 №40-ФЗ «О федеральной служ-
бе безопасности» [в ред. от 07.03.2018] указанные 
органы могут выносить официальные пред-
ставления об устранении причин и условий, 
способствующих реализации угроз безопасно-
сти РФ и предостережения о недопустимости 
действий, создающих условия для соверше-
ния ЮК, преступлений и иных правонаруше-
ний по конкретным вопросам, которые отнесе-
ны законодательством России к компетенции 
федеральной службы безопасности);

- помощь людям, их коллективам и орга-
низациям, пострадавшим от КЮД.

К эффективным мерам по предупрежде-
нию ЮК и устранению их причин, по мнению 
современных учёных-юристов, являются так-
же следующие:

1. Повышение научного характера феде-
рального, регионального, локального и корпо-
ративного правотворчества [4, с. 137 и след.];

2. Предотвращению ЮК служит пра-
вовое регулирование и прогнозирование 
эффективности проектируемого норма-
тивного правового акта. Здесь также не обой-
тись без серьёзных научных исследований, 
поскольку нужно иметь «систематизирован-
ные данные о различных видах конфликтов. 

Данные включают полное описание модели 
конфликтной ситуации: предметная область 
или сущность конфликта, структурные ком-
поненты конфликта, функции, пространствен-
ные и временные границы, стадии развития 
и степени интенсивности противоречия. После 
составления описательных моделей теорети-
ки и практики конфликтологии подготавли-
вают объяснительные модели конфликтов» 
[4, с. 137, 150];

3. Превенция КЮД достигается за счёт вы-
сокого качества законов и иных нормативных 
правовых актов, их внутренней согласован-
ности и сбалансированности в системе права. 
Современная тенденция развития российской 
правовой системы, в том числе законодатель-
ства, характеризуется огромным массивом 
нормативных правовых актов разного уровня, 
нарастанием темпов, вносимых в него измене-
ний, нестабильностью и существенной энтро-
пией в правовом пространстве.

О наличии в Российской Федерации юри-
дических и иных социальных дисбалансов об-
разно пишет Е. Г. Слуцкий: «Наиболее остры-
ми для России проблемами («общества риска»), 
по мнению западных аналитиков, являются 
дисбалансы, сформировавшие как в советское 
время, так и в результате перестройки (1985 г.) 
и последующего (с 1992 г.) реформирования 
общество методом проб и ошибок. Первый 
дисбаланс вытекает из особенностей само-
го реформирования Евразийской державы, где 
проживает население с постсоветским мента-
литетом, строится американский капитализм, 
действует французская конституция, немец-
кая налоговая система и элементы социальной 
защиты, используемой в Швеции и Канаде. 
Именно этот дисбаланс делает российский со-
циум крайне сложным и мозаичным, со все-
ми вытекающими отсюда минусами, которые 
определяют экономическое, политическое 
и социокультурное поведение населения, а зна-
чит, и его психологическую готовность к инно-
вациям и нововведениям» [7, с. 25]. Противо-
речие между огромным природно-ресурсным, 
а также территориальным потенциалом и от-
носительно низким количественным и каче-
ственным выражением человеческих ресурсов 
не позволяет эффективно реализовать бога-
тейшие стартовые возможности нашей стра-
ны [8, с. 9]. Всё это сказывается на конфликто-
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генности российского общества, на механизмы 
предупреждения юридических и иных соци-
альных конфликтов;

4. Эффективности технологии преду-
преждения КЮД, безусловно, «мешает» неста-
бильная правосистематизирующая практика 
(учёт нормативных правовых актов, их инкор-
порация, консолидация и кодификация). Хаос 
в этой разновидности юридической практики 
ведёт к дальнейшей дестабилизации граж-
данского общества, его правовой системы, спо-
собствует возникновению и развитию юриди-
ческих и социальных конфликтов, снижает 
эффективность технологий предупреждения 
деструктивных противоречий в обществе;

5. Профилактике КЮД могли бы спо-
собствовать более тесные связи между пра-
вотворческой и правоприменительной прак-
тикой и реализацией Указа Президента РФ 
от 20.05.2011 № 653 «О мониторинге правопри-
менения в Российской Федерации» [9].

Самостоятельного исследования требу-
ет проблема, связанная с эффективной реа-
лизацией предупреждения международных 
юридических и иных конфликтов. Многочис-
ленные публикации по отдельным аспектам 
данной проблемы требуют систематизации 
и обобщения, дальнейшего научного поиска 
и разработки соответствующих научных и ме-
тодических рекомендаций.

В заключение следует отметить, что по-
стоянно повторяющиеся мировые кризисы, за-
трагивающие все сферы жизнедеятельности 
человечества во всех странах, требуют консо-
лидации усилий учёных и практиков различ-
ных специальностей, направленных на мини-
мизацию конфликтогенных факторов (форм, 
уровней, носителей и пр.) и повышение эффек-
тивности деятельности по предупреждению 
юридических и иных конфликтов.
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27  октября  2020  г. Президент России 
подписал Федеральный закон №  352-ФЗ, 
который вступил в силу 7 ноября 2020 г. 
Данным законом Уголовный кодекс РФ (да-
лее – УК РФ, УК) дополнен ст. 200.7 «Подкуп 
арбитра (третейского судьи)» (далее – «ар-
битра»). Появление в УК этой нормы за-
служивает одобрения: криминализация 
подкупа арбитра обусловлена необходи-
мостью выполнения Россией Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответствен-
ности за коррупцию от 27 января 1999 г., 
дополнительных протоколов к ней и реко-

мендаций ГРЕКО; устранен реально суще-
ствующий пробел в УК РФ. Добавим также, 
что общественная опасность коррупцион-
ного поведения арбитров очевидна с уче-
том значимости выносимых ими решений 
(в силу закона они обязательны, подлежат 
немедленному исполнению, служат осно-
ванием к выдаче исполнительного листа 
и т. д. [1]).

В частях 1–4 ст. 200.7 предусмотрена 
ответственность за подкуп арбитра, а в ча-
стях 5–8 – за получение им материальной 
выгоды. Нетрудно видеть, что при постро-
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ении данной нормы законодатель в каче-
стве образца использовал ст. 204 УК о ком-
мерческом подкупе. В итоге диспозиции ст. 
200.7 УК идентичны диспозициям ст. 204, 
за исключением описания субъекта-по-
лучателя: вместо управленца здесь фи-
гурирует арбитр. Санкции же указанных 
статей по содержанию и вовсе тождествен-
ны друг другу.

Несмотря на то что ст. 200.7 является 
новеллой, только что введенной в УК, счи-
таем оправданной постановку вопроса о ее 
совершенствовании. Во-первых, будучи ге-
нетически взаимосвязанной со ст. 204 УК, 
она «унаследовала» не только ее достоин-
ства, но и недостатки. Во-вторых, ряд ре-
шений законодателя в ст. 200.7 сам по себе 
представляется небесспорным.

Итак, с учетом ограниченного лимита 
настоящей публикации, в сжатом виде обо-
значим дефекты ст. 200.7 УК (возможно, ка-
жущиеся) и наметим пути их устранения.

1. О необходимости разделения ст. 
200.7 УК на две нормы: о получении арби-
тром предмета подкупа и передаче ему 
предмета подкупа. Из теории законода-
тельной техники хорошо известно, что один 
вид преступного поведения (и при необ-
ходимости его разновидности), по общему 
правилу, должен быть регламентирован 
в отдельной статье УК. В нашем же слу-
чае законодатель, повторяя свои же ошиб-
ки, допущенные в ст. 184, 204, 200.5 УК 
и т.п. и не раз критиковавшиеся в доктрине, 
в ст. 200.7 зафиксировал два хотя и взаимос-
вязанных, но разных вида преступления: 
получение и передачу предмета подкупа. 
Подобное объединение разных деяний в од-
ной норме было бы оправдано, если бы совпа-
дала степень их опасности (как, например, 
в статьях о мелком коммерческом подкупе 
или мелком взяточничестве). Но в ст. 200.7, 
судя по ее санкциям, мы имеем дело с иной 
ситуацией, поэтому напрашивается ее раз-
деление на две нормы. Тем самым будут ре-
льефно обозначены и различия в уголов-

но-правовых режимах между получателем 
(арбитром) и «дателем» (общим субъектом): 
разная степень опасности и наказуемо-
сти их деяний, возможность специального 
освобождения последнего и т. д.

2. Об отсутствии системности 
в криминализации посредничества в кор-
рупции. К сожалению, бессистемность от-
ечественного уголовного правотворчества, 
ставшая поистине притчей во языцех, про-
явилась и в труднообъяснимых различиях 
подходов законодателя к оценке действий 
посредника в передаче незаконного воз-
награждения. Так, посредничеству в ком-
мерческом подкупе и взяточничестве по-
священы самостоятельные статьи УК РФ, 
причем порог наказуемости установлен 
в значительном размере, т. е. превышаю-
щем 25 тыс. руб. (ст. 204.1, 291.1). Посред-
ничество в совершении деяния, предусмо-
тренного ст. 184 УК, обрисовано в этой же 
статье, причем в одной ее части (ч. 5). Ста-
тья же 200.5 о подкупе работника контракт-
ной службы, контрактного управляющего, 
члена комиссии по осуществлению заку-
пок, так же как и ст. 200.7, не снабжена нор-
мой-спутником, ориентированной на по-
средника. Оставляя в стороне давний спор 
о том, целесообразна ли самостоятельная 
криминализация поведения посредника 
(сомнений здесь хоть отбавляй), отметим, 
что приведенная разноголосица в подхо-
дах законодателя не имеет ничего общего 
как с требованием системности законотвор-
чества, так и с принципом справедливости 
(ст. 6 УК).

Действительно, в отличие от «мате-
ринской» нормы (ст. 204 УК) и ее спутницы 
(ст. 204.1), действия посредника в передаче 
вознаграждения арбитру будут оценивать-
ся по ч. 1–4 или же ч. 5–8 ст. 200.7 в зави-
симости от того, на чьей стороне коррупци-
онной сделки он выступал. Соответственно, 
наказание пособника получателю будет 
выше, нежели посредника со стороны «да-
теля». Кроме того, по ст. 200.7 уголовно 
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наказуемо посредничество, независимо 
от размера вознаграждения, в то время 
как по ст. 204.1 (равно как и по ст. 291.1) 
– только, если сумма превышает 25 тыс. 
руб. Для устранения этих неоправдан-
ных различий в наказуемости посред-
ничества в коррупции необходимо либо 
дополнять УК нормой о посредничестве 
в подкупе арбитров, либо возвращаться 
к первоначальной модели УК и ликвидиро-
вать отдельные статьи о посредничестве (к 
сожалению, последний вариант хотя и ло-
гичен, но вряд ли реалистичен в силу реко-
мендаций ГРЕКО о самостоятельной кри-
минализации посредничества).

3. О дефектах дифференциации от-
ветственности за подкуп арбитров (от-
сутствие пониженной ответственности 
за мелкий подкуп и т. д.). Дифференци-
ация уголовной ответственности за раз-
ные по уровню общественной опасности 
преступления, в том числе коррупционной 
направленности, давно и обоснованно при-
знается одним из приоритетов отечествен-
ной уголовной политики. Соответственно, 
изъяны дифференциации (ее непоследо-
вательность, бессистемность и т. д.) явля-
ются серьезным браком в работе законо-
дателя. К сожалению, без них не обошлось 
и при проектировании ст. 200.7 УК.

Во-первых, после появления в УК РФ 
норм о мелком коммерческом подкупе (ст. 
204.2) и мелком взяточничестве (ст. 291.2), 
которые заметно углубили дифферен-
циацию ответственности в зависимости 
от размера незаконного вознаграждения, 
при разработке новых норм о даче-по-
лучении предмета подкупа, в целях обе-
спечения системности правотворчества, 
следовало установить пониженную от-
ветственность за мелкий подкуп. Однако 
в ст. 200.7 УК, как мы видим, этого не сде-
лано, что автоматически влечет диспропор-
ции и даже своего рода курьезы в наказуе-
мости родственных видов коррупционного 
поведения. Так, с учетом анализа санкций 

ст. 290 УК очевидна повышенная опасность 
взяточничества в сравнении с подкупом 
арбитра. В то же время получение долж-
ностным лицом мелкой взятки (не более 
10 тыс. руб.) наказуемо по ч. 1 ст. 291.2 УК 
до 1 года лишения свободы, даже в соста-
ве группы лиц по предварительному сгово-
ру или с вымогательством мелкой взятки. 
Получение же арбитром такого же возна-
граждения наказуемо по ч. 5 ст.  200.7 УК 
до 3 лет, а в составе группы или с вымо-
гательством – до 9 (!) лет, то есть мелкий 
подкуп арбитра наказывается строже мел-
кого взяточничества от 3 до 9 раз… И это, 
несмотря на общепризнано большую опас-
ность взяточничества. Явная несуразица, 
а причина – в игнорировании законодате-
лем требования системности.

Здесь, боясь быть неправильно поняты-
ми, хотели бы особо оговориться, что мы все-
цело разделяем государственную полити-
ку самой решительной и непримиримой (по 
крайней мере, как это декларируется) борь-
бы с коррупцией. Но при этом вряд ли кто-
то осмелится спорить с тем, что даже са-
мая бескомпромиссная борьба должна быть 
системной, последовательной и справед-
ливой. Поэтому следует резко критически 
оценивать случаи, когда по воле законо-
дателя менее опасная форма коррупции 
(в частном секторе) влечет в девять (!) 
раз более строгое наказание, нежели наи-
более опасная коррупция (в государствен-
ном секторе). Соответственно, для исправ-
ления ситуации в рассматриваемом нами 
случае (ст. 200.7 УК) в законе необходимо 
предусмотреть пониженную ответствен-
ность за мелкий подкуп арбитров.

Во-вторых, имеются резервы по опти-
мизации ст. 200.7 в части использования 
квалифицирующих признаков. К сожа-
лению, мы живем в то интересное время, 
когда слова, произносимые с высоких три-
бун, далеко не всегда совпадают с делами. 
Сколь много правильных речей сказано 
о необходимости учитывать в законопро-
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ектной работе научные разработки, при со-
вершенствовании закона опираться на об-
щепризнанные положения правовой теории 
и т. д., а «воз и ныне там». Вот и о том, как си-
стемно (ступенчато, последовательно) ис-
пользовать в законе квалифицирующие 
признаки, в доктрине дано, как известно, 
немало мудрых рекомендаций [2, с.  142–
147; 3, с. 134–162], но, к большому сожале-
нию, законодатель зачастую глух к ним.

В этом плане применительно к ст. 200.7 
в первую очередь вызывает недоумение 
придание тождественного дифференци-
рующего значения признакам группы лиц 
по предварительному сговору и организо-
ванной группой (в ч. 3 и ч. 7). Каждому из этих 
видов преступных групп по определению 
присущ разный «заряд» общественной 
опасности. Легко спрогнозировать, что под-
куп арбитров, действующих в составе ОПГ, 
будет эксклюзивом в следственно-судебной 
практике и здесь действительно имеются 
все основания для возложения на вино-
вных более сурового наказания в сравне-
нии с обычной группой. При этом в ст. 200.7 
имеется большой простор для дифферен-
циации ответственности в зависимости 
от вида преступной группы, так как за ка-
ждую форму преступного поведения (пере-
дачу-получение предмета подкупа) ответ-
ственность глубоко градирована (в четырех 
частях статьи). Отсюда буквально напра-
шивается ступенчатое использование ана-
лизируемого признака: в частях 2, 6 ст. 200.7 
указание на передачу-получение предмета 
подкупа группой лиц по предварительному 
сговору (наряду с признаком значительно-
го размера), а в частях 3, 7 – на совершение 
данных деяний организованной группой.

4. О явном отставании показате-
лей размеров подкупа арбитра (значи-
тельного, крупного, особо крупного) от со-
циально-экономических реалий. Согласно 
примечанию 1 к ст. 200.7 указанные разме-
ры составляют суммы, превышающие, со-
ответственно, 25 тыс., 150 тыс. и 1 млн руб. 

Напомним, что впервые крупный размер 
незаконного вознаграждения как сумма 
свыше 150 тыс. руб. был определен при-
менительно к составам получения и дачи 
взятки в 2003 г. В 2011 г. дифференцирую-
щее значение размера взятки было усилено 
путем дополнения закона понятием значи-
тельного и особо крупного размеров, пока-
затели которых были определены в сумме 
свыше 25 тыс. и 1 млн руб. Затем данные 
величины были взяты за основу в процес-
се модификации ст. 204 УК РФ. Наконец, 
эти же показатели были использованы 
и при проектировании ст. 200.7 УК. Таким 
образом, величина крупного размера не ме-
нялась с 2003 г., а значительного и особо 
крупного – с 2011 г. Надо добавить, что по-
добных примеров в УК РФ немало: в част-
ности, в ст. 285.1, 285.2 показатели крупного 
и особо крупного размеров нецелевых трат 
остаются неизменными с 2003 г.

Вместе с тем закон, а тем более уголов-
ный должен адекватно отражать социаль-
но-экономические реалии. Совершенно оче-
видно, что 150 тыс. руб. в 2003 г. и 1 млн руб. 
в 2011 г. и эти же денежные суммы сегодня, 
в 2020 г., не одно и то же. С тех пор изме-
нилась покупательная способность денег, 
как минимум уменьшившись на индекс 
инфляции. Только по официальным дан-
ным уровень инфляции за период с 2011 г. 
по 2020 г. превысил 75 % [4]. Не случайно, 
кстати, законодатель периодически пере-
сматривает показатели крупного и особо 
крупного размеров в отдельных статьях 
УК РФ, например, как неоднократно он де-
лал это в нормах об экономических престу-
плениях (гл. 22). Опять-таки вызывает со-
жаление отсутствие должной системности 
и в этом процессе. В любом случае следу-
ет констатировать, что зафиксированные 
в примечании 1 к ст. 200.7 УК показатели 
значительного, крупного и особо круп-
ного размеров подкупа арбитра отстали 
от жизни и, наряду с аналогичными пока-
зателями в иных статьях о коррупционных 
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преступлениях (ст. 204, 290 и др.), требуют 
корректировки в сторону увеличения.

Завершая, заметим, что ряд вопросов 
совершенствования ст. 200.7 нами созна-
тельно оставлен «за кадром», поскольку 
они требуют отдельного повествования (о 
недопустимости объединения в одном со-
ставе подкупа, направленного на обогаще-
ние арбитра или его близких, с подкупом 

арбитра в пользу сторонних лиц; и др.). 
Надеемся, что в обозримой перспекти-
ве совместными усилиями законодате-
ля и ученых удастся улучшить качество 
нормы о подкупе арбитров и, как след-
ствие, повысить эффективность противо-
действия коррупции в сфере третейско-
го разбирательства.
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В теории права юридическая техника 
определяется как совокупность правовых 
средств (форм) и способов (приемов, ме-
тодов) для создания и реализации норма-
тивно-правовых предписаний [1–5]. Иными 
словами, юридическая техника включает 
правотворческую технику (техника разра-
ботки, принятия, систематизации и толко-
вания нормативно-правовых актов о труде) 
и правореализационную технику (техни-
ка правореализационных и правопримени-
тельных актов, контроль за их исполнением 
и правовой мониторинг правоприменения 
и эффективности правового регулирования). 

Правотворческая техника как совокупность 
правовых средств и способов обеспечива-
ет нормотворческий процесс от концепции 
нормативно-правового акта до правового мо-
ниторинга его исполнения, измерения эф-
фективности норм права. В свою очередь, 
правореализационная техника включает 
интерпретационную, правоприменитель-
ную технику, технику индивидуальных пра-
вовых актов, договорную технику и др.

Не вдаваясь в дискуссию, на наш взгляд, 
правовые средства юридической техники 
представляют собой формы выражения воли 
законодателя, а способы связаны с прие-
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мами и методами, с помощью которых обе-
спечивается выражение воли работодателя 
в нормативных правовых актах. В свою оче-
редь, правовые средства и способы юриди-
ческой техники также можно классифици-
ровать на нормативные и доктринальные. 
Нормативные правовые средства имеют 
нормативное закрепление и используются 
в правотворческой и правореализационной 
практике. Доктринальные – разрабатывают-
ся правовой теорией в идеальном виде, яв-
ляются теоретической основой юридической 
деятельности.

Между тем, поскольку дискуссион-
ность научных теорий в трудовом праве, 
как и в любой другой науке, никто не отменял, 
постольку не исключаются так называемые 
«концептуальные» законотворческие ошиб-
ки. Например, в действующем российском 
законодательстве нашла закрепление тео-
ретическая конструкция индивидуально-
го трудового спора, обоснованная В. И. Смо-
лярчуком [6, с. 11–12]. В соответствии с этой 
концепцией выделяются два понятия: не-
урегулированные разногласия и трудо-
вые споры. Обоснованность такого деления 
весьма сомнительна. Это деление олицетво-
ряет разные по своей природе явления, по-
скольку до обращения за разрешением раз-
ногласия в компетентные органы спора еще 
нет, он возникает лишь тогда, когда неурегу-
лированное разногласие разрешается специ-
альным юрисдикционным органом. Попытка 
провести линию разграничения между раз-
ногласиями, разрешаемыми путем непосред-
ственных переговоров сторон трудового 
правоотношения, и индивидуальными тру-
довыми спорами, разрешаемыми специаль-
ными органами, неизбежно приводит к выво-
ду, что вне специального юрисдикционного 
(или согласительно-примирительного) ор-
гана спора не существует. А коль скоро так, 
то и законодатель не определяет в норма-
тивном порядке процедуру разрешения 
конфликта усилиями самих спорящих сто-
рон работника и работодателя без создания 
или обращения в специальные органы. С оче-

видностью имеет место пробельность в пра-
вовом регулировании. Эта позиция законо-
дателя проявилась и в КЗоТ РСФСР 1971 г. 
(ст. 204), и в ТК РФ (ст. 381).

Существуют общие для всех отраслей 
права правила и приемы юридической тех-
ники, но при этом имеются и специфические 
правила, характерные только для отдельных 
его отраслей. В каждой отрасли права юри-
дическая техника имеет свои отраслевые 
особенности, обусловленные социальным 
назначением отрасли, предметом и мето-
дом правового регулирования [7, с. 676–700]. 
В этой связи можно вести речь о трудо-
правовой технике. Юридико-технический, 
доктринальный инструментарий трудово-
го права, его содержание и структура носят 
«отраслевую окраску».

Правотворческая трудоправовая тех-
ника. Качество и эффективность любого 
нормативного правового акта предполагает, 
во-первых, безупречность его содержания, 
т. е. нормативный акт должен обеспечить 
адекватную правовую форму сложившимся 
общественным отношениям. Во-вторых, без-
упречное юридическое выражение правовых 
предписаний (язык закона). Текст закона 
должен строиться в соответствии с требо-
ваниями полноты, точности, завершенности 
словесного выражения юридических норм, 
содержания закона [8, с. 100].

К отраслевым особенностям правотвор-
ческой техники в трудовом праве, обеспе-
чивающим определенность формы и содер-
жания трудоправовых норм, на наш взгляд, 
относятся следующие характеристики:

1. Системное построение норм тру-
дового права на основе единства инди-
видуального и коллективного трудового 
права

Каждая отрасль права представляет со-
бой целостное системное образование с вну-
тренней структурой (системой права), пер-
вичным элементом которой является норма 
права. Система трудового права и систе-
ма трудового законодательства соотносятся 
как содержание и форма, но они не тожде-
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ственны. Традиционным считается выделе-
ние в структуре отрасли общей и особенной 
частей. В настоящее время, в связи с актив-
ной позицией законодателя в части внесения 
дополнений в ТК РФ, раздел XXII « Особен-
ности регулирования труда отдельных кате-
горий работников» в теории трудового права 
выделяют в дополнительный структурный 
элемент системы трудового права – специ-
альную часть [9, с. 23; 10, с. 135–137]. Таким 
образом, система трудового права будет 
включать общую, особенную и специальную 
части.

Отметим, что на Западе общеприня-
тым является деление на общие положения, 
коллективное трудовое право и индиви-
дуальное трудовое право. Например, тру-
довое право Германии имеет следующую 
систему, отражающую отраслевую специ-
фику: индивидуальное трудовое право, кол-
лективное трудовое право, трудовой про-
цесс (процессуальное трудовое право): das 
Individualarbeitsrecht, das Kollektivarbeitsrecht, 
das Arbeitsgerichtsbarkeit. Несколько особ-
няком, но в общем русле отраслевой специ-
фики системы трудового права выстроена 
система трудового права англосаксонской 
правовой семьи. Она состоит из двух частей: 
право занятости (Employment Law) и трудо-
вое право (Labour Law). Право занятости ре-
гулирует индивидуальные трудовые отно-
шения между работодателем и работником. 
Трудовое право опосредует коллективные 
переговоры между работодателем и работ-
никами по заключению коллективных до-
говоров об оплате труда, рабочем времени 
и других условиях труда.

Если обратимся к Международной энци-
клопедии по трудовому праву, то обнаружим 
следующие структурные элементы: 1) общая 
часть, в том числе источники трудового пра-
ва; 2) индивидуальные трудовые отношения 
(трудовой договор, рабочее время, время от-
дыха, заработная плата, охрана труда, ин-
дивидуальные трудовые споры); 3) коллек-
тивные трудовые отношения (профсоюзы, 
организации работодателей, коллективные 

договоры, органы представительства работ-
ников на предприятиях, порядок разрешения 
коллективных трудовых конфликтов, в том 
числе регулирование стачек). Полагаем, 
что в структуре ТК РФ в целом просматри-
ваются эти обособленные части следующим 
образом: общая часть (часть 1), коллектив-
ное трудовое право (часть 2, а также главы 
58, 61) и индивидуальное трудовое право (ча-
сти 3, 4, а также главы 56–57, 59, 60, 62 и др.). 
При некоторой условности такое деление 
обозначено достаточно четко.

2. Участие органов социального пар-
тнерства в формировании и реализа-
ции государственной политики в сфе-
ре труда (ст. 35.1 ТК РФ)

Указанная отраслевая особенность пра-
вообразования в трудовом праве отвеча-
ет социальному назначению этой отрасли. 
Проекты законодательных актов, норма-
тивных правовых и иных актов органов ис-
полнительной власти и органов местного 
самоуправления в сфере труда, а также до-
кументы и материалы, необходимые для их 
обсуждения, направляются на рассмотрение 
в соответствующие комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений (со-
ответствующим профсоюзам (объединениям 
профсоюзов) и объединениям работодате-
лей). Решения этих комиссий подлежат обя-
зательному рассмотрению федеральными 
органами государственной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или органами местного 
самоуправления, принимающими указанные 
акты. Но при этом мнение этих комиссий 
и социальных партнеров носит информаци-
онный характер и не более того. Его даже 
нельзя отнести к рекомендательным нормам 
по типу «учета мнения».

Следует отметить, что не во всех слу-
чаях правотворческого процесса социаль-
ные партнеры приходят к консенсусу, тем 
не менее этот факт далеко не всегда может 
повлиять на позицию законодателя. Так, 
в заключение Комитета по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов «По проекту 
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федерального закона № 755304-7 “О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам принудитель-
ного исполнения обязанности работодателя 
по выплате заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику» указывалось, 
что сторона Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений (далее – РТК), пред-
ставляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, поддерживает представленный 
законопроект. Сторона РТК, представля-
ющая общероссийские объединения рабо-
тодателей, законопроект не поддерживает, 
полагая, что законодательством уже пред-
усмотрено ускоренное взыскание невыпла-
ченной зарплаты работнику через приказное 
судебное производство [11].

Полагаем, что такой «неопределенный», 
аморфный по своей природе результат де-
ятельности комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений «перечер-
кивает» значение этой процедуры, сопрово-
ждающей нормотворческий процесс. В це-
лях определенного единообразия в подходах 
к нормотворчеству в трудовом праве следует 
предусмотреть хотя бы некий аналог проце-
дуры «учета мнения» (ст. 372 ТК РФ). В иде-
але проблема должна решаться в соответ-
ствии с целями, заявленными в ст. 1 ТК РФ: 
достижение оптимального согласования ин-
тересов сторон трудовых отношений, инте-
ресов государства, т. е. любой законопроект 
в сфере труда должен получить одобрение 
комиссии как органа социального пар-
тнерства. Указанные предложения de lega 
ferenda могут быть реализованы в рамках 
Федерального закона от 01.05.1999 г. № 92-
ФЗ «О Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений».

3. Коллективно-договорное нор-
мотворчество (нормативный характер 
коллективных договоров и соглашений)

На доктринальном уровне назван-
ный признак коллективных договоров 
и соглашений не вызывает сомнений. Меж-

ду тем ТК РФ (ст. 41) необоснованно сводит 
содержание коллективного договора к обя-
зательствам, перечисление которых вклю-
чает названные условия. Такая небрежность 
нашего законодателя является яркой иллю-
страцией концептуальных дефектов коди-
фицированного акта. Очевидно, что право-
вая природа коллективно-договорной нормы 
принципиально отличается от природы до-
говорного обязательства. Коллективно-до-
говорная норма трудового права по своей 
форме является результатом особого вида 
правотворчества – договорного правотвор-
чества субъектов (consensus facit jus – со-
гласие творит право). Эти нормы принима-
ются в рамках специальной согласительной 
процедуры – коллективных переговоров, 
которые проводятся уполномоченными 
субъектами, руководствуясь принципами 
социального партнерства: полномочностью 
представителей сторон, свободой коллектив-
ного договора и равноправным партнерством 
(ст. 42; 47 ТК РФ) и подлежат уведомитель-
ной регистрации.

Согласно ст. 50 ТК РФ в ходе уведоми-
тельной регистрации коллективных дого-
воров органы по труду выявляют условия, 
ухудшающие положение работника по срав-
нению с законодательством, и сообщают 
об этом представителям сторон, подписав-
шим коллективный договор, соглашение, 
а также в соответствующую государствен-
ную инспекцию труда. Условия коллектив-
ных договоров и соглашений, ухудшающие 
положение работников по сравнению с дей-
ствующим законодательством, недействи-
тельны и не подлежат применению. Однако 
в указанной статье закона не содержится 
правовой механизм реализации данного по-
ложения в том случае, когда стороны не отре-
агировали на сообщение названных органов 
по труду и не внесли соответствующих изме-
нений в коллективный договор (соглашение). 
Остается открытым и вопрос о праве госу-
дарственной инспекции труда понудить сто-
роны к таким изменения в коллективном до-
говоре (соглашении).
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Информация к сведению. «Отрасле-
вое соглашение по организациям железно-
дорожного транспорта на 2020–2022 годы» 
(утв.  Российским профсоюзом железно-
дорожников и транспортных строителей, 
Советом Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей железнодорож-
ного транспорта):

П. 8.4. В отношении Работников, недо-
бросовестно исполняющих свои обязанности, 
предоставление отдельных гарантий и льгот, 
предусмотренных коллективным договором 
или локальными нормативными актами Ор-
ганизации сверх законодательства Россий-
ской Федерации, может быть приостановлено 
или уменьшен их уровень на определенный 
период времени. Перечень таких гарантий 
и льгот, а также порядок реализации такой 
процедуры определяются коллективным 
договором или локальными нормативны-
ми актами Организации, принятыми с уче-
том мнения выборного органа соответствую-
щей первичной организации Профсоюза.

П. 8.4 признан недействительным 
и не подлежащим применению как ухуд-
шающий положение работников по сравне-
нию с трудовым законодательством (Пись-
мо Роструда от 01.10.2019 № 3393-ТЗ 
«Уведомление о регистрации с выявлением 
условий отраслевого соглашения, ухудша-
ющих положение работников по сравнению 
с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права Отраслевого 
соглашения по организациям железнодо-
рожного транспорта на 2020–2022 годы») 

Уведомительная регистрация коллектив-
ных договоров (соглашений) осуществляется 
не ради самого процесса регистрации, а долж-
на преследовать конкретную цель, связан-
ную с выявлением условий, противоречащих 
законодательству. На наш взгляд, в данной 
ситуации органу по труду следует предоста-
вить право приостановить действие условий 
коллективного договора, соглашения, со-

храняя коллективный договор, соглашение 
в остальной его части. Право приостановле-
ния, а не отмены таких условий соответству-
ет уведомительной природе государствен-
ной регистрации. Окончательное решение 
принимают стороны коллективного договора, 
соглашения. Если согласованного решения 
в отношении договорного условия, противо-
речащего закону, не принимается, то любая 
из сторон вправе обратиться в юрисдик-
ционные органы с заявлением о признании 
этого условия недействительным. Полагаем, 
что с точки зрения интересов социальных 
партнеров предлагаемый механизм уведо-
мительной регистрации взамен существую-
щего несет положительный эффект. Кстати, 
КЗоТ РСФСР 1922 г предусматривал обяза-
тельную регистрацию коллективных догово-
ров. При этом регистрирующему органу пре-
доставлялось право отменять коллективный 
договор в части, ухудшающей положение ра-
бочих и служащих, в сравнении с действую-
щим законодательством о труде. Отмена от-
дельных положений коллективного договора 
не приостанавливала регистрации договора 
в остальной части, если обе стороны изъяви-
ли  на то согласие (ст. 21).

4. Локальное нормотворчество с уча-
стием представителей работников

Локальные нормы трудового права 
должны рассматриваться как необходимая 
и закономерная составляющая отраслево-
го нормотворчества. В ТК РФ 2001 г. (ст. 8) 
впервые было дано легальное определение 
локальных нормативных правовых актов. 
Однако в части правового регулирования ло-
кального нормотворчества ТК РФ «страда-
ет» пробельностью в правовом регулирова-
нии [12, с. 7–16; 13, с. 17–24; 14, с. 25–36]. Так, 
например, ТК РФ не устанавливает перечня 
обязательных локальных нормативных ак-
тов, которые работодатель должен прини-
мать. В этой связи на практике возникают 
вопросы, например: обязан ли работодатель 
устанавливать на локальном уровне (локаль-
ный нормативный акт, коллективный дого-
вор) систему нормирования труда работни-
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ков? ТК РФ не содержит на сей счет прямой 
нормы, обязывающей работодателя прини-
мать локальные нормативные акты, уста-
навливающие нормы труда для работников. 
Неопределенность содержания трудоправо-
вых норм допускает возможность неограни-
ченного усмотрения в процессе реализации 
норм права. В правоприменительной прак-
тике проверок, проводимых государственной 
инспекцией труда, нередко можно встретить 
предписания, обязывающие работодате-
ля разработать систему нормирования труда 
в установленный срок. При обращении рабо-
тодателей в суд результатом являются не-
однозначные решения, т. к. судебная прак-
тика в этой части противоречива. Одни суды 
признают правомерным требование инспек-
ции труда, поскольку отсутствие локального 
акта, устанавливавшего нормы труда, нару-
шает права работника, так как нормирова-
ние труда служит основанием для расчета 
заработной платы (например, Апелляцион-
ное определение Пермского краевого суда 
от 14.11.2018 по делу № 33А-12142/2018)1. 
Другие суды, наоборот, отмечают, что реше-
ние по установлению норм труда находится 
в исключительной компетенции работодате-
ля, а иначе нарушается его право на органи-
зационную и хозяйственную самостоятель-
ность и принцип свободы экономической 
деятельности (Определение судебной кол-
легии по гражданским делам Ненецкого ав-
тономного округа от 30 мая 2017 г. по делу 
№ 33-75/2017).

В этой связи следует остановиться 
на проблеме отраслевого нормоконтроля 
в отношении локальных нормативных актов. 
Результат такого нормоконтроля сформули-
рован в трудовом законодательстве неодно-
значно. В ТК РФ (ст. 8, 9) заявляется о том, 
что локальные нормативные акты, условия 
коллективных договоров «…не подлежат 
применению». В части применения указан-
ных статей закона возникает ряд вопросов, 
касающихся правового механизма реали-

1 Здесь и далее использована СПС «Консультант-
Плюс» (Судебная практика).

зации названного последствия. Какие орга-
ны наделяются функциями нормоконтроля 
в отношении названных источников трудо-
вого права? Во-первых, очевидно, что к та-
ковым относятся судебные органы в рамках 
опосредованного (косвенного) нормоконтро-
ля при разрешении конкретного трудового 
спора. Вопрос о непосредственном (целе-
вом) судебном нормоконтроле локальных 
нормативных актов решен в отношении тех 
актов, которые должны приниматься рабо-
тодателем с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации 
(ст.  372 ТК РФ). Локальный нормативный 
акт может быть обжалован выборным орга-
ном профсоюзной организации в соответству-
ющую государственную инспекцию труда 
или в суд. Вероятно, путем расширительно-
го толкования это правило следовало бы рас-
пространить и на иные локальные норматив-
ные акты, которые работодатель принимает 
единолично. Но поскольку ТК РФ не опреде-
ляет порядок признания локального норма-
тивного акта в целом или в части недействи-
тельным, постольку судебная практика идет 
по пути только косвенного нормоконтроля. 
Работник свое несогласие с локальным нор-
мативным актом заявляет в рамках конкрет-
ного трудового спора, например о взыскании 
премии. В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практи-
ке рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов, содер-
жащих разъяснения законодательства и об-
ладающих нормативными свойствами» от-
мечается, что локальные нормативные акты 
о труде, принимаемые, например, на основа-
нии статьи 8 Трудового кодекса Российской 
Федерации статьи 16 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», не оспарива-
ются в порядке, предусмотренном главой 21 
КАС РФ.

Остается открытым и вопрос о юридиче-
ских последствиях так называемого «непри-
менения локальных актов». Законодатель 
предлагает в этом случае применять трудо-
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вое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, коллективный договор, со-
глашение (ст. 8 ТК). Между тем на практике 
эти нормы могут отсутствовать в действую-
щем законодательстве (например, в отноше-
нии режимов рабочего времени, минималь-
ных размеров доплат и др.). В отношении 
КТС как органа нормоконтроля, на наш 
взгляд, возможен косвенный нормокон-
троль при разрешении конкретного трудо-
вого спора. Но остается нерешенным вопрос 
о допустимости целевого нормоконтроля, 
т. е. обращения в КТС с заявлением о при-
знании локального нормативного акта не-
действительным, не подлежащим приме-
нению. Полагаем, что КТС целесообразно 
наделить такими полномочиями по целево-
му нормоконтролю локальных нормативных 
правовых актов.

В силу особой природы трудового права, 
основанного на единстве частных и публич-
ных начал в правом регулировании трудо-
вых отношений, следует, по нашему мнению, 
поставить проблему административного 
нормоконтроля. Этот нормоконтроль пре-
жде всего связан с деятельностью государ-
ственной инспекции труда. Согласно ст. 
372 ТК РФ Государственная инспекция тру-
да по жалобе выборного профсоюзного орга-
на вправе выдать обязательное для испол-
нения предписание об отмене локального 
нормативного акта. Вместе с тем остается 
пробелом решение вопроса о праве конкрет-
ного работника обратиться с жалобой на не-
законность локального нормативного акта 
в органы государственной инспекции. Одна-
ко поставленная проблема предполагает за-
конодательное решение путем установления 
правового механизма реализации данного 
вида целевого нормоконтроля [15, с. 159–180].

Правореализационная техника в тру-
довом праве. К отраслевым особенностям 
правореализационной техники относятся:

1. Свобода индивидуального и коллек-
тивного договорного регулирования, ко-
торая ограничена императивными нор-
мами и принципами трудового права, 

в том числе принципом запрета ухуд-
шения положения работника. Импера-
тивные (процедурные) нормы предписывают 
порядок ведения коллективных перегово-
ров и заключения коллективных договоров 
и соглашений, порядок заключения и фор-
му индивидуальных трудовых договоров. 
Вторая группа императивных норм касает-
ся содержания этих договоров. Здесь сво-
бода усмотрения сторон также ограничена 
нормами охраны трудовых прав работника 
(минимальный размер заработной платы, 
максимальная продолжительность рабочего 
времени, минимальная продолжительность 
времени отдыха и др.), запретами дискрими-
нации принудительного труда.

Между тем остается открытым вопрос 
обоснованности включения в ТК РФ ряда 
норм в части реализации принципа свобо-
ды индивидуально-договорного регулиро-
вания без учета социального назначения 
отрасли трудового права. Например, речь 
идет о договорных основаниях прекраще-
ния трудового договора с надомниками (ст. 
312 ТК РФ) Кстати, Конвенция МОТ № 177 
(1996 г.) «О надомном труде» (не ратифициро-
вана РФ) и одноименная Рекомендация МОТ 
№ 184 определяют, что надомники должны 
пользоваться такой же защитой, какой поль-
зуются другие работники. Основная цель 
принятия МОТ этих актов состояла в том, 
чтобы обеспечить этой категории работни-
ков права, аналогичные правам обычных ра-
ботников. Договорные основания увольнения 
дистанционных работников (ст. 312.5 ТК РФ) 
лишают дистанционных работников гаран-
тий, предусмотренных ТК РФ в случае со-
кращения штата работников, простоя и др. 
Следует согласиться с мнением Н. Л. Лютова, 
который отмечает, что ч. 1 ст. 312.5 Трудово-
го кодекса РФ дискриминирует дистанцион-
ных работников по сравнению с другими ра-
ботниками, поскольку объективных причин 
для включения в трудовой договор допол-
нительных оснований для его расторжения 
не имеется. Таким образом, законодатель 
уклоняется от предоставления дистанцион-
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ным работников того объема гарантий и прав, 
на которые может рассчитывать другой ра-
ботник [16, с. 30–39].

В трудовом праве договорная свобода 
ограничена принципом запрета ухудшения 
положения работника. Между тем наш зако-
нодатель необоснованно допускает наруше-
ние этого принципа. Так, ТК РФ (ч. 3 ст. 92) 
устанавливает увеличение максималь-
ной продолжительности рабочего времени 
для работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, 
на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора, а так-
же при наличии письменного согласия ра-
ботника, оформленного путем заключения 
отдельного соглашения к трудовому дого-
вору. Аналогичная ситуация предусмотрена 
и в отношении дополнительного отпуска ра-
ботникам, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вред-
ным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 
опасным условиям труда, часть которого мо-
жет быть заменена денежной компенсацией 
(ст. 117 ТК РФ). Иными словами, в наруше-
ние рассматриваемого принципа допускает-
ся вариант «замены времени отдыха на де-
нежную компенсацию». При этом работник 
является «заведомо слабой стороной» трудо-
вого договора, которой работодатель по фак-
ту может диктовать свои условия. Коллек-
тивные договоры и соглашения не всегда 
обеспечивают эффективную защиту трудо-
вых прав работника.

2. Коллективные формы реализации 
и защиты трудовых прав и прав рабо-
тодателей (учет мнения представитель-
ного органа работников в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ, коллективным 
договором, соглашениями; проведение пред-
ставительным органом работников кон-

сультаций с работодателем по вопросам 
принятия локальных нормативных актов; 
получение от работодателя информации 
по вопросам, непосредственно затрагиваю-
щим интересы работников (ст. 53 ТК РФ), 
участие представителей работников в засе-
даниях коллегиального органа управления 
организации с правом совещательного голоса 
(ст. 53.1 ТК РФ) право на забастовку и др.).

Нельзя не вспомнить труды И. А. Трах-
тенберга, в которых особое внимание уде-
лялось «технике коллективного договора», 
которая, по мнению автора, включала: 1) спо-
собы заключения коллективных договоров, 
создание специальных органов, комиссий; 2) 
способы, приводящие в исполнение коллек-
тивный договор, формирование тарифных 
комиссий на паритетных началах; 3) спосо-
бы разрешения коллективных конфликтов, 
создание примирительных учреждений [17].

К формам (средствам) правореализа-
ционной техники в трудовом праве следу-
ет также отнести договорную технику, опре-
деляющую порядок заключения, изменения, 
прекращения трудового договора, иных до-
говоров о труде (ученический договор, дого-
вор о полной материальной ответственности 
и др.). Отметим, что в трудах А. К.  Безиной 
заложены были основы индивидуально-до-
говорной трудоправовой техники, опреде-
лены виды и пределы индивидуально-дого-
ворного регулирования [18]. Особое значение 
имеет техника индивидуальных ненорматив-
ных актов работодателя (приказов, распоря-
жений и др.), вытекающих из директивной 
и дисциплинарной составляющих работода-
тельской власти, производство по дисципли-
нарным правонарушениям, порядок опре-
деления размера материального ущерба, 
причиненного виновными действиями работ-
ника и др.
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В отличие от трудового законода-
тельства в отраслевом законодательстве 
о службе в органах внутренних дел [1], 
предметом регулирования которого явля-
ются, в частности, правоотношения, свя-
занные с прекращением службы и опре-
делением правового положения (статуса) 
сотрудника органов внутренних дел, зако-
нодатель, выстраивая под указанную за-
дачу необходимый категориальный ряд, 
использует различную терминологию: 
«прекращение службы в органах внутрен-
них дел», «увольнение со службы», «прекра-
щение или расторжение контракта», «дата 
увольнения со службы».

Полагаем, что это взаимосвязанные, 
но отнюдь не тождественные понятия. 
Их «блендинг» в нормативном оформлении 
соответствующих предписаний приводит, 
на наш взгляд, к неоднозначному толкова-
нию правовых норм, правоприменитель-
ным ошибкам и, как следствие, нарушению 
прав сотрудника, увольняемого со службы 
в органах внутренних дел.

Иллюстрацией данного тезиса служит 
часть 4 статьи 89 Закона о службе, опреде-
ляющая, что сотрудник органов внутрен-
них дел, имеющий специальное звание пол-
ковника полиции, полковника внутренней 
службы или полковника юстиции, уволь-
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няется со службы в органах внутренних 
дел приказом руководителя федерально-
го органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел; при этом дата увольне-
ния сотрудника устанавливается приказом 
уполномоченного руководителя с учетом 
положений части 12 настоящей статьи.

В этой связи, принимая во внимание, 
что приказ об увольнении расценивает-
ся как юридический факт, прекращающий 
правовые отношения [2], а любое явление 
необходимо рассматривать в единстве его 
содержания и формы [3, 108], возникает 
практический вопрос: каким именно при-
казом – МВД России или территориально-
го органа МВД России, в котором сотруд-
ник проходит службу, – прекращается 
конкретное правоотношение, связанное со 
службой сотрудника в органах внутренних 
дел и в каком качестве после издания при-
каза МВД России продолжает проходить 
службу данный сотрудник до определения 
конкретной даты его увольнения?

Прекращение сотрудником службы 
в органах внутренних дел осуществляется 
в порядке, предусмотренном главой 12 За-
кона о службе и ведомственными норма-
тивными правовыми актами.

При этом с учетом специфики служ-
бы и особого статуса сотрудников органов 
внутренних дел увольнение со службы 
названной выше категории сотрудников 
носит многоступенчатый характер в свя-
зи с изданием двух приказов об увольне-
нии – приказа МВД России с указани-
ем основания увольнения и приказа 
уполномоченного руководителя террито-
риального органа МВД России с указани-
ем даты увольнения. Только после издания 
второго приказа, как представляется, свя-
занное со службой правоотношение пре-
кращается, а сотрудник считается уволен-
ным со службы.

Рассматривая данную дилемму, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 

заключил, что часть 4 статьи 89 Закона 
о службе, закрепляя полномочия руководи-
теля федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел по увольне-
нию со службы сотрудников, относящихся 
к указанной в данной норме категории, но-
сит организационный характер, направлена 
на упорядочение отношений по прекраще-
нию службы в органах внутренних дел [4].

Получается, что приказ МВД России, 
устанавливая основание увольнения, носит 
лишь общий характер, его издание непо-
средственно не влечет прекращение пра-
воотношения, связанного с прохождением 
сотрудником службы в органах внутренних 
дел, поскольку без издания второго прика-
за, определяющего дату увольнения, при-
каз руководителя федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних 
дел останется не реализованным, то есть 
в контексте общей концепции правоотно-
шения [5, с. 57–62] рассматриваемая норма 
фактически превращается в юридическую 
фикцию: после издания приказа МВД Рос-
сии факт прекращения правоотношения 
и увольнения сотрудника со службы юриди-
чески признается существующим и насту-
пившим, несмотря на то что без определения 
даты увольнения таковым в действитель-
ности не является.

Для окончательного прекращения пра-
воотношения и увольнения сотрудника 
должен быть издан приказ начальника тер-
риториального органа МВД России, в кото-
ром сотрудник непосредственно проходит 
службу, с определением конкретной даты 
увольнения. Основанием для издания это-
го приказа служит соответствующий при-
каз МВД России.

Следовательно, проведение необходи-
мых мероприятий, связанных с увольне-
нием со службы, а также соблюдение по-
рядка увольнения, включая реализацию 
прав и предоставление сотруднику соци-
альных гарантий, установленных действу-
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ющим законодательством, должны быть 
обеспечены именно указанным территори-
альным органом МВД России.

Таким образом, в настоящее время 
увольнение сотрудника органов внутрен-
них дел в звании полковника полиции, 
полковника юстиции, полковника внутрен-
ней службы, являясь двуединым процес-
сом, осуществляется на основании не од-
ного, а двух приказов: приказ МВД России 
носит общеорганизационный характер 
и определяет основание увольнения, а при-
каз территориального органа МВД России 
устанавливает дату увольнения и прекра-
щает правоотношение, связанное со служ-
бой в органах внутренних дел. В связи с тем 
что указанные приказы сущностно взаимос-
вязаны и взаимообусловлены, сотрудника 
надлежит ознакомить с ними под расписку, 
ему должны быть выданы заверенные вы-
писки из обоих приказов, а не только из по-
следнего из них.

Подписание уполномоченным руково-
дителем приказа об увольнении сотруд-
ника со службы без законного основания 
и получения документального подтвержде-
ния факта издания соответствующего при-
каза МВД России, то есть поступившей 
по официальным каналам надлежащим об-
разом оформленной выписки из этого при-
каза, незаконно и необоснованно.

Следовательно, при решении вопроса 
о наличии или об отсутствии между сто-
ронами служебных отношений правовое 
значение имеет именно дата увольнения со 
службы, а не дата издания соответствую-
щего приказа МВД России или дата прекра-
щения (расторжения) контракта.

Дело в том, что правоотношения 
на службе в органах внутренних дел, рав-
но как и трудовые отношения, возникают 
и осуществляются на основании контракта 
(часть 1 статьи 20 Закона о службе).

Однако в силу требований отраслевого 
закона основанием прекращения службы 

в органах внутренних дел служат не исте-
чение срока контракта, его прекращение 
или расторжение, а увольнение сотрудника 
органов внутренних дел (пункт 1 статьи 80 
Закона о службе). По содержанию понятие 
«прекращение службы» по объему шире 
«увольнения со службы», так как основанием 
прекращения службы, помимо увольнения, 
может быть, например, гибель сотрудника.

Иными словами, правоотношение, свя-
занное со службой в органах внутренних 
дел, существует вплоть до дня его пре-
кращения, то есть до даты увольнения со-
трудника со службы, которую определяет 
уполномоченный руководитель в соответ-
ствующем приказе, а не Министр внутрен-
них дел Российской Федерации. Именно 
день увольнения является последним днем 
службы сотрудника.

В противном случае не совсем понят-
но, каков правовой статус сотрудника, 
в отношении которого уже подписан при-
каз МВД России об увольнении, но ещё 
не издан приказ, устанавливающий дату 
увольнения.

Таким образом, в порядке de lege 
lata можно заключить, что в условиях дей-
ствующего правового регулирования уволь-
нение рассматриваемой категории сотруд-
ников осуществляется на основании двух 
приказов, один из которых является право-
вым основанием для издания другого, поэ-
тому сотрудника следует знакомить с обо-
ими приказами и отражать их реквизиты 
в трудовой книжке сотрудника при оформ-
лении записи о прохождении им службы 
в органах внутренних дел.

Прекращение служебного правоот-
ношения фиксируется в приказе, опре-
деляющем дату увольнения сотрудника 
со  службы. До этого момента его нельзя 
считать уволенным сотрудником, факти-
чески он является увольняемым со службы 
сотрудником, на которого законом возло-
жены определенные обязанности, связан-
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ные, к примеру, со сдачей закрепленного 
оружия, документов и имущества (часть 7 
статьи 89 Закона о службе).

По нашему мнению, в отраслевом зако-
нодательстве необходимо четко разграни-
чить понятия «уволенный сотрудник» и «со-
трудник, увольняемый со службы». На этом 
основании юридически некорректной пред-
ставляется примененная законодателем 
в части 4 статьи 89 Закона о службе кон-
струкция «двух приказов» и формулиров-
ка, определяющая, каким именно приказом 
увольняется со службы указанная в данной 
норме категория сотрудников.

Действительно, в отличие от трудово-
го законодательства в отраслевом зако-
нодательстве можно встретить понятие 
«сотрудник органов внутренних дел, уволь-
няемый со службы в органах внутренних 
дел» (часть 11 статьи 56, часть 5 статьи 89 
Закона о службе).

Лексический анализ слова «увольняе-
мый» позволяет заключить, что «сотрудник, 
увольняемый со службы» рассматривается 
как сотрудник, которого увольняют со служ-
бы, и этот процесс занимает определенное 
время, в течение которого: 1) сотруднику 
вручается уведомление о прекращении 
или расторжении контракта и увольнении 
со службы, 2) на сотрудника оформляется 
представление, 3) сотруднику перед уволь-
нением при определенных условиях мо-
гут быть предоставлены отпуска.

Для исключения существующей ало-
гичности части 4 статьи 89 Закона о службе 
считаем необходимым изменить редакцию 
указанной нормы. В постановочном плане, 
реализуя предложение de lege ferenda, мо-
жет быть предложен следующий механизм: 
сотрудник, имеющий специальное звание 
полковника полиции, полковника юсти-
ции или полковника внутренней службы, 
на основании соответствующего представ-
ления, в котором указывается основание 
увольнения со службы, приказом Министра 
внутренних дел Российской Федерации 

освобождается от занимаемой должности, 
затем для завершения процедуры уволь-
нения сотрудник зачисляется в распоряже-
ние территориального органа МВД России, 
в котором он проходит службу; ему пре-
доставляются правовые и социальные га-
рантии, связанные с увольнением, включая 
возможность прохождения военно-вра-
чебной комиссии в период службы, предо-
ставление отпусков, медицинское и сана-
торно-курортное обеспечение, после чего 
уполномоченным руководителем издает-
ся приказ, которым устанавливается дата 
увольнения, определяется стаж службы 
(выслуга лет) и прекращается правоотно-
шение, связанное со службой сотрудника 
в органах внутренних дел.

Полагаем, что предложенный меха-
низм, во-первых, исключает амбивалент-
ность существующей конструкции «двух 
приказов», во-вторых, снимает актуаль-
ный в настоящий момент для правопри-
менителей вопрос определения момента 
прекращения служебного правоотношения 
применительно к отдельным категориям 
сотрудников, в-третьих, обеспечивает мак-
симальную защиту прав увольняемых со 
службы сотрудников и предоставление им 
социальных гарантий, в-четвертых, полно-
стью коррелирует с действующим отрасле-
вым законодательством, которое предусма-
тривает возможность прохождения службы 
сотрудником, зачисленным в распоряжение 
соответствующего территориального орга-
на МВД России, в случае проведения проце-
дуры увольнения (часть 2 статьи 10, пункт 3 
части 10 статьи 36 Закона о службе).

Тем самым, в силу прямого указания 
приведённых норм, увольняемый со служ-
бы сотрудник органов внутренних дел про-
должает проходить службу в органах вну-
тренних дел, служебные отношения с ним 
не прекращаются и в этот период с сотруд-
ником могут производиться все юридиче-
ски значимые действия, связанные с уволь-
нением со службы.
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В юридической литературе существу-
ют разнообразные определения понятия 
«юридическая закономерность», причем речь 
идет о государственно-правовых закономер-
ностях (В. А. Козлов, Ю. Ю. Ветютнев и др.), 
отдельно о закономерностях государства (М. 
И. Байтин, В. Е. Чиркин и др.) и закономерно-
стях права (С. С. Алексеев, С. Н. Овчинников 
и др.)[1–4].

Указанные подходы, по нашему мне-
нию, являются довольно узкими, поскольку 
при анализе всех работ, посвященных специ-
альным закономерностям, авторы вольно 
или невольно затрагивают закономерности, 
присущие политической или правовой си-
стеме общества в целом либо отдельным 
их элементам и компонентам. Например, 

Т.  В.  Кашанина, исследуя такие закономер-
ности, как повышение юридическо-техниче-
ской оснащенности права и унификация пра-
ва, по сути дела, выходит за рамки системы 
права [5, с. 428–432].

Большинство современных отечествен-
ных авторов считают, что проблемы зако-
номерностей разработаны достаточно слабо. 
Пожалуй, в наиболее резкой форме сформу-
лировал свой вывод Ю. Ю. Ветютнев, кото-
рый пишет, что «само сохранение категории 
социального закона в философском лексико-
не требует подвергнуть ее известному пере-
смотру по сравнению с прежней трактовкой. 
Иначе говоря, единого понимания закономер-
ностей в философии просто не существует, 
и юриспруденции ничего иного не остается, 
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как попытаться самой сформулировать ра-
бочее определение закономерности для вну-
тренних научных целей» [1, с. 14].

В историческом и современном контек-
стах с подобной позицией, видимо, трудно 
согласиться. В философских работах доста-
точно ясно формулируются определения 
понятия и существенные признаки соци-
альных закономерностей, разновидностью 
которых выступают юридические законо-
мерности. Так, уже в трудах Аристотеля 
и Платона мы находим идеи закономерного 
характера развития общества; теория исто-
рического круговорота и детерминизма раз-
рабатывалась Ж. Боденом и Д. Вико; в рам-
ках географического и иного детерминизма 
общественные закономерности исследова-
лись Ш.  Монтескье, Ж. Кондорсе, И.  Г.  Гер-
дером; существенный вклад в изучение 
общественных закономерностей внесли 
французские историки эпохи Реставрации 
О. Тьерри, Ф. Минье, Ф. Гизо; к объяснению 
закономерного развития подошел А. Сен-Си-
мон; теорию трех стадий исторического про-
цесса выдвинул основатель позитивизма 
О. Конт. Огромный вклад в разработку об-
щественных закономерностей в традици-
ях диалектического идеализма внес Гегель, 
раскрыв и обосновав с помощью законов все-
общей противоречивости, диалектического 
синтеза и др. разнообразные аспекты вну-
треннего поступательного развития обще-
ства; марксисты доказали, что социальные 
законы определяют основные линии форми-
рования общества, поступательный характер 
его развития, связи с прогрессом в различ-
ных сферах жизнедеятельности любой стра-
ны [6, с. 188–189]. Современными отечествен-
ными философами данные проблемы также 
исследуются [7, с. 504; 8, с. 115–117].

Исходя из перечисленных точек зрения 
и теоретических положений, можно сделать 
два вывода. Во-первых, общественные (со-
циальные) законы и закономерности в науке 
исследуются давно и весьма плодотворно, 
особенно в рамках всех разновидностей де-
терминизма. Во-вторых, общественные за-
кономерности представляют собой проявле-

ние законов («отношений внутри сущности 
или между сущностями», по Гегелю). Законы 
не только закрепляют существенные, необ-
ходимые, повторяющиеся связи, но и разъ-
ясняют их, раскрывают причины, условия, 
цели и прочие детерминанты возникнове-
ния, функционирования и развития соци-
альных явлений, процессов и состояний. По-
этому спор о тождестве или разграничении 
законов и закономерностей, который ведется 
в отечественной науке, представляется схо-
ластическим [9, с. 20].

Для того чтобы сформулировать опре-
деление понятия «юридическая законо-
мерность», кратко рассмотрим основные их 
признаки, при этом мы будем опираться 
на результаты проведенных философами, 
социологами, историками, юристами и пред-
ставителями других наук исследований.

1. Юридические закономерности являют-
ся разновидностью социальных закономер-
ностей. Первые – возникают, развивают-
ся и функционируют в процессе появления 
права, юридических практик, правосозна-
ния, юридической культуры и антикуль-
туры, ответственности и других элементов 
правовой системы общества. Так, главными 
закономерностями диалектической противо-
речивости в правовом пространстве являют-
ся состояния:

- гармонии, например: а) федерального 
законодательства, нормативных правовых 
актов субъектов РФ и органов местного са-
моуправления; б) соответствия законности 
и правопорядка; в) слаженности правотвор-
чества, реализации права и юридическо-
го толкования в ходе грамотного изложения 
норм права (прав, юридических обязанностей, 
санкций, предпосылок их осуществления 
и пр.); г) удовлетворения в рамках правоотно-
шений насущных потребностей и интересов 
людей, их групп, коллективов и организаций;

- дисгармонии, например: а) наличия раз-
нообразных коллизий в праве и других эле-
ментах правовой системы; б) существования 
дисбаланса между правами и юридическими 
обязанностями, закрепления прав и юриди-
ческих обязанностей в международных и на-
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циональных правовых системах и семьях; 
в) противоречия между юридической док-
триной (презумпции невиновности, истинно-
сти норм права) и практикой их реализации; 
г) отсутствия единства судебной практики 
по одним и тем же категориям дел;

- конфликтной деятельности, например: 
а) юридических конфликтов в экономике, 
политике, экологической и демографической 
среде, сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений; б) в границах 
правомерного и противоправного поведе-
ния, оправданных и неоправданных рисков; 
в)  в рамках конструктивных и деструк-
тивных юридических конфликтов; г) меж-
ду гражданами и должностными лицами.

Противоречия есть в любой (националь-
ной, международной) правовой системе об-
щества. Они являются основным законом 
самодвижения и развития, причем гармония 
юридических явлений внутри правовой си-
стемы и процессы ее взаимодействия с внеш-
ней средой могут переходить в дисгармо-
нию и юридические конфликты, и наоборот. 
Здесь важную роль играют как соответству-
ющие причины, условия и другие детерми-
нанты правовой системы, так и ее ресурсы 
(материальные, энергетические, информа-
ционные, организационные, кадровые и др.), 
определяющие возникновение, существова-
ние и развитие разнообразных противоречи-
вых процессов.

2. В юридической литературе указывает-
ся на объективный характер соответствую-
щих закономерностей [1, с. 20]. На наш взгляд, 
социальные (политические, нравственные 
и пр.), юридические законы и закономерности 
имеют объективно-субъективную природу. 
Они объективны, как правило, по отношению 
к каждому индивиду или даже группе лю-
дей. Их субъективность заключается в том, 
что они формируются и реализуются в про-
цессе сознательной, творческой деятельно-
сти людей, их коллективов и организаций (ин-
тересы последних выражают должностные 
лица или специальные представители). Еще 
Ш. Монтескье писал, что законы развития 
общества формируются людьми, поскольку 

они «должны соответствовать физическим 
свойствам страны, ее климату – холодно-
му, жаркому или умеренному, качеству по-
чвы, ее положению, размерам, образу жиз-
ни ее народов – земледельцев, охотников 
или пастухов, степени свободы, допускаемой 
устройством государства, религией населе-
ния, его склонностям, богатству, численно-
сти, торговле, нравам и обычаям; наконец, 
они связаны между собой и обусловлены об-
стоятельствами своего возникновения, целя-
ми законодателя, порядком вещей, на кото-
ром они утверждаются» [10, с. 163].

3. Исходя из вышеизложенного, суще-
ственным признаком юридической зако-
номерности является ее необходимость, 
которая проявляется при наличии соот-
ветствующих детерминирующих факторов 
(природных, экономических, политических, 
социальных, информационных, юридиче-
ских), способов воздействия (каузально-
го, кондиционального, структурного и др.) 
на юридические конфликты. Уровни, стадии, 
силы, результаты и другие элементы меха-
низма детерминации деструктивных юриди-
ческих конфликтов с неизбежностью требу-
ют появления технологии предупреждения 
и технологии разрешения указанных кон-
фликтов [11, с. 88–151].

4. К важным признакам юридической 
закономерности относят существенные вза-
имосвязи явлений, процессов и состояний 
во времени и правовом пространстве.

5. Современные отечественные фило-
софы обращают внимание на весьма суще-
ственные свойства закона и закономерный 
характер действительности. Они пишут: «За-
кономерные отношения выступают как от-
ношения определенного целого, которое ха-
рактеризует его как всеобщее. Характерный 
признак закона – повторяемость. Тот факт, 
что закон есть связь всеобщая, присущая 
неограниченно большому классу явлений, 
указывает и на то, что она в этом классе яв-
лений постоянно повторяется в простран-
ственно-временном отношении» [8, с. 496]. 
Для характеристики юридических законо-
мерностей это положение также имеет важ-
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ное теоретическое, практическое и дидакти-
ческое значение.

6. Юридическая закономерность – это 
устойчивая взаимосвязь юридических яв-
лений, процессов и состояний, определяю-
щая тактику и стратегию их становления, 
существования, развития и функциониро-
вания. Так, каждый этап в развитии право-
вой системы общества невозможен без пре-
дыдущего. Ученые придают существенное 
значение закономерностям преемственности 
в системе права, юридической практики, пра-
восознания, правовой культуры [12, с. 259].

Таким образом, можно дать следую-
щее определение понятия «юридическая 
закономерность». Это необходимая, суще-
ственная, постоянно повторяющаяся, 
устойчивая, объективно-субъективная 
взаимосвязь юридических явлений, про-
цессов и состояний в правовом простран-
стве и времени, определяющая тактику 
и стратегию их становления, развития 
и функционирования.

В юридической науке существуют раз-
личные точки зрения по поводу классифика-
ций закономерностей [1, с. 48–55; 2, с. 125; 4, 
с. 6–13; 5, с. 408–432], анализ которых привёл 
нас к следующим выводам.

Во-первых, в каждой правовой семье (ро-
мано-германская, англо-саксонская, мусуль-
манская, иудейская, индусская и пр.) суще-
ствуют свои юридические закономерности.

Во-вторых, в национальных правовых 
системах (российская, французская, ита-
льянская, норвежская и пр.) имеются специ-
фические юридические закономерности.

В-третьих, существуют юридические за-
кономерности, характерные для отдельных 
институтов, отраслей и систем права в целом.

В-четвёртых, значительную роль игра-
ют закономерности, присущие различ-
ным разновидностям юридической практи-
ки, а именно:

- правотворческой практике (государ-
ственных и негосударственных органов, 
представительных и исполнительных уч-
реждений, федеральных органов власти 
и органов власти субъектов Федерации, 

практике коллегиальных органов и органов, 
основанных на единоначалии, кодифициру-
ющей и иной правотворческуой практике);

- правореализующей практике (в эконо-
мической, политической, социальной и иных 
областях жизнедеятельности общества);

- правоприменительной практике (на-
пример, практике судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, военных судов, миро-
вых судей и т.д.);

- практике юридического толкования 
(официального и неофициального, распро-
странительного и ограничительного, компе-
тентного и доктринального, общего и казу-
ального, аутентического и делегированного);

- правосистематизирующей практике 
(юридического учёта, консолидации, инкор-
порации, кодификации, систематизации пу-
бличного и частного права).

В-пятых, существуют особые законо-
мерности между различными видами пра-
восознания, которые внешне выражают-
ся в принимаемых решениях, действиях, 
актах-документах.

В-шестых, в литературе обстоятельно 
изучаются закономерности становления, 
структурирования и функционирования 
правовой культуры.

В-седьмых, существенное значение 
имеют закономерности, которые проявля-
ются между отдельными типами, видами 
и подвидами юридической культуры и ан-
тикультуры. Применительно к последнему 
важно изучать закономерности противоправ-
ной и конфликтной юридической деятель-
ности, юридического нигилизма и идеализ-
ма, деструктивной юридической миграции 
и маргинальности, «теневого права» и т. д.

В-восьмых, для любой национальной 
правовой системы и правовой семьи важны-
ми являются закономерности, которые дей-
ствуют между деструктивными юридиче-
скими явлениями, мерами правовой защиты 
юридической ответственности.

В-девятых, упрочнение законности 
и обеспечение стабильного правопорядка – 
необходимые, насущные и постоянные зако-
номерности для национальных и междуна-
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родных (общей и региональных) правовых 
систем.

В-десятых, одной из главных класси-
фикаций является выделение внутренних 
и внешних юридических закономерностей. 
Внутренние закономерности раскрывают 
связи и взаимодействия, например, внутри 
правовой системы российского общества. 
Внешние юридические закономерности по-
казывают тактику и стратегию целенаправ-
ленного воздействия тех или иных эле-
ментов либо правовой системы в целом 
на внешнюю среду (экономику, политику, со-
циальную и национальную сферы, экологию 
и демографию).

Есть такие юридические закономерно-
сти, которые носят смешанный характер. 

К ним, например, относятся правовое обеспе-
чение информационной безопасности людей, 
закономерности становления и развития об-
щественных объединений, комплексное ре-
гулирование (юридическое, нравственное, ре-
лигиозное и пр.) общественных отношений.

Таким образом, мы выявили основные 
признаки закономерностей, проявляемых 
в правовой системе общества, и предложи-
ли некоторые их классификации. Дальней-
шее исследование указанных и иных типов 
закономерностей позволит установить тен-
денции развития правовых систем и семей 
в целом, а также отдельных их компонентов 
и элементов.
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Как известно, отечественный законо-
датель совершенствует уголовно-правовые 
нормы с опорой в том числе на зарубежный 
опыт. С учетом этого представляется полез-
ным рассмотреть подходы стран постсовет-
ского пространства к определению предмета 
имущественных преступлений в целом и без-
наличных денежных средств в частности.

Начнем с опыта Беларуси. В законо-
дательстве данной республики нет общего 
понятия «имущество», каждая отрасль пра-
ва трактует его по-своему. Так, УПК Респу-
блики Беларусь в примечании к ст. 132 в рам-
ках данной статьи под имуществом понимает 
вещи, в том числе наличные денежные сред-
ства, документарные ценные бумаги, безна-

личные денежные средства, находящиеся 
на банковских счетах, вкладах (в том числе 
небанковских кредитно-финансовых орга-
низациях), бездокументарные ценные бу-
маги; электронные деньги; имущественные 
права, исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности [1]. В то же 
время УК Республики Беларусь, закрепляя 
в примечании к гл. 24 понятие «хищение», 
определяет его как «умышленное противо-
правное безвозмездное завладение чужим 
имуществом или правом на имущество с ко-
рыстной целью путем кражи, грабежа, раз-
боя, вымогательства, мошенничества, зло-
употребления служебными полномочиями, 
присвоения, растраты или использования 
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компьютерной техники» [2]. На наш взгляд, 
давно назрела необходимость и в УК РФ рас-
ширить определение предмета хищения пу-
тем указания на право на имущество.

Этот вопрос был рассмотрен в одном 
из актуальных комментариев к УК Беларуси. 
Так, отмечалось, что безналичные средства 
являются записями на счетах в банковских 
и кредитных учреждениях и выступают осо-
бым предметом преступлений против соб-
ственности наряду с деньгами, а посягатель-
ство на них является завладением правом 
на имущество [3, с. 453]. Анализ проведенной 
Н. Н. Беломытцевым судебной практики по-
казал, что зачастую предметом преступле-
ния, предусмотренного ст. 212 УК Беларуси, 
признаются безналичные денежные сред-
ства, электронные деньги и криптовалюта 
[4, с. 114].

Добавим также, что белорусский законо-
датель различает понятие «электронные де-
нежные средства» («хранящиеся в электрон-
ном виде единицы стоимости, выпущенные 
в обращение…» [5] и «виртуальные денежные 
средства» (валюту различных социальных 
сетей, компьютерных игр, статус которых 
определяется исключительно их эмитентом 
[6]).

Стоит отметить, что криптовалюта и ее 
оборот были легитимированы в Беларуси 
Декретом Президента от 21 декабря 2017 г. 
№ 8 «О развитии цифровой экономики», в со-
ответствии с которым криптовалюта явля-
ется цифровым знаком – токеном [7]. Вместе 
с тем «токен» предназначен в первую очередь 
для заключения смарт-контрактов и отож-
дествлять его с криптовалютой не следует.

Обратимся к опыту Казахстана. 
В ст. 115 ГК Казахстана имуществом при-
знаются вещи, деньги, финансовые инстру-
менты, работы, услуги, результаты интел-
лектуальной деятельности, фирменные 
наименования, имущественные права, циф-
ровые активы и другое имущество. И далее 
указывается, что правовой режим вещей 
или имущественных прав (требований) при-
меняется к деньгам и правам (требованиям) 
по денежному обязательству (правам требо-
вания по уплате денег), если иное не пред-

усмотрено законодательством или не выте-
кает из существа обязательства [8]. Стоит 
отметить, что цифровые активы по своей 
природе соответствуют понятию криптова-
люта или токен [9].

Преступные посягательства на деньги 
или на цифровые активы (как разновидно-
сти имущества, а не имущественных прав) 
следует квалифицировать по УК Респу-
блики Казахстан в качестве хищения чу-
жого имущества, а не приобретения права 
на такое имущество. При этом в главе о пре-
ступлениях против собственности имеют-
ся такие квалифицированные составы, 
как кража, совершенная путем незакон-
ного доступа в информационную систему 
либо изменения информации, передаваемой 
по сетям телекоммуникаций (п. 4 ч. 2 ст. 188), 
а также мошенничество, совершенное пу-
тем обмана или злоупотребления довери-
ем пользователя информационной системы 
(п. 4 ч. 2 ст. 190). Встает закономерный во-
прос о предмете указанных преступлений, 
в частности о возможности признания тако-
вым безналичных денежных средств. Опи-
раясь на разъяснения Верховного суда Ре-
спублики Казахстан, следует положительно 
ответить на данный вопрос, поскольку совер-
шение преступления, предусмотренного п. 4 
ч. 2 ст. 190, предполагает завладение имуще-
ством или правом на имущество путем раз-
мещения в информационной системе заве-
домо недостоверных сведений или программ 
с целью реализации преступного умысла 
на обман пользователя посредством, напри-
мер, Qiwi-кошелька [10].

Представляется, что наличие квали-
фицирующего признака, конструируемого 
посредством указания в нем на использо-
вание информационных технологий, оправ-
дано только тогда, когда лицо использует 
какие-либо специальные знания, позволя-
ющие заполучить безналичные денежные 
средства; в случае же, если для их хище-
ния не требуется никаких особых познаний 
и применения специальных технических 
средств, дифференциация ответственности 
является необоснованной. Иными словами, 
если использование соответствующей ин-
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формационной технологии является нормой 
и общедоступно, то такое обстоятельство 
не свидетельствует о резком повышении 
степени общественной опасности содеян-
ного, что является обязательным условием 
введения в закон квалифицирующего при-
знака. Именно по этой причине мы критиче-
ски оцениваем введенный в 2018 г. в ч. 3 ст. 
158 УК РФ особо квалифицирующий при-
знак «с банковского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств». Дело 
в том, что кража с банковского счета совер-
шается зачастую лицами, не обладающи-
ми какими-либо специальными познаниями 
в информационных технологиях, например 
с использованием системы «мобильный банк», 
доступной сегодня любому гражданину.

Так, приговором Тербунского районного 
суда Липецкой области от 07.07.2020 по делу 
№ 1-А23/2020 были осуждены С. и П., среди 
прочего, по двум эпизодам п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ за кражу денег с банковского счета по-
терпевшего. Было установлено, что они, имея 
умысел на хищение денежных средств, нахо-
дящихся на банковском счете потерпевшего, 
похитили у потерпевшего банковскую карту 
ПАО «Сбербанк России», снабженную функ-
цией бесконтактной оплаты, с целью ее по-
следующего использования для хищения де-
нежных средств с банковского счета. Затем 
они воспользовались приложением «Сбер-
банк Онлайн», установленным на мобиль-
ном телефоне «Samsung», принадлежащем С. 
И посредством введения данных банковской 
карты ПАО «Сбербанк России» потерпевше-
го, тайно перевели с банковского счета денеж-
ные средства в сумме 4 000 рублей на расчет-
ный счет ПАО «Сбербанк России», открытый 
на имя знакомого П. и С. Кроме того, эти же 
фигуранты перевели, используя все тот же 
способ (приложение «Сбербанк Онлайн»), 
денежные средства в размере 500 рублей 
с банковского расчетного счета банковской  
карты ПАО «Сбербанк России», принадле-
жащей потерпевшему, на расчетный бан-
ковский счет ПАО «Сбербанк России», от-
крытый на имя другого знакомого П. и С. 
[11]. Очевидно, что перед нами обычные «бы-
товые» кражи, способ совершения которых 

является столь же обычным и распростра-
ненным, сколь обыденными стали сегодня 
операции по безналичному переводу денеж-
ных средств гражданами. Поэтому имеются 
веские основания, как нам представляется, 
для ликвидации п. «г» из ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В целом анализ законодатель-
ства стран постсоветского пространства по-
казал, что, как правило, закон не выделяет 
понятие «безналичные денежные средства», 
говоря о деньгах и признавая их либо ве-
щами (ст. 22 ГК Республики Кыргызстан 
[12], ст. 135 ГК Азербайджанской Республи-
ки [13]), либо имуществом наряду с вещами 
(ст. 140 ГК Республики Таджикистан [14]).

Стоит отметить, что уголовно-правовая 
охрана имущественных отношений в боль-
шинстве стран постсоветского пространства 
сходна. Так, предмет хищения определен 
в соответствующих примечаниях к статьям 
в качестве чужого имущества (например, ст. 
227 УК Туркменистана [15], ст. 244 УК Таджи-
кистана [16], п. 17 ст. 3 УК Казахстана). В УК 
Армении понятие хищения не раскрывается, 
но предметом кражи выступает чужое иму-
щество (ст. 177), а предметом мошенниче-
ства или вымогательства, кроме того, и право 
на имущество (ст. 178, 182) [17]. В то же вре-
мя в законе имеется самостоятельный состав 
хищения, совершенного с использованием 
компьютерной техники (ст.  181), предметом 
которого является только имущество, право 
на имущество не упоминается. Какой смысл 
вкладывает законодатель в ст. 181 в поня-
тие «имущество» – гражданско-правовое 
или более узкое? Согласно ст. 132 ГК Арме-
нии объектами гражданских прав являются 
имущество, в том числе деньги, ценные бу-
маги, имущественные права [18]. Думается, 
что ст. 181 рассчитана именно на охрану без-
наличных денежных средств, когда, исполь-
зуя компьютерную технику, лицо совершает 
хищение таких средств.

Во многих странах предметом мошен-
ничества, вымогательства является чужое 
имущество или право на имущество, что от-
личает его от кражи (например, ст. 228, 232 
УК Туркменистана, ст. 247, 250 УК Таджики-
стана, ст. 166, 170 УК Киргизии [19], ст. 177, 
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183 УК Латвии [20], ст. 181, 182 УК Литвы 
[21]). Примечательно, что в УК Литвы иму-
щественные преступления нашли свое отра-
жение в главе 28, которая называется «Пре-
ступления и уголовные проступки против 
собственности, имущественных прав и иму-
щественных интересов». Это свидетельству-
ет о выделении в рамках одной главы пре-
ступлений против собственности, а также 
против имущественных прав и имуществен-
ных интересов. При этом предметом присво-
ения (ст. 183) и растраты имущества (ст. 184) 
выступает не только чужое имущество, 
но и право на имущество, что подтверждает 
возможность совершения данных престу-
плений и в отношении таких имущественных 
прав, как безналичные денежные средства.

В пенитенциарном кодексе Эстонской Ре-
спублики предметом присвоения также при-
знается не только движимая вещь, но и лю-
бое иное доверенное лицу имущество (ст. 
201), предметом кражи – движимая вещь (ст. 
199), мошенничества (ст. 209) и вымогатель-
ства (ст. 214) – имущественная выгода [22].

Особый интерес представляют квалифи-
цированные составы имущественных пре-
ступлений, конструируемые посредством 
указания на использование информацион-
ных технологий, которые, безусловно, облег-
чают доступ к безналичным денежным сред-
ствам [23, с. 51–52]. Выше говорилось о том, 
что такие составы известны УК Казахстана. 

Уголовный кодекс Азербайджанской Ре-
спублики также в ст. 177 закрепляет состав 
кражи с использованием электронных но-
сителей информации либо информацион-
ных технологий [24]. В главе X Уголовного 
кодекса Республики Узбекистана («Хищение 
чужого имущества») имеется состав присво-
ения или растраты чужого имущества, вве-
ренного виновному или находящегося в его 
ведении, с использованием средств компью-
терной техники (ст. 167), а также соста-
вы мошенничества с использованием средств 
компьютерной техники (ст. 168), кражи с не-
санкционированным проникновением в ком-
пьютерную систему (ст. 169) [25].

Таким образом, законодательство стран 
постсоветского пространства в целом сход-
ным образом регламентирует вопросы при-
влечения лиц к ответственности за преступ-
ное воздействие на безналичные денежные 
средства. Вместе с тем более совершенным 
в сравнении с нормативными актами дру-
гих стран видится белорусское законода-
тельство в части включения в понятие хи-
щения не только имущества в узком смысле 
этого слова, но и права на имущество. Пред-
ставляется, что имеются все основания за-
имствовать данный опыт при совершенство-
вании российских уголовно-правовых норм 
об имущественных преступлениях (гл. 21 
УК РФ).
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Эффективное противодействие органи-
зованной преступности требует мобилизации 
потенциала всех правоохранительных ор-
ганов и судов. С учетом сложного характера 
данного явления, организованности и даже 
профессиональности преступности, корруп-
ции проведение следствия по фактам престу-
плений, совершенных преступными формиро-
ваниями, не всегда является простой задачей. 
Пробелы в законодательстве также играют 
не последнюю роль среди препятствий, сто-
ящих перед правоохранительными органа-
ми и судами Армении в деле расследования 
и рассмотрения уголовных дел в отношении 
проявлений организованной преступности.

В действующем Уголовном кодексе Ре-
спублики Армения (далее – УК РА, УК) в со-
ответствии с ч. 3 ст. 41 «преступление призна-
ется совершенным организованной группой, 

если оно совершено устойчивой группой лиц, 
заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений» [1]. 
Помимо этого, в УК РА в ряде статей Особен-
ной части факт совершения преступления 
организованной группой рассматривается 
как квалифицирующий признак.

В понятии подчеркиваются признаки 
устойчивости, достижения предварительной 
договоренности о совершении одного или не-
скольких преступлений, а также наличие ор-
ганизатора преступной группы, наличие двух 
или более лиц и умышленная форма вины. Од-
нако наличие только этих признаков не пред-
ставляет собой достаточно формализованно-
го критерия, необходимого для безошибочной 
квалификации деяний, совершенных пред-
ставителями организованной преступности.
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Следует отметить, что согласно п. 3 ч. 1 
ст. 63 УК РА к обстоятельствам, отягчающим 
ответственность, относится совершение пре-
ступления в составе группы лиц, организо-
ванной группы или преступного сообщества. 
Примечательно, что в некоторых статьях 
Уголовного кодекса преступления, совершен-
ные группой лиц или организованной группой 
(к примеру, убийство, совершенное группой 
лиц или организованной группой; хулиганство, 
совершенное группой лиц или организован-
ной группой и др.), либо совершенные группой 
лиц по предварительному сговору либо орга-
низованной группой представлены как еди-
ный квалифицирующий признак (к примеру, 
коммерческая взятка, совершенная группой 
лиц по предварительному сговору либо орга-
низованной группой). В то же время в других 
статьях УК совершение преступления орга-
низованной группой рассматривается в каче-
стве отдельного квалифицирующего обстоя-
тельства (к примеру, принуждение к отдаче 
частей тела или тканей (донорству), совер-
шенное организованной группой) [1].

В тех статьях Особенной части УК, в ко-
торых в качестве квалифицирующего при-
знака указаны группа лиц или организо-
ванная группа, под группой лиц понимается 
соисполнительство, независимо от наличия 
или отсутствия предварительного сговора. 
В то же время в статьях УК, предусматрива-
ющих совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору или организо-
ванной группой, именно наличию предвари-
тельного согласия на совершение преступного 
деяния придается квалифицирующий харак-
тер. Некоторые авторы считают, что имен-
но такой подход законодателя является наи-
более приемлемым и позволяет избежать 
проблем с квалификацией деяния [2, с. 46]. 
Преимущества такого подхода обосновыва-
ются тем фактом, что в следственной прак-
тике зачастую допускаются ошибки при ква-
лификации деяния в связи со сложностью 
дифференциации деяний, совершенных орга-
низованной группой и группой лиц по предва-
рительному сговору, в частности по признаку 
устойчивости группы.

Однако, на наш взгляд, именно разделе-
ние между организованной группой и группой 
лиц по предварительному сговору позволяет 

выделить особую общественную опасность 
организованной преступности, так как об-
щественная опасность деяния, совершенно-
го группой лиц по предварительному сговору, 
отлична от степени общественной опасности 
деяния, совершенного организованной груп-
пой. Поэтому в некоторых составах пре-
ступлений армянский законодатель все же 
проявил дополнительное стремление к диф-
ференциации уголовной ответственности 
в зависимости от того, совершено ли преступ-
ное деяние группой лиц по предварительному 
сговору или же организованной группой.

При квалификации преступления и, со-
ответственно, проведения различия между 
преступлением, совершенным группой лиц 
по предварительному сговору и организо-
ванной группой, в следственной практике 
порой возникают сложности, которые обо-
сновываются как объективными причина-
ми, так и субъективными. Это справедливо, 
в частности, в случае совершения организо-
ванной группой одного преступления. Само 
наличие предварительного сговора среди 
участников группы определяет ее боль-
шую общественную опасность. Группа лиц 
по предварительному сговору относительно 
организована, соисполнители нацелены на со-
вершение преступления или преступлений, 
однако пока нет еще четких планов совмест-
ной деятельности.

В случае с обоими видами групп им присущ 
устойчивый характер. Устойчивость группы 
по предварительному сговору проявляется 
в том, что между моментом достижения со-
гласия на совместное совершение преступле-
ния и моментом совершения такового, группа 
продолжает существовать – не распадается. 
В то же время, по сравнению с устойчиво-
стью организованной группы, это устойчи-
вость разного характера. В случае с органи-
зованной группой устойчивость предполагает 
постоянство состава группы, стабильность 
членства в ней и т. д. Но самое главное отли-
чие заключается в том, что совместная пре-
ступная деятельность рассчитана на дли-
тельное время. Как заметила Н. Ф. Кузнецова, 
«в судебной практике вывод об устойчиво-
сти группы часто обосновывается длитель-
ностью или многоэпизодностью преступной 
деятельности» [3, с. 207]. По мнению некото-
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рых ученых, определяющим признаком ор-
ганизованной группы, характеризующим ее 
устойчивость, является наличие организато-
ра или руководителя группы, поскольку ор-
ганизатор создает группу, осуществляет под-
бор соучастников, распределяет роли между 
ними, устанавливает дисциплину и т. п., 
а руководитель обеспечивает направленную 
и слаженную деятельность как группы в це-
лом, так и каждого ее участника [4, с. 9].

Важно подчеркнуть тот факт, 
что, как закрепил армянский законодатель, 
при совершении преступления группой лиц 
по предварительному сговору в нем участву-
ют исполнители, которые и достигли заранее 
договоренности о совместном совершении 
преступления, в то время как для квали-
фикации преступления как совершенно-
го организованной группой в следственной 
практике РА учитывается наличие заранее 
проработанного разделения функций среди 
участников группы (как соисполнителей, так 
и других членов), намеренное создание усло-
вий, благоприятных для совершения намечен-
ного преступления, подготовка средств и ору-
дий преступления, если таковые требуются.

Некоторые авторы предложили разде-
лить признаки, характерные для преступных 
формирований, на обязательные и факуль-
тативные. Так, С. М.  Бевза к обязательным 
признакам относит: устойчивость, распреде-
ление ролей, иерархическую структуру, со-
средоточение усилий на определённых видах 
преступной деятельности, активное проти-
водействие правоохранительным органам, 
жёсткую внутреннюю дисциплину, наличие 
определённого кодекса поведения. В то же 
время автор выделил следующие факульта-
тивные признаки: отстранённость руководи-
теля организации от конкретной преступной 
деятельности, использование механизмов ле-
гализации преступных доходов, тщательный 
подбор кадров, трансграничный характер де-
ятельности [5, с. 510–511].

Что касается квалификации преступле-
ний, совершенных в составе преступных со-
обществ, то, как мы видим из понятия, ис-
пользуемого армянским законодателем, 
которое мы отметили выше, преступное 
сообщество характеризуется более слож-
ной структурой по сравнению с организо-

ванной группой. Такая группа должна быть 
изначально создана для совершения тяжких 
или особо тяжких преступлений. Причем пре-
ступное сообщество характеризуется боль-
шей сплоченностью и организованностью, чем 
организованная преступная группа, или же 
сообщество состоит из двух и более организо-
ванных групп, что, в свою очередь, предпола-
гает наличие более совершенной в организа-
ционно-структурном плане формы соучастия 
[6, с. 23–29].

Несмотря на то что ряд признаков, вклю-
чая тяжкий и особо тяжкий характер престу-
плений, совершаемых преступным сообще-
ством, выделен законодателем, на практике 
нам не известен ни один случай применения 
данной статьи в РА с 2003 года, т. е. с момента 
введения данного состава преступления в УК. 
В то же время при вменении ст. 223 нужно бу-
дет доказывать, что сообщество имело сво-
ей изначальной целью совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений.

При квалификации деяния в качестве со-
вершенного преступным сообществом необхо-
димо будет учитывать следующие признаки 
преступного сообщества: сложную структу-
ру преступного формирования; руководство 
преступным формированием лидером; раз-
деление функций управления сообществом 
и участие в конкретных преступлениях; 
устойчивость и сплоченность ее участников, 
достигаемые посредством иерархии подчи-
нения, строжайшей дисциплины, единых 
и жестких правил взаимоотношений кру-
говой поруки, разработки специальных мер 
защиты и конспирации и т. д.; установление 
коррупционных связей и т. д. [7, с. 119].

Как уже отмечалось выше, ст. 41 УК пред-
усматривает совершение преступления пре-
ступным сообществом, однако в Особенной 
части УК РА, помимо собственно ст. 223 – со-
здание преступного сообщества или участие 
в преступном сообществе, – совершение пре-
ступления преступным сообществом в каче-
стве квалифицирующего признака, как это 
имеет место в случае с организованной груп-
пой, не предусматривается. Ввиду отсутствия 
судебно-следственной практики по ст. 223, 
вопрос квалификации деяний, совершенных 
членами преступного сообщества, пока оста-
ется открытым.
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Что касается правоприменительной 
практики, судебно-следственная практика 
в РА признает, что организованная преступ-
ная группа при некоторых видах преступле-
ний может быть создана как для совершения 
одного, но требующего тщательной подго-
товки преступного деяния, так и нескольких 
преступлений.

Обобщение практики применения закона 
показывает, что при использовании призна-
ка совершения преступления организован-
ной группой встречаются ошибки. Так, в не-
которых случаях происходит неоправданное 
игнорирование некоторых признаков при ква-
лификации преступных деяний. К примеру, 
в одном из уголовных дел в качестве обви-
няемых в совершении нескольких эпизодов 
склонения к проституции или иной сексу-
альной эксплуатации (ст.132-1) являлись су-
пруги М. С. и К. С. На наш взгляд, следствие 
и суд по этому делу неоправданно проигно-
рировали и упростили некоторые аспекты 
и не стали устанавливать наличие признака 
устойчивости группы, что нам представляет-
ся абсолютно необходимым для правильной 
квалификации деяния как совершенного ор-
ганизованной группой [8].

В ходе следствия по уголовным делам, со-
вершенным несколькими участниками, след-
ственные органы при квалификации деяний 
порой идут по пути наименьшего сопротив-
ления. При установлении наличия предвари-
тельной договоренности на совершение одного 
или нескольких преступлений членами груп-
пы все деяния, вменяемые данной преступ-
ной группе, по определению квалифицируют-
ся как совершенные организованной группой 
или группой лиц по предварительному сгово-
ру, в том числе в результате игнорирования 
некоторых особенностей деяния. Так, в одном 
уголовном деле следствие не исследовало до-
статочно тщательно наличие или отсутствие 
предварительного сговора между участни-
ками преступления и распределения ро-
лей между ними, а также другие обстоятель-
ства, позволяющие сделать вывод о наличии 
или отсутствии организованной группы [9].

В практике также возникают трудности 
с разграничением между совершением пре-
ступления организованной группой с участи-
ем в преступлении, совершаемом такой груп-

пой. В таком случае должно приниматься 
во внимание, что соучастие в виде пособниче-
ства возможно и тогда, когда само преступле-
ние выполняется организованной группой, 
например пособничество сложившейся орга-
низованной группе. Отдельное место следует 
уделить субъективной оценке и степени ос-
ведомленности пособника о том, кому он ока-
зывает содействие. К примеру, в УК Украи-
ны для облегчения квалификации подобного 
деяния предусмотрена ст. 256 УК, в которой 
устанавливается уголовная ответственность 
за заранее не обещанное содействие участни-
кам преступных организаций и сокрытие их 
преступной деятельности.

Мы хотели бы также обратить особое 
внимание на те случаи, когда в соответству-
ющей статье УК совершение преступле-
ния группой не предусматривается. К при-
меру, российскими учеными предлагаются 
два подхода к квалификации деяний в та-
ком случае. Одна группа ученых предлага-
ет квалифицировать деяния в таком случае 
по соответствующей статье Особенной части 
УК РФ без ссылки на ст. 33 (виды соучаст-
ников преступления, в РА – ст. 38) [10, с. 29]. 
Другая группа придерживается кардинально 
противоположного подхода: ученые предла-
гают квалифицировать деяния по соответ-
ствующей статье Особенной части со ссылкой 
на ст. 35 УК РФ (Совершение преступле-
ния группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой 
или преступным сообществом (преступной 
организацией)) [11, с. 27].

Как показал наш анализ, в практике 
судебно-следственных органов Армении 
в таком случае ссылок на статьи Общей ча-
сти не делается, а факт совершения престу-
пления организованной группой учитывается 
на стадии назначения наказания. Таким об-
разом, подобные дела оказываются вне ста-
тистики совершения преступлений организо-
ванными группами, что влечет неадекватное 
отражение ситуации с распространением ор-
ганизованной преступности в РА.

Обобщая вышеобозначенные проблемы, 
можно заключить, что анализ судебно-след-
ственной практики РА показывает: перед пра-
воприменительной практикой все еще стоит 
задача поиска формализованного критерия 
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для толкования признаков различного вида 
преступных групп и соответствующей квали-
фикации деяния. Разработка такого критерия 
должна способствовать более четкой диффе-
ренциации между группами лиц с предвари-
тельным сговором, организованными группа-
ми и преступным сообществом. Разработка 
и усовершенствование законодательной базы 
должны способствовать облегчению задачи 
следственных и судебных органов в вопросе 
квалификации деяний, совершенных группой 
лиц. Как отмечают некоторые авторы, «труд-
ности реального применения закона связаны 
с резким увеличением количества составов, 
содержащих данный признак, а также с недо-
статочным теоретическим обоснованием ре-
шения этих вопросов» [12, с. 48].

И здесь важна роль Кассационного 
Суда РА, который мог бы рассмотреть дела, 
связанные с организованной преступностью 
в свете формирования прецедента и выра-
ботать определенного рода критерии, ко-
торые бы облегчили задачу следственных 
органов и суда при квалификации деяний, со-
вершенных преступными формированиями. 
Не менее важным является и обеспечение ре-
гулярной возможности по прохождению тре-
нингов и программ по повышению квалифи-
кации соответствующих сотрудников органов 
следствия и суда в вопросах особенностей 
квалификации преступлений, совершен-
ных группами лиц различной формы.
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Актуальным и современным подходом 
к изучению генезиса понимания внутрен-
него мира других людей является «модель 
психического». В рамках этого подхода осу-
ществляется исследование неспособности 
понимать ментальный мир другого челове-
ка. Данный подход получил название theory 
of mind (ТоМ, теория психического или мо-
дель психического в русскоязычном варианте, 
по версии Е. А. Сергиенко). Концепт модели 
психического в нашем исследовании рассма-
тривается в рамках системно-субъектного 
подхода Е. А. Сергиенко [1].

Изучение понимания детьми внутрен-
него мира людей является важным и научно 
значимым, потому что раскрывает психоло-
гические механизмы социального поведения 
подростка. Наиболее интересным на данном 
этапе исследований представляется под-

ростковый возраст, поскольку он протекает 
в ситуации сложного социального и личност-
ного развития ребёнка, независимо от того, 
имеет он типичное развитие или с ограничен-
ными возможностями здоровья. В этом воз-
расте происходит перестройка мировоспри-
ятия, восприятия собственного Я – данные 
обстоятельства проживаются детьми не всег-
да спокойно, именно поэтому они нуждаются 
во внимательном сопровождении на данном 
этапе развития.

В проведенных ранее исследованиях, 
посвященных изучению когнитивных, ре-
гулятивных и коммуникативных процессов 
у подростков, включенных в систему инклю-
зивного образования, нами было установлено 
[2], что личностные особенности оказывают су-
щественное влияние на формирование толе-
рантности у подростков в контексте инклюзии.
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формирования толерантности у подростков 
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Согласно А. В. Петровскому, личность, 
как субъект межличностных отношений, об-
наруживает себя в трех репрезентациях 
(сферах), образующих единство: индивиду-
альность личности, ее представленность в си-
стеме межличностных отношений и в других 
людях. Личность должна быть характери-
зуема в единстве всех трех сторон ее суще-
ствования как субъект межиндивидных, со-
циальных по своему происхождению связей 
и отношений.

Одной из главных задач исследования 
является изучение вопроса о возможности 
выяснения личностных переменных, вклю-
ченных в модель психического в качестве 
предикторов формирования толерантности 
у подростков. Для ее решения мы используем 
диагностику тех личностных характеристик 
подростка, которые претерпевают наиболее 
сильные возрастные изменения в данный пе-
риод (12–16 лет).

Обучение школьников социальным ком-
петенциям является важной задачей образо-
вания. Однако в настоящее время данному во-
просу в контексте инклюзивного образования 
уделяется мало внимания.

В качестве основной гипотезы исследо-
вания мы выдвигаем предположение о том, 
что существуют личностные предпосылки 
(предикторы), определяющие формирова-
ние толерантности у подростков, обучающихся 
в инклюзивных классах. В связи с этим глав-
ным ожидаемым результатом является со-
здание прогностической модели личностных 
характеристик, как предпосылок формирова-
ния толерантности.

Статья посвящена проблеме, которая за-
нимает особое, во многом исключительное, по-
ложение в современной психологии инклюзив-
ного образования – проблеме толерантности. 
К изучению проблем, связанных с формирова-
нием толерантного сознания, толерантного по-
ведения и толерантной личности, обращается 
все больше исследователей.

Проблема формирования толерантности 
нашла свое отражение в трудах российских 
и зарубежных ученых, являющихся пред-
ставителями различных наук. Так, в фило-
софии толерантность изучается как экзи-
стенциальное состояние человека, как исток 
социальной активности, как особое состоя-

ние духовной жизни. В педагогике рассма-
триваются приемы и средства ее воспитания 
у детей как результат прямого воздействия 
взрослого, без учета субъектности отноше-
ний. В психологии толерантность исследуется 
как психологическая устойчивость личности 
[3], как личностная характеристика [4], как си-
стема установок и ценностей личности [5].

Психологами и педагогами разрабатыва-
ются программы формирования толерантно-
сти [5], предназначенные для детей разных 
возрастов. Следует отметить, что только целе-
направленно организованная образовательная 
среда способствует достижению данной цели. 
Сторонники эколого-психологического под-
хода описывают школьную образовательную 
среду как совокупность различных материаль-
ных средств образования и межличностных 
отношений, которые устанавливаются меж-
ду всеми участниками образовательного про-
цесса: администрацией, педагогами, обучаю-
щимися и их родителями. В образовательной 
среде каждый участник осуществляет свою 
деятельность, используя пространствен-
но-предметные элементы среды в контексте 
сложившихся социальных отношений. Выде-
лим некоторые разногласия, делающие акту-
альным изучение проблемы формирования то-
лерантности в инклюзивной образовательной 
среде. Это противоречия между:

1) необходимостью создания доступной 
среды инклюзивного образовательного уч-
реждения и существующей на данный момент 
агрессией в подростковой среде;

2) возрастными психологическими воз-
можностями подросткового возраста и недо-
статочным их учётом и использованием в об-
разовательной среде;

3) практической необходимостью целе-
направленного формирования толерантности 
у подростков и отсутствием специально раз-
работанной технологии.

Таким образом, для создания эффектив-
ной программы коррекционно-развивающих 
занятий, направленной на формирование то-
лерантности у подростков, необходимо изу-
чить их личностные особенности.

Большое количество психологических 
исследований в настоящее время сконцен-
трировано вокруг проблемы становления 
и развития модели психического, то есть спо-
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собности понимать психологические особен-
ности другого человека (намерения, эмоции, 
желания, убеждения) и предсказывать свое 
и чужое поведение на основе этих состояний. 
Процесс формирования модели психического 
начинается в раннем возрасте и продолжает-
ся всю жизнь. Высокий уровень организации 
этой модели предполагает развитие способ-
ности к наиболее адекватному пониманию 
и прогнозированию поведения окружающих 
с учетом контекста ситуации и представлений 
об их индивидуально-личностных особенно-
стях. Основные аспекты модели психическо-
го формируются тогда, когда ребёнок дости-
гает возраста 3–5 лет. По мере приобретения 
человеком большего психологического опыта 
в течение жизни формируется и усложняется 
его модель психического, человек становит-
ся более компетентным в понимании другого.

Исследования показывают, что модель 
психического часто связана с важными со-
циальными компетенциями и что она разви-
вается также после младенчества и детства. 
Существует обширный эмпирический матери-
ал, полученный на выборке младших школь-

ников, имеющих нормальное развитие 
и с расстройством аутистического спектра, 
но крайне мало такого материала на выборке 
подростков, в частности не изучена модель 
психического на достаточно большой группе, 
которая присутствует в образовательных уч-
реждениях – подростках с расстройством пси-
хологического развития (F-80-89 по МКБ- 10). 
Кроме того, растущее значение межличност-
ных отношений в подростковом возрасте, осо-
бенно между сверстниками, требует частого 
и точного использования конкретных соци-
альных навыков, например, таких как, способ-
ность понимать собственное и чужое сознание. 
В подростковом возрасте ведущей деятель-
ностью является общение со сверстниками, 
в связи с этим исследование развития модели 
психического у подростков является актуаль-
ной проблемой.

Материалы и методы
Всего в исследовании использовано 7 ме-

тодик. Методики подбирались в соответствии 
с уровнями модели психического, подбор пси-
ходиагностических методик мы осуществля-
ли, опираясь на работы Е. А. Сергиенко.

Таблица 1
Методическое и диагностическое обеспечение исследования.

№ 
п/п

Уровни модели психического Диагностический аппарат

1. Понимание собственного 
внутреннего мира

1. Методика субъективной оценки ситуационной 
и личностной тревожности (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин);
2. Методика исследования самоотношения (В. В. Столин); 
3. Тест «Самоконтроль в общении» (М. Снайдер);
4. Опросник «Психологическая безопасность 
образовательной среды школы» (И. А. Баева)

2. Понимание внутреннего мира другого 1. Эксперсс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г. У. Солдатова);
2. Методика диагностики общей 
коммуникативной толерантности (В. В. Бойко)

3. Понимание физического мира вокруг Опросник уровня агрессивности (А. Басс, М. Перри)

Ход исследования:
1. Выявление причин возникновения взаи-

мосвязей между признаками, характеризую-
щими эти явления;

2. Определение зависимой переменной 
(ЗП). ЗП – индекс толерантности подростков. 
В качестве независимых переменных высту-
пили: показатели самоотношения, самоконтро-
ля в общении, психологической безопасности, 

ситуативной и личностной тревожности, об-
щий индекс агрессивности;

3. Формулирование предваритель-
ной гипотезы о зависимости исследуемых 
явлений. В качестве такой гипотезы мы вы-
двинули предположение, что существу-
ет связь между каждой из независимых пере-
менных с зависимой переменной;
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4. Построение матрицы коэффициентов 
парной корреляции между парами фактор-
ных признаков и оценка возможных вариан-
тов группировки признаков корреляционно-
регрессионной модели.

Применялся метод парной корреляции 
по Пирсону. Проведенный корреляционный 
анализ имел своей целью определение 

характера и силы связи между такими 
личностными характеристиками (независимые 
переменные), как самоотношение, ситуативная 
и личностная тревожность, ощущение психоло-
гической безопасности, самоконтроль в обще-
нии, коммуникативная толерантность, индекс 
общей агрессивности, и уровнем толерантности 
(зависимой переменной) (табл. 2).

Таблица 2
Корреляционный анализ по Пирсону

Корреляции
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Общий 
индекс толерантности

Корреляция 
Пирсона

-,360** -,155** ,145** ,358** ,451** -,188**

Значим. 
(двусторонняя)

,190 ,005 ,008 ,000 ,000 ,001

*Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя)

**Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя)

Проведенный корреляционный анализ 
позволил получить информацию о характере 
и степени выраженности связи (об этом мы су-
дим по коэффициенту корреляции), которая 
используется нами в дальнейшем для отбора 
существенных факторов, а также для планиро-
вания эффективной последовательности рас-
чета параметров регрессионных уравнений.

Следующим этапом пилотажного иссле-
дования стала процедура регрессионного ана-
лиза. Опишем основные показатели качества 
построенной модели.

1. Коэффициент детермина-
ции R2=0,593 – это доля диспер-
сии зависимой переменной, объясняе-
мая рассматриваемой моделью зависимости. 
Это основной показатель, отражающий меру ка-
чества регрессионной модели и  описывающий 
связь между зависимой и независимыми пе-
ременными модели. Таким образом, R2 = 0,593 
означает, что исследуемая совокупность неза-
висимых переменных: самоотношение, ситуа-
тивная и личностная тревожность, ощущение 
психологической безопасности, самоконтроль 
в общении, коммуникативная толерантность, 
индекс общей агрессивности – является пре-

диктором формирования уровня толерантно-
сти (ЗП) и объясняет, что занятия программы 
с точностью 59,3 % повлияют на изменение об-
щего индекса толерантности подростков (ЗП). 
Анализируя результаты, можно признать мо-
дель достаточно хорошей.

2. Значение F-статистики. F-статистика 
объясняет то, как предикторы влияют на мо-
дель регрессии.

3. Процедураы автоматизированной 
линейной регрессии. При помощи процеду-
ры автоматизированной линейной регрес-
сии мы получили наглядное представление 
предикторов формирования толерантности 
у подростков в контексте инклюзивного обра-
зования (рис. 1).

Результаты регрессионного анализа лич-
ностных особенностей относительно динами-
ки формирования толерантности испытуемых 
представлены в табл. 4.

Самоконтроль в жизни человека за-
нимает одну из ведущих позиций. Самокон-
троль и контроль личности проявляются 
в способности человека регулировать психо-
логические реакции на внешние раздражите-
ли, сдерживать импульсивность в поступках. 
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Контроль над эмоциями позволяет адекват-
но воспринимать жизнь во всех ее сферах. 
Подобный навык поможет избежать лишней 
агрессии. Наличие адекватного самоконтроля 
способствует возможности учитывать друго-

го человека рядом с собой, учитывать его вну-
тренний мир, его мысли, эмоции и состояния, 
а значит, позволит адекватно оценить необ-
ходимость собственных проявлений рядом 
с другими.

Таблица 3
 F-критерий Фишера как основа проверки статистической значимости коэффициента детерминации R2

ANOVA

Модель Сумма квадратов Средний квадрат F Значимость

Регрессия 2248,848 321,264 25,392 0,000b

Остаток 4137,242 12,652

Всего 6386,090

Зависимая переменная – общий индекс толерантности

Рис. 1. Эффективность предикторов для зависимой переменной

Таблица 4
 Эффекты предикторов для зависимой переменной

Наименование предиктора
Коэффициент

регрессии (ß =)
Уровень значимости

Самоконтроль 0,428 0,001

Самоотношение 0,249 0,001

Тревожность ситуативная 0,191 0,001

Психологическая безопасность 0,048 0,021

Индекс агрессивности 0,051 0,017

Тревожность личностная 0,033 0,056
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Контроль может быть внутренним – на-
правленным на себя или внешним – регулиру-
ющим деятельность окружающих. Когда кон-
трольные механизмы направлены на анализ 
и регулировку своего Я, контроль выступает 
одним из важных факторов самосознания лич-
ности и является условием адекватного вос-
приятия внутреннего и окружающего мира.

Выделяют следующие виды самоконтроля: 
временной, пространственный, произвольный. 
Временной предполагает предварительную 
оценку процесса, контроль самого действия 
и анализ результатов поступка. Простран-
ственный самоконтроль регулирует разни-
цу между модальными каналами восприятия.

Самоотношение является сложным лич-
ностным образованием, обеспечивающим пе-
реживания смысла Я личностью. Структур-
ными элементами самоотношения являются 
самоуважение, аутосимпатия, самоуничиже-
ние, открытость, саморуководство, отраженное 
самоотношение, самоценность, самопринятие, 
внутренняя конфликтность, самообвинение 
и другие. Качество самоотношения зависит 
от того, какие элементы преобладают. Под-
ростковый возраст является переходным 
и критическим с точки зрения перестройки 
всех психофизиологических систем организ-
ма, изменения ведущей деятельности и соци-
альной ситуации развития. В подростковом 
возрасте самоотношение является централь-
ным образованием самосознания, определяю-
щим его возрастные особенности.

Факторами, влияющими на формирование 
самоотношения подростков, являются: стиль 
отношений с родителями, отношение «зна-
чимых других», социально-психологический 
статус ребенка, педагогические оценки. Под-
крепление, идентификация, понимание – ос-
новные психологическими механизмами вли-
яния родителей в подростковом возрасте. 
Именно они составляют основу демократиче-
ского стиля воспитания, оптимального в под-
ростковом возрасте.

Подростковый возраст является наибо-
лее благоприятным для коррекции самоот-
ношения и формирования адекватной са-
мооценки и целостной Я-концепции. Работу 
с подростками по психологической программе, 
на наш взгляд, целесообразно выстраивать 
по нескольким направлениям: расширению 

знаний и представлений подростков о себе; 
формированию способности адекватно оце-
нить себя на основе собственной внутренней 
системы ценностей, взглядов, установок; фор-
мированию уверенности в себе, ощущения 
ценности, значимости собственной личности; 
формированию стремления к самопознанию 
и саморазвитию. Для решения этих задач 
необходимо провести занятия, направлен-
ные на развитие позитивного самоотношения 
в подростковом возрасте. 

Ситуативная тревожность как состо-
яние характеризуется субъективно пережи-
ваемыми эмоциями: напряжением, беспокой-
ством, нервозностью. Это состояние возникает 
как эмоциональная реакция на стрессовую си-
туацию и может быть разным по интенсив-
ности и динамичности во времени. Повышен-
ная тревожность, обусловленная страхом 
возможной неудачи, оценки со стороны 
взрослых или сверстников, является при-
способительным механизмом, повышающим 
ответственность индивидуума перед лицом 
общественных требований и установок. 

Повышенный уровень тревожности в стар-
шем подростковом возрасте может повлиять 
негативным образом на здоровье, поведение, 
продуктивность деятельности. Все эти факто-
ры неизбежно приводят к ухудшению уровня 
успеваемости. Повышенный уровень трево-
жности может привести к понижению самоо-
ценки, потере веры в свои возможности, агрес-
сивному поведению. Все это мешает личности 
функционировать в социуме, проявлять себя 
и видеть свои сильные стороны. В стар-
шем подростковом возрасте это приобретает 
аспект особой значимости, потому что повы-
шение уровня ситуативной тревожности мо-
жет повлиять не только на взаимоотношения 
с учителями, сверстниками и успешность про-
хождения учебных испытаний, но и на выбор 
дальнейшего жизненного пути. Результаты 
проведенного регрессионного анализа позво-
ляют предположить, что, снижая ситуатив-
ную тревожность подростков, мы сможем 
добиться формирования толерантности 
у подростков.

Полученная модель статистически зна-
чима, мы можем ее применять для прогно-
зирования (предсказания) эффекта занятий 
по программе формирования толерантности 



«Модель психического» как предиктор формирования толерантности…

91

у подростков в контексте инклюзивного обра-
зования. Результаты регрессионного анализа 
подтверждают предварительную гипотезу, 
что существует связь между каждым из пре-
дикторов с зависимой переменной.

В современной образовательной ситуации 
появляется возможность построения иннова-
ционной модели инклюзивного образования, 
которая опиралась бы на совместную деятель-
ность обучающихся, предполагающую сотруд-
ничество и взаимопомощь. Именно такие заня-
тия предлагаются в нашей программе.

В основе разработанной программы лежит 
анализ социально-психологических, разви-
вающих и психофасилитационных проблем. 
Система занятий выстроена на основе моде-
ли психического. Содержание включенных 
в программу упражнений основано на прин-
ципах сенсорной интеграции и предполагают 
получение разнонаправленного сенсорного 
опыта. Это позволяет сформировать подрост-
ку личностный фундамент понимания друго-
го, на который он может опираться в будущем 
при формировании новых социальных стере-
отипов, в частности толерантного, принимаю-
щего и понимающего отношения к другим лю-
дям, в том числе отличным от него.

Данные результаты являются начальным 
этапом на пути в исследовании формирова-
ния толерантности. В наших работах [6] пред-
ставлено продолжение  этого исследования: 
оценено влияние факторов на формирова-
ние толерантности, отмечены различия между 
личностными характеристиками у испытуе-
мых контрольной и экспериментальной групп, 
а также описаны результаты применения 
коррекционной программы формирова-
ния толерантности.

Анализируя результаты пилотажного 
этапа исследования, в качестве самого глав-
ного факта можно отметить, что сотрудникам 
образовательных организаций: специалистам 
сопровождения необходимо уделять как при-
стальное, целенаправленное внимание разви-
тию разных аспектов личности школьника.

В Российской Федерации с 2011 года реали-
зуется Программа «Доступная среда». За годы 
действия госпрограммы суммарно под потреб-
ности и возможности людей с ограничениями 
здоровья уже приспособлено более восемнад-
цати тысяч социальных объектов во всех ре-
гионах нашей страны. Государством было при-
нято решение о продлении программы с 2021 
по 2025 годы.
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This article is devoted to the study of the relationship between role identity and self-esteem 
in adolescents with intellectual disabilities. The article provides a theoretical overview of modern 
research on role identity and self-esteem, including in adolescence. In order to study the specifics 
of the relationship between self-esteem and role identity of boys and girls in adolescence with mental 
retardation, the projective method «Kaleidoscope» (Yu.M. Perevozkina, L. V. Panshina (Zinoviev), 
O. O. Andronikova, N. V. Dmitrieva) and the method «Dembo-Rubinstein» (modified by a.m. Parishioners) 
were used. The collection of empirical data on the described methods was carried out in the municipal 
state educational institution of Novosibirsk «Special (correctional) school No. 1». The sample size was 
59 adolescents with mild mental retardation, including 28 boys and 21 girls. The age range ranged 
from 12 to 17 years. The  structural-psychological method of A.V. Karpov was used to determine 
the specifics of correlation. The results of the study indicate a predominance of self-assessment criticality 
in adolescents with reduced intelligence and identity to roles related to a later age period. This trend 
suggests that overestimated self-esteem is associated with infantile roles, while role models of the next 
age period are associated with reduced self-esteem. It is also found that the role structure of mentally 
retarded adolescents is disintegrated. Their roles are included in the structure of the personality not 
based on the analysis of expectations and comparison with their own needs, but are imitated on the basis 
of external signs. This manifests itself in difficulties associated with role behavior and socialization.
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Постановка проблемы исследования. В со-
временном социокультурном пространстве ак-
туализируются проблемы развития ролевой 
идентичности как фактора психосоциально-
го благополучия личности. Современное об-

щество характеризуется индивидуализацией, 
относительностью ценностей и перестройкой 
социальных систем, что приводит к трансфор-
мации идентичности личности. В настоящее 
время ролевая идентичность рассматривается 
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Статья посвящена изучению взаимосвязей ролевой идентичности и самооценки у подростков 
с нарушением интеллекта. В статье приводится теоретический обзор современных исследований 
ролевой идентичности и самооценки, в том числе в подростковом возрасте. С целью изучения спец-
ифики взаимосвязи между самооценкой и ролевой идентичностью мальчиков и девочек в под-
ростковом возрасте с умственной отсталостью применялась проективная методика «Калейдоскоп» 
(Ю. М. Перевозкина, Л. В. Паньшина (Зиновьева), О. О. Андроникова, Н. В. Дмитриева) и методика 
«Дембо-Рубинштейн» (в модификации А. М. Прихожан). Сбор эмпирических данных по описанным 
методикам осуществлялся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении г. Ново-
сибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1». Объем выборки составил 59 подростков с лег-
кой степенью умственной отсталости, из них 28 мальчиков и 21 девочка. Возрастной показатель 
варьировался от 12 до 17 лет. Для установления специфики корреляции использовался структур-
но-психологический метод А. В. Карпова. Результаты исследования свидетельствуют о преоблада-
нии критичности в самооценке у подростков со сниженным интеллектом при идентичности к ролям, 
относящимся к более позднему возрастному периоду. Указанная тенденция позволяет говорить, 
что завышенная самооценка связана с инфантильными ролями, тогда как ролевые модели следу-
ющего возрастного периода связаны со сниженной самооценкой. Также обнаружено, что ролевая 
структура умственно отсталых подростков носит дезинтегрированный характер. Их роли включа-
ются в структуру личности не на основе анализа экспектаций и сопоставления с собственными по-
требностями, а имитируются на основе внешних признаков. Это проявляется в трудностях, сопря-
женных с ролевым поведением и социализацией.
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в ряде зарубежных исследований, в то время 
как на российской выборке исследования носят 
фрагментарный характер. Тем не менее ролевая 
идентичность как ведущий психологический 
феномен, обусловливающий специфику при-
надлежности к определенным социальным ро-
лям, играет важную роль в формировании лич-
ности, что особенно важно в подростковом 
возрасте. При этом наибольшие сложности 
с развитием ролевой идентичности возникают 
у подростков с умственной отсталостью, что мо-
жет оказывать влияние на формирование их 
личностных структур, в том числе самооценки. 
При этом на современном этапе развития науки 
в зарубежных и отечественных научных источ-
никах не раскрыта проблема взаимосвязи ро-
левой идентичности и самооценки у подростков 
с умственной отсталостью, что обусловливает 
актуальность данного исследования.

В зарубежной науке идентичность рас-
сматривается не как статическая сущность, 
которая остается неизменной на протяже-
нии онтогенеза, а как сложная, неоднородная 
личностная структура, зависящая от измене-
ния жизненных обстоятельств и психологиче-
ских потребностей. M. Littlefield [1] отмечает, 
что ролевая идентичность играет ведущую роль 
в психосоциальной адаптации личности. Авто-
ром было проведено исследование взаимосвя-
зи между ролевой идентичностью и стрессом, 
чтобы прояснить его адаптивную ценность. Ре-
зультаты исследования показали, что ролевая 
идентичность является фактором психосоци-
ального благополучия субъекта.

Исследование D. Reitzes [2] показало, 
что ролевая идентичность определяет само-
оценку личности в различных социальных 
ситуациях. Автор отмечает, что, в то вре-
мя как роль может служить точкой отсчета 
для идентичности, ролевая идентичность за-
висит от поведения и реакций других людей. 
Автор изучал взаимосвязь ролевой идентич-
ности с самооценкой личности и развитием эго 
у лиц женского пола. Результаты анализа са-
мооценки показали, что андрогинные и маску-
линные женщины обладают более высокой сте-
пенью самооценки, чем фемининные женщины. 
Уровень развития эго у андрогинных женщин 
существенно не отличался от уровней развития 
эго у женщин с другими типами идентичности, 
но был значительно выше, чем у мужчин.

J. Huttunen [3] подчеркивает, что форми-
рование идентичности является центральной 
задачей развития в подростковом возрасте, 
но достижение идентичности не происходит 
в данный возрастной период. При этом, поми-
мо прогрессивного развития в направлении 
достижения идентичности, субъекты могут 
переходить в различные статусы идентично-
сти и выходить из них в различных паттернах 
изменчивости. Таким образом, формирование 
идентичности оказывается сложным, нелиней-
ным процессом. Формирование идентичности 
личности неоднородно и происходит с разной 
скоростью в разных сферах в зависимости 
от интересов и окружающей среды индивида. 
Эмпирическое исследование автора было на-
правлено на изучение сходства между роле-
вой идентичностью подростков мужского пола 
и ролевой идентичностью их отцов. Также была 
предпринята попытка определить влияние вза-
имодействия отца и сына на конкретную при-
роду этих сходств. Результаты исследования 
показали, что маскулинность подростков поло-
жительно коррелировала с маскулинностью от-
цов и отрицательно ‒ с фемининностью отцов. 
Эти взаимосвязи укреплялись как доверитель-
ностью отношений отца и сына, так и отцовским 
контролем. Фемининность подростков не кор-
релировала ни с фемининностью, ни с маску-
линностью отцов.

K. Luyckx с соавторами [4] провел иссле-
дование, в котором обнаружены взаимосвя-
зи между ролевой идентичностью подростков 
и идентичностью их родителей. В частности, 
авторы выявили взаимосвязи между роле-
вой идентичностью подростков и их матерей, 
в то время как между подростками и их отца-
ми данные корреляции не были выраженны-
ми. Авторы обнаружили, что родители могут 
являться образцом для подражания для под-
ростков в отношении ролевой идентичности. 
В исследовании H. Brutsaert [5] отмечается, 
что ролевая идентичность подростков связана 
с переживанием принятия сверстниками и вы-
сокой самооценкой. По мнению автора, как под-
ростки мужского пола, так и женского, облада-
ющие высоким уровнем самооценки, сообщают 
о более высоком уровне принятия сверстника-
ми и сформированной ролевой идентичности. 
Позитивная самооценка в подростковом воз-
расте связана с академической успеваемостью 
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учащихся и ролевой идентичностью. Авторы 
отмечают, что ролевая идентичность положи-
тельно повлияла на соотношение между вос-
приятием школьного климата и самооценкой 
подростков на всех уровнях.

Исследование H. Watanabe [6] было на-
правлено на изучение ролевой идентичности 
и совладающего поведения в подростковом 
возрасте. Автор отмечает, что ролевая иден-
тичность относится к восприятию индивидуу-
мами личностного роста и позитивных жизнен-
ных изменений путем проведения переоценок 
негативных событий. Автором обнаружено, 
что уровень достижения идентичности уме-
ренно коррелирует с позитивным отношением 
к актуальным жизненным событиям. В част-
ности, выявлено, что позитивное отношение 
к личностному росту способствует достижению 
идентичности у подростков. Автор рассматри-
вает идентичность как совокупность автобио-
графических воспоминаний и рассуждений. 
Автобиографические рассуждения ‒ это про-
цесс рефлексивного мышления, связанный 
с переосмыслением личных прошлых событий 
и соединением настоящего «я» с прошлым и бу-
дущим. Таким образом, развитие идентичности 
связано с процессом создания смыслов для про-
шлого опыта и себя.

Автором также показано, что, поскольку 
центральность положительного события ‒ это 
не просто отражение положительного опыта, 
а, скорее, результат саморефлексивной дея-
тельности, связанной с этим опытом, подрост-
ки с центральным положительным событием 
демонстрируют более высокие уровни дости-
жения идентичности, чем те, кто извлек до-
статочную пользу из отрицательного события, 
которое они считали центральным для сво-
ей личности. Это указывает на то, что преоб-
разование прошлого опыта из негативного 
в позитивный путем серьезного рассмотрения 
себя и создания позитивных значений мо-
жет быть более тесно связано с развитием иден-
тичности. Из этого следует, что отрицательный 
опыт не обязательно приводит к дезадаптации, 
симптоматике или распространению идентич-
ности, но на самом деле способствует более 
высокому достижению идентичности, чем по-
ложительный опыт, при условии, что из этих 
событий можно успешно извлечь достаточные 
преимущества в различных областях.

В исследовании D. Cantor [7] изучается роль, 
которую групповая психотерапия играет в раз-
витии идентичности у подростков, которым 
поставлен диагноз «синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью». Решение проблем 
идентичности является одним из самых слож-
ных периодов для подростков с нарушениями 
в развитии. Автором обнаружено, что группо-
вая психотерапия становится эффективным 
средством для подростков с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивности, поскольку 
процесс групповой психотерапии позволяет бо-
лее успешно решить проблемы идентичности 
по сравнению с индивидуальной терапией.

В отечественных исследованиях ролевая 
идентичность рассматривается как психологи-
ческий феномен, который реализуется посред-
ством адаптации как к трансформациям внеш-
ней среды, так и к психической реальности 
[8–10]. О. В. Рубцова [11], анализируя ролевую 
идентичность в подростковом возрасте, пони-
мает под данным феноменом социо-личностный 
и социо-когнитивный конструкт, обусловлива-
ющий специфику социальной ситуации раз-
вития субъекта. Автор отмечает, что данный 
конструкт объединяет личностные, когнитив-
ные и социальные структуры психики, что де-
терминирует взаимодействие личности с со-
циальной действительностью. Т. А. Колосовой 
[12] проведено исследование ролевой идентич-
ности у подростков с умственной отсталостью, 
которое показало, что данная категория детей 
в основном презентует себя с положительной 
стороны, при этом их самоописания менее ре-
алистичны и ограничены настоящим, что сви-
детельствует о завышенно неустойчивой са-
мооценке и об отсутствии планов на будущее. 
Также у подростков с умственной отсталостью 
значительно снижено количество идентифи-
кационных характеристик и не сформированы 
социальные роли, что предполагает несформи-
рованность или кризис идентичности, неадек-
ватное принятие себя.

Таким образом, на основании теоретиче-
ского обзора зарубежной и отечественной на-
учной литературы выявлены специфика и про-
тиворечия в понимании ролевой идентичности 
подростков с умственной отсталостью, а также 
обнаружена фрагментарность в описании вза-
имосвязей ролевой идентичности с самооцен-
кой у подростков с умственной отсталостью, 
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что обусловливает постановку цели исследо-
вания, заключающейся в изучении специфики 
взаимосвязи ролевой идентичности и самоо-
ценки у подростков с умственной отсталостью.

Методы
С целью изучения специфики взаимосвя-

зи между самооценкой и ролевой идентично-
стью мальчиков и девочек в подростковом воз-
расте с умственной отсталостью применялись 
две диагностические методики. Для диагно-
стики ролевого профиля использовалась про-
ективная методика «Калейдоскоп» (Ю. М. Пе-
ревозкина, Л. В. Паньшина (Зиновьева), 
О. О. Андроникова, Н. В. Дмитриева, патент № 
2625284 зарегистрирован 12 июля 2017 г.). Ме-
тодика «Дембо-Рубинштейн» (в модификации 
А. М. Прихожан) включена для исследования 
самооценки. Обе методики рассчитаны на воз-
растной диапазон, начиная с младшего школь-
ного возраста (методика «Дембо-Рубинштейн») 
или с дошкольного (методика «Калейдоскоп»). 
Так как обе методики понятны и доступны 
для детей, начиная с дошкольного и млад-
шего школьного возраста с нормой развития, 
следовательно, возможно их использование 
для подростков с легкой и средней умственной 
отсталостью.

Сбор эмпирических данных по описан-
ным методикам осуществлялся в муници-
пальном казенном общеобразовательном уч-
реждении г. Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 1». Объем выбор-
ки составил 59 подростков с легкой степенью 
умственной отсталости, из них 28 мальчиков 
и 21 девочка. Возрастной показатель варьиро-
вался от 12 до 17 лет. 

Для установления специфики корреля-
ции использовался структурно-психологиче-
ский метод А. В. Карпова [13], включающий рас-
чет корреляций на выделенных группах (в нашем 
случае – это девочки и мальчики) по критерию 
r-Спирмена и вычисление структурных индек-
сов (индекс когерентности структуры – ИКС, 
индекс дивергентности структуры – ИДС и ин-
декс организованности структуры – ИОС).

Результаты и их обсуждение
Полученные результаты демонстрируют, 

что между самооценкой и ролевыми моделями 
подростков с умственной отсталостью суще-
ствуют статистически значимые корреляции 
(рис. 1).

Рис. 1. Структурограмма самооценки  
и ролевых моделей у подростков  

с умственной отсталостью

В подгруппе мальчиков было получено 
семь достоверных связей, а в подгруппе дево-
чек – пять. Их анализ позволяет зафиксировать 
следующие основные результаты. Во-первых, 
в обеих подгруппах были обнаружены три роле-
вые модели, которые имели значимую корреля-
цию с параметрами самооценки. Это роль отца, 
матери и мальчика у подростков мужского пола 
и роль мальчика, трикстера и ведьмы – у под-
ростков женского пола. Причем в подгруппе де-
вочек преобладают деструктивные ролевые мо-
дели (ведьма и трикстер) и мужские (мальчик 
и трекстер). Подобные результаты были полу-
чены в исследовании А.  Э. Симановского [14], 
установившем гендерную инверсию у детей 
с нарушением интеллекта. В подгруппе маль-
чиков в корреляционной структуре преобла-
дают роли старшего возрастного периода – 
это роли отца и матери, относящиеся к периоду 
взрослости. Более того, корреляционная насы-
щенность именно на эти роли свидетельствует 
об изначальной деформации ролевой структу-
ры у мальчиков с умственной отсталостью, т. 
к. для них характерна ролевая идентичность 
либо с младшими по возрасту ролями, либо со 
старшими. Кроме того, для обеих структуро-
грамм свойственна выраженность отрицатель-
ных корреляций. Следовательно, уже этот ре-
зультат подтверждает априорные ожидания, 
которые положены в основу замысла всей дан-
ной работы и согласно которым структура ролей 
и самооценки у умственно отсталых подрост-
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ков будет носить дезинтегрирующий характер. 
Большинство локальных корреляций между 
отдельными параметрами самооценки и роле-
выми моделями также являются значимыми. 
Следовательно, они и сами по себе также ока-
зывают друг на друга свое относительно авто-
номное взаимодействие.

Более внимательное рассмотрение по-
лученных взаимосвязей демонстрирует, 
что завышенная самооценка по параметрам 
ум и характер в большей степени характерна 
для мальчиков-подростков, идентифицирую-
щих себя с ролью мальчика. С другой стороны, 
подростки мужского пола с предпочитаемы-
ми ролями отец и мать имеют сниженную са-
мооценку по таким признакам, как характер, 
способности и красота. Это свидетельствует 
о том, что подростки с выраженной ролевой мо-
делью мальчика имеют более завышенное мне-
ние о своем психологическом и физическом 
здоровье, тогда как подростки мужского пола 
с выраженными ролевыми моделями мате-
ри и отца имеют заниженное мнение о пара-
метрах, составляющих самооценку, о своем 
характере, способностях, красоте. Такие ре-
зультаты вскрывают характерную тенденцию: 
завышенная самооценка связана с инфантиль-
ными ролями, тогда как ролевые модели следу-
ющего возрастного периода и не соответствую-
щие полу связаны со сниженной самооценкой. 
В данном случае можно предположить, что ро-
левая идентичность подростков, имеющих ин-
теллектуальные нарушения с ролями взросло-
го периода,  связана с некоторой критичностью 
в отношении собственной личности [15–16]. 
Кроме того, большинство связей, носящих 
отрицательный характер, обнаружено меж-
ду ролевыми моделями, относящимися к более 
позднему возрастному периоду. И наоборот, 
положительная самооценка по параметру уве-
ренность в себе связана с ролью ребенка, харак-
терной для более раннего возрастного периода.

Интересным фактом было обнаруже-
ние подобной тенденции у девочек-подрост-
ков с нарушением интеллекта только с ролью 
ведьмы, имеющей деструктивную направ-
ленность. Примечательно, что данная роль 
имеет экспектации, связанные с уверенно-
стью в себе, напористостью [17]. Вместе с тем 
в подгруппе девочек-подростков было обна-
ружено, что ролевая модель ведьмы имеет от-

рицательные корреляции с такими показате-
лями, как характер, способности и авторитет 
при уровне значимости p<0,01. Это демонстри-
рует, что девочки-подростки с выраженной ро-
левой моделью ведьма имеют заниженное мне-
ние о своем характере, способностях и своем 
статусе в группе сверстников. С другой сторо-
ны, роль трикстера, имеющая также деструк-
тивную направленность, положительно связана 
с уверенностью в себе (r= 0,67 при уровне зна-
чимости p=0,022). Основными характеристи-
ками этой роли являются безответственность, 
отсутствие согласия с общепринятыми мораль-
ными правилами и стандартами; беспринцип-
ность и склонность к асоциальному поведению 
[17]. Подобные результаты могут быть связаны 
с механизмом социального научения. Так, де-
вочки-подростки с умственной отсталостью мо-
гут наблюдать агрессивное поведение в своей 
семье или со стороны сверстников по отноше-
нию к себе, а сниженная критичность усложня-
ет адекватную оценку ситуации и возможность 
использования социально-приемлемых моде-
лей ролевого поведения [18]. Наши данные со-
гласуются с результатами, представленными 
в исследовательской статье Т.  А. Колосовой 
[19], которая доказала, что неадекватное по-
ведение умственно отсталого подростка обу-
словлено непониманием социальной ситуации. 
В этой связи подросток оказывается уязвимым, 
что и порождает защитное поведение в виде 
агрессивности и компенсации. Кроме того, на-
рушение полоролевой идентификации у ум-
ственно отсталых подростков детерминировано 
в большей степени интеллектуальным разви-
тием. Чем выше уровень умственного развития, 
тем больше разных признаков принадлежно-
сти к тому или иному полу идентифицирует 
подросток [20].

Такой результата свидетельствует 
в пользу отсутствия способности подрост-
ков с умственной отсталостью дифференци-
ровать ролевые экспектациии и связывать 
их с определенной ролью. Значит, подростки 
с нарушением интеллекта чаще отталкиваются 
от внешних характеристик относительно роле-
вого поведения и ролевых моделей. Это прояв-
ляется в трудностях, сопряженных с ролевым 
поведением в частности и в социализации в це-
лом, когда нарушения в интеллектуальном раз-
витии мешают интериоризировать такому под-
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ростку общественные ожидания относительно 
конкретной роли.

Следующие полученные нами результа-
ты также довольно принципиальны в плане 
исследовательских задач. Структурные ин-
дексы демонстрируют, что в обеих подгруппах 
преобладают дезинтегрирующие тенденции, 
индекс дивергентности структуры мальчи-
ков – ИДС=14, а у девочек ИДС=10. При низко 
выраженных индексах когерентности струк-
туры у мальчиков ИКС=4, у девочек ИКС=2 
(рис. 2). Такое соотношение приводит к дезор-
ганизованности общей структуры, о чем сви-
детельствуют полученные индексы организо-
ванности структуры – у мальчиков ИОС=-10, 
у девочек ИОС=-8.

4

14

‐10

2

10

-8

ИКС ИДС ИОС

Мальчики Девочки

Рис. 2. Структурные индексы самооценки и ролевых 
моделей в личностной сфере у подростков 

с умственной отсталостью в зависимости от пола

Сравнительный анализ двух структу-
рограмм позволяет сделать следующие за-
ключения. Профиль структурных индексов 
носит тождественный, дезинтегрированный 
характер как для мальчиков, так и для девочек. 
Это означает, в свою очередь, что степень струк-
турированности – своеобразной организо-
ванности отдельных параметров самооценки 
и ролевых моделей – обратно пропорциональна 
степени умственного развития, которое распро-
страняется как на личностную, так и на соци-
альную сферу. Полученные данные вскрывают 
очень важную проблему социализации умствен-
но отсталых подростков, у которых сниженная 
критичность усложняет адекватную оценку 
ситуации и возможность использования со-
циально-приемлемых моделей ролевого по-
ведения. На подобные трудности указывает 
и А. Э. Симановский с соавторами [18], отме-

чая прямую связь между освоением ролей 
и трудностями в социализации у подростков 
с нарушением интеллекта, детерминирован-
ную сложностями символической интерпрета-
ции ролевых моделей взрослого. Непонимание 
социальной ситуации обусловлено сниженной 
способностью подростков с умственной отста-
лостью дифференцировать ролевые экспек-
тациии и связывать их с определенной ролью. 
Они в большей степени ориентируются на внеш-
ние признаки ролевых моделей. Это проявля-
ется в трудностях, сопряженных как с роле-
вым поведением и формированием адекватной 
самооценки в частности, так и в социализации 
в общем, когда нарушения в интеллектуаль-
ном развитии мешают подростку с умственной 
отсталостью успешно встроиться в социальное 
пространство.

Выводы
В ходе проведенного исследования было 

определено, что подростки с умственной отста-
лостью характеризуются неадекватно завы-
шенной самооценкой. Это объясняется стремле-
нием компенсировать ненормативное развитие, 
а также отсутствием необходимого интеллек-
туального развития для объективной оценки 
себя и своих возможностей.

Большинство связей, носящих отрица-
тельный характер, обнаружено между роле-
выми моделями, относящимися к более позд-
нему возрастному периоду, и самооценкой 
умственно отсталых подростков. И наоборот, 
положительная самооценка связана с ролями, 
относящимися к раннему возрастному перио-
ду. Полученные результаты свидетельствуют 
о преобладании критичности в самооценке у под-
ростков со сниженным интеллектом при иден-
тичности к ролям, относящимся к более поздне-
му возрастному периоду. Указанная тенденция 
позволяет говорить, что завышенная самоо-
ценка связана с инфантильными ролями, тогда 
как ролевые модели следующего возрастного 
периода связаны со сниженной самооценкой.

Ролевая структура умственно отсталых 
подростков носит дезинтегрированный харак-
тер. Они остаются в ролевом развитии на ста-
дии дошкольников или младших школьников, 
когда роли включаются в структуру личности 
не на основе анализа их экспектаций и сопостав-
ления с собственными потребностями, а имити-
руются, основываясь на внешних признаках. 



Специфика взаимосвязи ролевой идентичности и самооценки…

99

Такой результат свидетельствует в пользу 
сложности подростков с умственной отстало-
стью дифференцировать ролевые экспекта-
циии и связывать их с определенной ролью. 
Это проявляется в трудностях, сопряженных 

с ролевым поведением в частности и в социа-
лизации в целом, когда нарушения в интеллек-
туальном развитии мешают понять подростку 
общественные ожидания относительно кон-
кретной роли.
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Проблема стигматизации чрезвычайно 
актуальна для современного общества. «Стиг-
ма – это определённое качество или признак 
индивидуума, который определяется инди-
видуумом как неприемлемый, негативный, 
неприятный. Это качество не соответствует 
собственным принципам и мировоззрению 
и актуальным в данный момент ценностям 
общества» [1, с. 116]. Предпосылки теорети-
ческого осмысления проблемы стигматиза-
ции можно обнаружить в работах Дж. Г. Мида, 
драматургическом подходе И. Гофмана, кон-
цепции социального обмена Дж. Хоманса 
и теории социального конструирования ре-
альности П. Бергера и Т. Лумана [2]. В науч-
ный оборот понятие «стигма» было введено 
И. Гофманом в его работе «Стигма: заметки 
по управлению испорченной идентичностью» 

(1963). С этого момента начался этап социаль-
но-психологического исследования феномена 
стигматизации [3]. Стигма подразумевает обо-
значение группы или индивида как отличаю-
щегося, вплоть до девианта, и возникает тогда, 
когда индивид отличается по каким-то пара-
метрам от доминирующей социальной нормы 
и когда он негативно оценивается. Как след-
ствие – вся идентичность человека оценива-
ется через призму именно этого параметра 
и человек подвергается дегуманизации в гла-
зах тех, кто его оценивает [4].

На сегодняшний момент стигматизацию 
определяют как процесс экстраполяции со-
циально неприемлемых стереотипов на от-
дельных лиц или групп, выделение их из об-
щей массы по отдельным признакам [5]. Менее 
формальное определение стигматизации 
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предполагает предвзятое, негативное отноше-
ние к отдельному индивиду или группе лиц, 
связанное с наличием у него (них) каких-либо 
особых свойств или признаков [6].

К функциям стигмы Дж. Крокер с колле-
гами относят следующие: во-первых, повыше-
ние самооценки за счёт стигматизации других; 
во-вторых, поддержание позитивной социаль-
ной идентичности, что в результате оборачи-
вается оправданием дискриминации в отно-
шении аут-группы; в-третьих, легитимизация 
неравенства статуса той или иной группы; 
в-четвертых, управление страхом, выполне-
ние защитной функции в связи с возникнове-
нием сильной тревожности [7].

Можно говорить о стигматизации не толь-
ко в том случае, когда у индивида имеется не-
кое качество или признак, который его отлича-
ет, но и в том случае, когда индивид сам верит 
в наличие оного [4, 8]. По мере изучения про-
блемы стигматизации данный феномен стали 
подразделять на внешнюю стигматизацию 
(дискриминацию) и внутреннюю стигматиза-
цию (самостигматизацию). Термин самостиг-
матизации, введенный В. Link, связан с со-
стоянием, при котором индивид испытывает 
чувство собственной ущербности и неполно-
ценности [9].

В клинической психологии данный 
феномен описан более подробно, однако 
он касается лишь лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами. Так, за самостигмати-
зацию пациента психиатрических служб мо-
жет быть принята вся совокупность его реакций 
на заболевание и статус психически больного 
[10]. В структуре феномена самостигматиза-
ции ключевую роль играет переживание паци-
ентом собственной несостоятельности по срав-
нению с окружающими и связанное с этим 
чувством вины. К последствиям самостигма-
тизации относятся дистанционирование от об-
щества, чувство стыда, вины [10]. Самостиг-
матизация – совокупность реакций пациента 
на проявления психической болезни и статус 
психически больного в обществе. Следствия-
ми самостигматизации являются: нарушение 
представления больного о собственной лично-
сти, снижение самооценки, формирование тен-
денции к предупреждению ситуаций, в кото-
рых может проявиться его несостоятельность, 

создание утрированно негативного образа ду-
шевнобольного [10].

Согласно исследованиям самостигматиза-
ции у лиц с основными психическими расстрой-
ствами [10], а также у людей с излишним весом 
[11], самостигматизация представляет собой 
сочетание двух компонентов: фрустрирующе-
го и компенсаторного. Фрустрирующий ком-
понент составляют эмоциональные состояния, 
раскрывающиеся в комплексе негативных пе-
реживаний и поведенческих реакций (неуве-
ренность в себе, страх негативных оценок, гнев, 
представления о собственной несостоятель-
ности, чувство вины, стыда, безнадежности 
и т. п.). Данный компонент выступает основой 
к принятию стигматизируемой категории лиц 
(полные люди, психически больные, больные 
ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболева-
ниями, туберкулезом и т. д.) как недостойных 
во многих смыслах, безвольных, некрасивых, 
ленивых и т. п. [11]. Компенсаторный или за-
щитный компонент назван так потому, что ин-
дивид рассматривается с позиций способности 
к адаптации. Компенсаторные механизмы ис-
кажения информации направлены на стаби-
лизацию самооценки личности. С их помощью 
люди преодолевают внутренние и внешние 
конфликты, такие как отрицание наличия про-
блемы, борьба с общественными стереотипа-
ми, самоидентификация со стигматизируемой 
категорией и принятие себя, согласие с соци-
ально-экономическим неравенством и профес-
сиональными ограничениями и т. п. [12].

Экстраполируя термин «самостигмати-
зация» из области клинической психологии 
в социальную психологию, по нашему мнению, 
можно определить самостигматизацию как со-
вокупность реакций индивида на проявление 
имеющейся у него стигмы и восприятие её 
в обществе. При этом внешняя стигма подра-
зумевает несправедливое отношение социума 
к индивиду. Под внутренней стигмой пони-
мается чувство стыда и ожидание осуждения 
со стороны окружающих, приводящие неред-
ко к тому, что стигматизированный человек 
добровольно ограничивает свой жизненный 
опыт и возможности получения специализи-
рованной помощи [13].

Проблема самостигматизации в соци-
альной психологии изучена крайне мало [14]. 
В первую очередь важно понять суть данного 
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феномена и выявить причины его возникно-
вения, т. к. он оказывает колоссальное влия-
ние на формирование социального поведения 
членов общества, системы ценностей и норм 
[15]. Можно предположить, что транслиру-
емые нормы, ценности и эталоны поведения 
способны повлиять на субъективное отноше-
ние человека к себе, внешним проявлением 
которого являются используемые человеком 
«ярлыки», применяемые им для описания 
собственной Я-концепции на её различных 
уровнях. Фактически «приписывание» себе 
каких-либо ярлыков и представляет собой 
процесс самостигматизации. Большую роль 
в этом процессе, на наш взгляд, играют ир-
рациональные установки человека. В связи 
с этим мы предположили, что у респондентов, 
склонных и не склонных к самостигматиза-
ции существует специфика взаимосвязи меж-
ду иррациональными установками и типами 
акцентуаций. Иррациональные установки 
подростков, склонных к самостигматизации 
имеют свои особенности и отличия от ирраци-
ональных установок подростков, не склонных 
к самостимагтизации.

Наше эмпирическое исследование ставит 
перед собой цель – выявить психологические 
детерминанты самостигматизации, в частно-
сти, выявить и описать соотношение между 
иррациональными установками, в перечень 
которых входит также установка на самостиг-
матизацию, и типами акцентуаций характера. 
Объект исследования – феномен самостигма-
тизации. Предмет исследования – взаимос-
вязь установки на самостигматизацию с ти-
пами акцентуаций характера. В исследовании 
приняли участие 93 учащихся средней обра-
зовательной школы в возрастном диапазоне 
от 12 до 16 лет (38 девушек и 55 юношей). Уча-
щиеся были разделены на две группы – лиц, 
не склонных (1-я группа) и склонных (2-я груп-
па) к самостигматизации. Численность пер-
вой группы составила 54 человека, из которых 
21 девушка и 33 юноши. Численность вто-
рой группы составила 39 человек, из которых 
17 девушек и 22 юноши. 

Для изучения феномена самостигматиза-
ции использовались следующие группы мето-
дов. Во-первых, тестовые методы. Для диагно-
стики иррациональных установок, в перечень 
которых входит также установка на само-

стигматизацию, использовался тест А. Элиса. 
Для диагностики типов акцентуаций исполь-
зовался опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека 
(вариант для детей и подростков). Для разделе-
ния учащихся на группы, склонных и не склон-
ных к самостигматизации, использовалась ан-
кета, которая включала открытые вопросы, 
направленные на анализ собственных ярлы-
ков и их влияния на поведение респондентов. 
Во-вторых, для обработки данных использо-
вались математико-статистические методы: 
U-критерий Манна – Уитни – непараметриче-
ский статистический критерий, применяемый 
для сравнения выраженности показателей 
в двух несвязных выборках; непараметриче-
ский критерий Колмогорова – Смирнова, ко-
торый предназначен для проверки гипотезы 
о принадлежности выборки некоторому за-
кону распределения, то есть проверки того, 
что эмпирическое распределение соответ-
ствует предполагаемой модели (для объема 
выборки n ≥50); критерий Шапиро – Уилка, 
предназначенный также для оценки нормаль-
ности распределения, используется при огра-
ниченном объеме опытных данных (n ≤ 50); 
корреляционный анализ – статистический ме-
тод, позволяющий с использованием коэффи-
циентов корреляции определить, существует 
ли зависимость между переменными и на-
сколько она сильна. На основе данных о нор-
мальности распределения выборок были ис-
пользованы следующие коэффициенты 
корреляций: r-Пирсона (для нормального рас-
пределения) и r-Спирмена.

Результаты исследования и их интер-
претация. На основе качественного анали-
за, проведенного в группе лиц, не склон-
ных к самостигматизации, было выявлено, 
что подавляющие большинство респондентов 
(80 %) имеют иррациональные установки (ИУ). 
Это говорит о том, что для подавляющего чис-
ла подростков характерно наличие иррацио-
нальных убеждений, которые представляют 
собой, с точки зрения А. Элиса, жёсткие эмо-
ционально-когнитивные связи, которые имеют 
характер предписания, требования, приказа, 
носят абсолютистский характер. Они характе-
ризуются тем, что они неистинны, не соответ-
ствуют реальности ни количественно, ни каче-
ственно, категоричны, приводят к длительным 
и сильным негативным переживаниями и, на-
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конец, не способствуют достижению цели [16]. 
Результаты, полученные в ходе проведения 

анализа результатов в рамках данной группы, 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Выраженность ИУ в группе лиц, не склонных к самостигматизации

Уровень выраженности Кол-во ответов Выраженность, % x

Данные по шкале «Катастрофизация»

Выражены сильно 14 26
16Выражены средне 39 72

Отсутствуют 1 2

Данные по шкале «Долженствование в отношении себя»

Выражены сильно 11 20
17Выражены средне 43 80

Отсутствуют – –

Данные по шкале «Долженствование в отношении других»

Выражены сильно 1 2
18Выражены средне 53 98

Отсутствуют – –

Данные по шкале «Оценочная установка»

Выражены сильно 7 13
18Выражены средне 40 74

Отсутствуют 7 13

Данные по шкале «Фрустрационная толерантность»

Выражены сильно 5 9
19Выражены средне 4 74

Отсутствуют 9 17

Установка на «катастрофизацию» от-
ражает восприятие людьми различных не-
благоприятных событий. По нашей выборке 
в среднем (x =16) испытуемые имеют средний 
уровень выраженности данной иррациональ-
ной установки. 26 % испытуемых свойственно 
оценивать каждое неблагоприятное событие 
как ужасное и невыносимое и лишь 2 % мо-
гут оценить негативные события как долж-
ное, без сильных эмоциональных всплесков 
и волнений.

Установки «долженствование в отношении 
себя» и «долженствование в отношении дру-
гих» указывают на наличие либо отсутствие 
чрезмерно высоких требований к себе и другим. 
В нашей выборке как показатели по первой, 
так и по второй шкале выражены средне (x̅ =17; 
x̅ =18). При этом сильная выраженность такой 
иррациональной установки как «долженство-
вание в отношении себя» встречается в 20 % 

случаев. Это говорит о том, что каждый пятый 
подросток в данной выборке склонен предъяв-
лять чрезмерно высокие требования по отно-
шению к себе. Также стоит отметить, что в на-
шей выборке не оказалось ни одного случая, 
при котором данная иррациональная уста-
новка не проявилась бы, т.  е. в той или иной 
степени каждый подросток имеет завышен-
ные требования применительно к параметрам, 
которыми он обладает. По шкале «должен-
ствование в отношении других» практически 
все подростки (98 %) имеют завышенные тре-
бования к окружающим, но уровень этих тре-
бований не является критическим и проявля-
ется на среднем уровне.

«Оценочная установка» показывает, как че-
ловек оценивает себя и других. Наличие такой 
установки может свидетельствовать, что че-
ловеку свойственно оценивать не отдельные 
черты или поступки людей, а личность в це-



К вопросу о психологических детерминантах …

105

лом. В большинстве случае (78 %) подростки 
обладают данной иррациональной установкой 
на среднем уровне. Это говорит о том, что прак-
тически все испытуемые в какой-то мере боль-
ше склоняются к шаблонно неверному воспри-
ятию личности, её поведения, действий и т. п. 
В 13 % случаев данная иррациональная уста-
новка выражена крайне сильно, т. е. подрост-
ки, у которых был выявлен низкий показатель 
по данной шкале, проявляли склонность оце-
нивать других людей сквозь призму шабло-
нов и стереотипов. И только у 13 % подростков 
данной иррациональной установки не было 
выявлено, что говорит о том, что они оценива-
ют окружающих непредвзято, избегая влия-
ния различных социальных штампов.

Оценка фрустрационной толерантно-
сти личности отражает степень переносимо-
сти различных фрустраций (т.  е. показывает 

уровень стрессоустойчивости). Для большин-
ства испытуемых характерен средний уро-
вень стрессоустойчивости. Это свидетельству-
ет о том, что уровень стресса для большинства 
подростков в случае возникновения фрустри-
рующей ситуации повышается, но не является 
столь критичным, приводящим к дезадапта-
ции личности. Только в 9 % случаев фрустри-
рующая ситуация вызывает сильный стресс, 
для остальных 17 % фрустрирующая ситуация 
не приводит к ощутимому стрессу.

На основе качественного анали-
за, проведенного в группе лиц, склон-
ных к самостигматизации, было выявлено, 
что большинство респондентов (71 %) имеют 
иррациональные установки. В 26 % случаев 
они отчетливо выражены. Полученные ре-
зультаты в рамках данной группы представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2
Выраженность ИУ в группе лиц, склонных к самостигматизации

Уровень выраженности Кол-во ответов Выраженность, % x

Данные по шкале «Катастрофизация»

Выражены сильно 15 38
15Выражены средне 24 62

Отсутствуют – –

Данные по шкале «Долженствование в отношении себя»

Выражены сильно 10 26
17Выражены средне 27 69

Отсутствуют 2 5

Данные по шкале «Долженствование в отношении других»

Выражены сильно 2 5
19Выражены средне 36 92

Отсутствуют 1 3

Данные по шкале «Оценочная установка»

Выражены сильно 7 18
18Выражены средне 29 74

Отсутствуют 3 8

Данные по шкале «Фрустрационная толерантность»

Выражены сильно 6 15
18Выражены средне 31 79

Отсутствуют 2 5
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Видно, что все подростки в данной группе 
имеют иррациональную установку «катастро-
физация» – в 62 % случаев она выражена средне 
и в 38 % – выражена сильно. Это говорит о том, 
что подростки, вошедшие в группу склонных 
к самостигматизации, чаще воспринимают не-
благоприятные ситуации как нечто ужасное, 
невыносимое, ведущее к сильному эмоцио-
нальному дисбалансу, по сравнению с группой 
лиц, не склонных к самостигматизации.

У большинства подростоков, склонных 
к самостигматизации, иррациональная уста-
новка «долженствование в отношении себя» 
имеет среднюю степень выраженности (69 %) 
и сильную в 26 % случаев. В 2 % случаев было 
выявлено отсутствие данной установки.

Данные по шкале «долженствование в отно-
шении других» указывают на то, что в среднем 
(x =19) подростки, склонные к самостигматиза-
ции, обладают средним уровнем выраженности 
данной иррациональной установки. При этом 
высокая степень выраженности этой уста-
новки в данной группе чуть выше (5 %), чем 
в первой группе (2 %), и также есть неболь-
шой процент тех, у кого подобная установка 
отсутствует (3 %). Полученные данные ука-
зывают на то, что у большинства испытуемых 
как в первой группе, так и во второй проявля-
ются установки, связанные с долженствова-
нием, завышенными требованиями по отно-
шению к окружающим. В обеих группах есть 
подростки, отличающиеся чрезмерной выра-
женностью этой установки.

Данные по шкале «оценивающая уста-
новка» указывают на то, что как подросткам, 
склонным к самостигматизации, так и не склон-
ным к ней, характерно воспринимать человека 
сквозь призму различных стереотипов и оце-
нивать поведение других, опираясь на некото-
рые поведенческие шаблоны.

Анализируя данные по шкале «фрустра-
ционная толерантность», можно сказать, 
что большинство подростков из этой группы 
обладают средним уровнем срессоустойчи-
вости (79 %), однако число лиц, обладающих 
сильно выраженной степенью данной ирра-
циональной установки, почти в два раза выше 
(15 %) по сравнению с показателями в пер-
вой группе (9 %), но по среднему показате-
лю выборки находятся фактически на одном 
уровне (x̅1=19; x̅2=18).

При сравнительном анализе данных вы-
борок результаты как статистического, так 
и качественного анализа показали, что прин-
ципиальной разницы по содержанию боль-
шинства иррациональных установок между 
подростками, склонными к самостигматизации 
и не склонным к ней, не оказалось. Статистиче-
ски значимые различия были получены в уста-
новке на «фрустрационную толерантность». 
Подростки, склонные к самостигматизации, 
менее устойчивы к фрустрирующим ситуа-
циям и подвержены влиянию стресс-факто-
ров в большей степени, чем испытуемые 
из первой группы. Предположительно это мо-
жет быть связано с тем, что подростки, име-
ющие склонность навешивать на себя опре-
деленный ярлык, обладают определенными 
субъективными границами относительно ка-
ких-то своих личных параметров и возмож-
ностей. Соответственно, столкновение с ситу-
ацией, требующей от них каких-то действий 
или решений, находящихся за пределами 
их ментальных границ, вызывает у них силь-
ный стресс, поскольку они полагают, что веро-
ятность успешного преодоления некой фру-
стрирующей ситуации для них крайне мала 
в связи с существующим у них представлени-
ем об ограниченности своих ресурсов.

В результате корреляционного анали-
за в обеих группах были выявлены значи-
мые умеренные положительные взаимос-
вязи между шкалой «катастрофизация» 
и шкалой «фрустрационная толерантность» 
(в группе респондентов, не склонных к само-
стигматизации, r=0,359**, p<0,01; в группе ре-
спондентов, склонных к самостигматизации. 
r=0,353**, p<0,01). Чем в большей степени 
выражены показатели по шкале «катастро-
физация», тем больше выражены показатели 
по шкале «фрустрационная толерантность». 
Это говорит о том, что подростки, склонные 
воспринимать все негативные события как не-
преодолимые, катастрофичные, более подвер-
жены влиянию стресс-факторов.

Существуют значимые умеренные по-
ложительные взаимосвязи между шкалой 
«долженствование в отношении себя» и шка-
лой «долженствование в отношении других» 
(r=0,32, p<0,05 – в первой группе и r=0,313, 
p<0,05 – во второй группе). С увеличением по-
казателей по шкале «долженствование в отно-
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шении себя» также увеличиваются показатели 
по шкале «долженствование в отношении дру-
гих». Это может быть связанно с тем, что под-
ростки, оценивающие себя сквозь призму не-
ких эталонов или стереотипов, предъявляют 
к себе завышенные требования, выражающи-
еся в таких формах, как «я должен», «я обя-
зан» и т. п. При таком когнитивном искаже-
нии мышления человек формирует для себя 
и окружающих жёсткий свод правил поведе-
ния. И поступки других людей он начинает 
оценивать через призму собственной карти-
ны мира и может подвергнуть жёсткой крити-
ке всё, что делается не так, как «должно» по его 
представлению.

У не склонных к самостигматизации были 
выявлены значимые слабые отрицательные 

взаимосвязи между шкалой «катастрофиза-
ция» и шкалой «возбудимый тип» акцентуации 
(r=-0,282, p<0,05). Значимые слабые отрица-
тельные взаимосвязи между данными шкала-
ми были выявлены и в группе склонных к само-
стигматизации (r=-0,298, p<0,05) (табл. 3 и 4).

С увеличением показателей по шкале «ка-
тастрофизация» уменьшаются показатели 
по шкале «возбудимый тип». Наличие данной 
взаимосвязи имеет вполне очевидный харак-
тер: чем меньше человек склонен гиперболи-
зировать наличие и последствия, возникших 
в его жизни трудностей или неблагоприятных 
событий, тем выше его психическая устойчи-
вость, ярче выражена способность к самообла-
данию, что идет вразрез с характеристиками 
возбудимого типа.

Таблица 3 
Соотношение ИУ и типов акцентуаций в группе респондентов, не склонных к самостигматизации

Акцентуация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a 0,116 -0,128 0,012 -0,282* 0,196 -0,167 -0,166 0,077 0,099 -0,102

b -0,237 -0,085 -0,037 -0,179 -0,028 0,086 0,032 0,138 -0,124 -0,044

c -0,035 -0,152 -0,197 -0,097 -0,16 0,039 -0,022 -0,169 -0,245 -0,123

d 0,144 -0,24 -0,06 -0,216 0,185 -0,29* -0,126 -0,219 -0,105 -0,179

e 0,134 -0,104 0,066 -0,408** 0,265 -0,078 -0,2 -0,041 -0,017 -0,221

Примечание: a – катастрофизация; b – долженствование в отношении себя; c – долженствование в отношении 
других; d – оценочная установка; e – фрустрационная толерантность; 1 – демонстративный тип; 2 – застревающий 
тип; 3 – педантичный тип;4 – возбудимый тип; 5 – гипертимный тип; 6 – дистимный тип; 7 – тревожный тип; 8 – эк-
зальтированный тип; 9 – эмотивный тип; 10 – циклотимный тип; * - p<0,05, ** - p<0,01.

Таблица 4
Соотношение ИУ и типов акцентуаций в группе респондентов, склонных к самостигматизации

Акцентуация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a 0,159 -0,249 -0,064 -0,298* 0,225 -0,07 -0,129 0,144 0,17 -0,114

b -0,21 -0,041 -0,079 -0,161 -0,021 0,041 0,037 0,121 -0,157 -0,054

c -0,051 -0,163 -0,151 -0,069 -0,169 0,145 0,022 -0,169 -0,222 -0,109

d 0,14 -0,249 -0,03 -0,166 0,16 -0,306* -0,095 -0,21 -0,121 -0,184

e 0,165 -0,208 0,049 -0,415** 0,283* -0,005 -0,215 -0,044 -0,002 -0,207

Примечание: a – катастрофизация; b – долженствование в отношении себя; c – долженствование в отношении 
других; d – оценочная установка; e – фрустрационная толерантность; 1 – демонстративный тип; 2 – застревающий 
тип; 3 – педантичный тип;4 – возбудимый тип; 5 – гипертимный тип; 6 – дистимный тип; 7 – тревожный тип; 8 – эк-
зальтированный тип; 9 – эмотивный тип;10 – циклотимный тип;* - p<0,05, ** - p<0,01.

Существуют значимые слабые отрица-
тельные взаимосвязи между шкалой «оце-

ночная установка» и шкалой «дистимный тип» 
акцентуации (r=-0,29, p<0,05). Было выявле-
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но, что и в группе лиц, склонных к самостиг-
матизации, существуют значимые умеренные 
отрицательные взаимосвязи между данными 
шкалами (r=-0,306, p<0,05). С возрастанием 
показателей по шкале «оценочная установ-
ка» снижаются показатели по шкале «дис-
тимный тип», т. е, это говорит о том, что у лиц, 
у которых отсутствует предубеждение оцени-
вать другого человека по социальным шабло-
нам, проявляются характеристики, присущие 
дистимному типу, а именно: робость, нере-
шительность, серьезность, «холодный ум»; 
не подвержены субъективным и эмоциональ-
ным воздействиям, склонны доверять толь-
ко точным фактам [17]. Его противоположно-
стью выступает гипертимный тип, который, 
наоборот, отличается общительностью, под-
вижностью; у большинства отсутствует кри-
тическое отношение к своим недостаткам. 
Соответственно, мы можем сделать вывод, 
что подростки с выраженной акцентуацией 
«дистимный тип» в меньшей степени склонны 
оценивать человека формально. Они предпочи-
тают анализировать черты или поступки лю-
дей отдельно, т. е. в зависимости от ситуации. 
И хотя мы не получили взаимосвязей между 
«гипертимным типом» и «оценочной установ-
кой», логично предположить, что подростки 
с выраженным гипертимным типом (исходя 
из того, что данный тип является антагони-
стичным по отношению к дистимному), наобо-
рот, оценивают людей несколько поверхност-
но. И это может быть связано с тем, что круг их 
знакомств постоянно обновляется и у них нет 
ни времени, ни потребности лучше узнавать 
своего собеседника.

Существуют значимые умеренные от-
рицательные взаимосвязи между шкалой 
«фрустрационная толерантность» и шкалой 
«возбудимый тип» (r=-0,408, p<0,01). Анало-
гичная взаимосвязь была обнаружена и во вто-
рой группе (r=-0,415, p<0,01). С возрастанием 
показателей по шкале «фрустрационная то-
лерантность» снижаются показатели по шка-
ле «возбудимый тип» акцентуации. В данном 
случае вполне логично, что при выявлении 
высокой стрессоустойчивости у подростка 

(высокие показатели по шкале «фрустраци-
онная толерантность») показатели по шкале 
«возбудимый тип» будут низкими.

Единственная специфическая вза-
имосвязь была выявлена во вто-
рой группе. Существует значимая слабая по-
ложительная взаимосвязь между шкалой 
«фрустрационная толерантность» и шкалой 
«гипертимный тип» акцентуации (r=0,283, 
p<0,05). С увеличением показателей по шка-
ле «фрустрационная толерантность» также 
увеличиваются показатели по шкале «гипер-
тимный тип». Это может быть связано с тем, 
что лица, с гипертимным типом склонны ча-
сто менять род своих занятий, увлечений, 
круг знакомства [18]. В связи с этим мы можем 
предположить, что частые изменения энэрго-
затратны для человека и могут привести к вы-
сокой подверженности стресс-факторам.

Таким образом, на основе полученных дан-
ных мы можем заключить, что проблема тре-
бует дальнейшего исследования. Тем не ме-
нее можно сделать следующие выводы:

1. В группах респондентов, склонных 
и не склонных к самостигматизации, содер-
жание иррациональных установок оказалось 
очень схожим и различий, свидетельствующих 
об особой специфике иррациональных устано-
вок, в какой-либо из групп не было выявлено;

2. Существуют взаимосвязи между ир-
рациональными установками и типами ак-
центуаций, однако характер и содержание 
данных взаимосвязей не является специфич-
ным в группах лиц, склонных и не склонных 
к стигматизации;

3. Были выявлены статистически значи-
мые различия в показателях «фрустраци-
онной толерантности». Подростки, склонные 
к самостигматизации, менее устойчивы к фру-
стрирующим ситуациям и подвержены влия-
нию стресс-факторов в большей степени, чем 
подростки, не склонные к самостигматизации;

4. На основе данных исследования мы мо-
жем заключить, что ни самостигматизация, 
ни иррациональные установки, сопровождаю-
щие ее, не связаны напрямую с акцентуация-
ми личности.
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Постановка проблемы исследования
В настоящее время к сотруднику органов 

внутренних дел предъявляются жесткие тре-
бования. Сотрудники должны уметь работать 
эффективно, показывать высокую работоспо-
собность, стрессоустойчивость в экстремаль-
ных ситуациях. Профессиональный психоло-
гический отбор кандидатов на службу в органы 
внутренних дел имеет значение для обеспе-
чения эффективности работы. От качества 
психологического профессионального отбора 
зависит дисциплинированность, сохранность 
психического здоровья сотрудников, отсут-
ствие профессиональных деформаций и про-
фессионального выгорания [1–3].

Профессиональный отбор – это процеду-
ра, в процессе которой изучается и оценива-
ется пригодность человека к успешному вы-
полнению профессиональной деятельности. 
В ходе данного отбора кандидату на службу 
присваивается определенная категория про-
фессиональной психологической пригодно-
сти, присвоение которой происходит путем 

проведения психологических, а также психо-
физиологических обследований и тестирова-
ний. Помимо этого, проводятся и медицинские 
обследования и тестирования. Существуют 
определенные критерии профессиональной 
психологической пригодности, которые заклю-
чаются в уровне развития личных деловых 
качеств кандидатов, необходимых для выпол-
нения служебных обязанностей сотрудника 
ОВД РФ [4].

Профессионально-важными личными 
и деловыми качествами, которые подлежат 
изучению к ходе комплексных обследований, 
являются: уровень общего интеллектуаль-
ного развития, а именно уровень способно-
стей к суждениям и умозаключениям, к чет-
кому изложению информации как в устной, 
так и в письменной форме; эмоциональная 
устойчивость, уравновешенность, контроль 
над своим поведением, внешнее проявле-
ние эмоций и эмоциональная зрелость; уро-
вень волевой регуляции поведения, вы-
держки, смелости и решительности. Кроме 
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этого, исследуется уровень настойчивости, 
целеустремленности и работоспособности; 
внутренняя организованность, исполнитель-
ность, дисциплинированность, ответствен-
ность; уровень правосознания и нравственных 
убеждений – честность, принципиальность, 
соблюдение норм общественной морали; зре-
лость личности, способность брать на себя 
ответственность за свои решения, действия 
и поступки, умение определять приоритеты 
и последовательность в решении проблем, са-
мостоятельность, уверенность в своих силах 
и уровень самокритичности; самооценка, осо-
бенности мотивационной сферы личности [2].

По завершении комплексного обследо-
вания комиссией составляется заключение, 
в котором указывается, рекомендован канди-
дат к службе в ОВД РФ либо не рекомендован, 
а также к какой категории профессиональной 
пригодности относится. Выделяют четыре ка-
тегории профессиональной пригодности. 

1. Первой категории профессиональной 
пригодности соответствуют кандидаты, имею-
щие высокий уровень развития личных и де-
ловых качеств, позволяющих им быстро овла-
деть профессиональными знаниями, навыками 
и умениями, а также успешно выполнять обя-
занности сотрудника ОВД РФ, в том числе 
в особых условиях деятельности. При этом 
у кандидатов, относящихся к первой катего-
рии, должны отсутствовать факторы риска.

2. Второй категории соответствуют канди-
даты, у которых в ходе комплексного обследо-
вания выявлено отсутствие факторов риска, 
а также выявлен средний уровень развития 
личных и деловых качеств, позволяющих 
в короткие сроки овладеть профессиональны-
ми знаниями, навыками и умениями, а также 
успешно выполнять служебные обязанности 
сотрудника ОВД РФ.

3. Рекомендуется условно, что соответ-
ствует третьей категории профессиональной 
пригодности. К данной категории могут быть 
отнесены кандидаты, у которых отсутствуют 
факторы риска и имеется уровень развития 
личных и деловых качеств ниже среднего. 
Кандидат может овладеть необходимым ми-
нимумом профессиональных знаний, умений 
и навыков, при этом удовлетворительно вы-
полнять служебные обязанности сотрудни-
ка ОВД, но данный уровень развития личных 

и деловых качеств не обеспечивает успешного 
выполнения обязанностей в особых услови-
ях деятельности. К третьей категории так-
же могут быть отнесены кандидаты с высоким 
и средним уровнем развития личных и дело-
вых качеств, у которых при этом выявлен один 
фактор риска. В данном случае решение о про-
фессиональной пригодности таких кандида-
тов будет приниматься с учетом содержания 
фактора риска, уровня развития их личных 
и деловых качеств, а также других данных.

4. К четвертой категории профессио-
нальной пригодности относятся кандида-
ты, которые не рекомендуются в связи с тем, 
что не способны выполнять служебные обя-
занности сотрудника ОВД РФ. У них наблю-
дается низкий уровень развития личных 
и деловых качеств, не позволяющий в уста-
новленные сроки овладеть необходимым ми-
нимум знаний, умений и навыков, либо выяв-
лен фактор риска (за исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 3) [3].

Подводя итог теоретическим рассуж-
дениям, необходимо эмпирически исследо-
вать психологические особенности канди-
датов на службу в органы внутренних дел. 
В качестве гипотезы исследования мы вы-
двинули предположение, что ряд интеллек-
туально-личностных свойств является опре-
деляющим для соответствующих категорий 
профессиональной пригодности, но не всег-
да границы между категориями являются чет-
кими. Проверка данной гипотезы осуществля-
лась на выборке из 90 кандидатов на службу 
ОВД РФ, возраст кандидатов 20–35 лет, обра-
зование среднее и средне-специальное. Уров-
ни выраженности показателей по 10-балльной 
шкале: 0-4 – низкий уровень, 5 – ниже сред-
него, 6–7 – средний, 8–10 – высокий. Распре-
деление кандидатов по категориям професси-
ональной пригодности представлено в табл. 1

В работе использованы методики, утверж-
денные МВД РФ:  «Аналогии», «Словарь», 
«Прогрессивные матрицы» Равенна, Краткий 
отборочный тест (КОТ), Модифицированный 
вариант методики «Мотивационный профиль» 
(М-профиль) Ш. Ричи, П. Мартина, «Оцен-
ка уровня волевой саморегуляции» (ВСК) 
А. Г. Зверькова, Е. В. Эйдмана, Многомер-
ный метод исследования личности (ММИЛ) 
в адаптации Ф. Б. Березина, М. П. Мирошни-
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кова, «Оценка субъективной локализации кон-
троля над значимыми событиями» Е. Г. Ксено-
фонтовой, Методика изучения правосознания 

Л. А. Ясюковой. Данный психодиагностический 
комплекс позволяет исследовать критерии 
профессиональной пригодности кандидатов.

Таблица 1 
Распределение кандидатов по категориям профессиональной пригодности

Категории профессиональной пригодности, n /%

1-я
 (рекомендован в первую очередь)

2-я
(рекомендован)

3-я 
(рекомендован условно)

4-я 
(не рекомендован)

3/3 43/48 38/42 6/7

Результаты и их обсуждение
Для сопоставления личностно-индиви-

дуальных качеств кандидатов по критериям 
в зависимости от категории профессиональ-
ной пригодности применен анализ первичных 
статистик, дисперсионный анализ.

Первый критерий пригодности – «Уровень 
общего интеллектуального развития, способ-
ностей к логическим суждениям и умозаклю-
чениям, а также четкому изложению инфор-
мации в устной и письменной форме».

Для первой категории пригодности («ре-
комендован в первую очередь») характерен 
высокий уровень развития общего и невер-
бального интеллекта (М=7,67±0,5; S=1,02), 
высокая способность к обнаружению связей, 
выявлению отношений, зависимостей меж-
ду предметами и явлениями, умение нахо-
дить причинно-следственные и другие связи. 
Характерна эрудиция и широкий кругозор, 
охватывающий различные области знаний, 
высокий уровень развития общих умствен-
ных способностей, а также познавательная 
активность, быстрая перестройка стратегий 
и способов переработки информации при из-
менении условий деятельности. Для второй 
категории пригодности («рекомендован») ха-
рактерен средний уровень общего интеллек-
туального развития, способностей к логиче-
ским суждениям и умозаключениям, а также 
четкому изложению информации в устной 
и письменной форме (М=6,06±0,32; S=0,54). 
Для третьей категории пригодности («ре-
комендован условно») характерен уровень 
ниже среднего (М=4,99±0,39; S=1,82). Уро-
вень общего развития общих умственных 
способностей достаточен для успешной про-
фессиональной реализации. Однако наблюда-
ется недостаточно глубокое понятие логики 
изложения, снижена способность, умение рас-

ставлять смысловые акценты. Ниже средне-
го развиты способности к анализу и умение 
находить причинно-следственные связи меж-
ду явлениями. Данной категории кандидатов 
свойствен узкий кругозор, имеющиеся знания 
ограничиваются простыми бытовыми сведе-
ниями, низкий уровень общей культуры, ха-
рактерна средняя способность к обучению, од-
нако, если им создать благоприятные условия, 
у них будет происходить быстрое формирова-
ние умений и навыков.  Для четвертой катего-
рии («не рекомендован») характерен низкий 
уровень общего интеллектуального разви-
тия, способностей к логическим суждениям 
и умозаключениям, а также четкому изло-
жению информации в устной и письменной 
форме (М=2,42±0,41; S=1,04). Однофакторный 
дисперсионный анализ показал отсутствие 
значимых различий в уровне общего интел-
лектуального развития между кандидатами 
1 и 2 категории (р>0,05), между всеми осталь-
ными группами кандидатов различия выявле-
ны на значимом уровне (р≤0,01, F=141,2).

Вторым критерием в психологическом от-
боре является «Эмоциональная устойчивость, 
уравновешенность, контроль своего поведения 
и внешних проявлений эмоций, эмоциональ-
ная зрелость».

Для первой категории пригодности ха-
рактерны высокий уровень эмоциональной 
устойчивости, контроля своего поведения, 
высокий уровень внимания к своему здоро-
вью  (М=9±0,26; S=1,3). Для второй категории 
пригодности и третьей категории характе-
рен средний уровень эмоциональной устой-
чивости (М=7,41±0,15; S=1,5) и (М=6,16±0,35; 
S=2,34). Для четвертой категории пригодности 
характерен уровень эмоциональной устой-
чивости – ниже среднего (М=4,5±0,8; S=1,33). 
Однофакторный дисперсионный анализ по-
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казал отсутствие значимых различий в уров-
не эмоциональной устойчивости кандидатов 
3 и 4 категории (р>0,05), между всеми осталь-
ными группами кандидатов различия выявле-
ны на значимом уровне (р≤0,01, F=76,2).

Критерий «Уровень волевой регуляции 
поведения, выдержки, смелости, решитель-
ности, настойчивости, целеустремленности, 
работоспособности».

Для первой категории пригодности ха-
рактерен высокий уровень волевой регуля-
ции поведения, выдержки, смелости, работо-
способности (М=8,11±0,4; S=1,03). Кандидаты 
отличаются эмоциональной зрелостью, не-
зависимостью, самостоятельностью, уверен-
ностью в себе. Испытуемые ответственны, 
у них развито чувство долга, обладают высо-
ким самоконтролем, высокой работоспособ-
ностью, соблюдают социальные нормы, хоро-
шо владеют собой в стрессовых ситуациях. 
Второй и третьей категориям кандидатов со-
ответствует средний уровень (М=6,87±0,26; 
S=1,13) и (М=6,13±0,5; S=1,51). Ответствен-
ность и чувство долга развиты в умеренной 
степени, наблюдается высокая работоспособ-
ность, соблюдение социальных норм. В стрес-
совых ситуациях умеренной интенсивности 
кандидаты способны сохранять самооблада-
ние. Присутствует умеренная готовность к ри-
ску, стремление к выполнению намеченного 
при условии отсутствия серьёзных препят-
ствий. Четвертая категория кандидатов ха-
рактеризуется недостаточной эмоциональ-
ной зрелостью, недостаточной уверенностью 
в себе и низкой ответственностью. Снижен 
контроль своих поступков. Для данной кате-
гории характерна умеренная работоспособ-
ность, недостаточная настойчивость в выпол-
нении намеченного, устойчивость к соблазнам, 
не слишком строгое следование социальным 
нормам (М=5,25±0,7; S=1,24). Однофакторный 
дисперсионный анализ показал наличие зна-
чимых различий в уровне волевой регуляции 
кандидатов между всеми категориями про-
фессиональной пригодности (р≤0,05, F=112,2).

Критерий «Внутренняя организованность, 
исполнительность, дисциплинированность, от-
ветственность за порученное дело».

Для первой категории по данному кри-
терию характерны следующие особенности: 
высокий уровень внутренней организован-

ности и исполнительности. Средний (нор-
мальный) уровень общей интернальности, 
проявляющийся как в описании личного опы-
та, так и в суждениях о жизни (М=7,83±0,53; 
S=1,04). Для второй и третьей категории ха-
рактерен средний уровень по данному кри-
терию (М=6,85±0,61; S=1,11) и (М=5,96±0,7; 
S=0,84). Для четвертой категории по крите-
рию внутренней организованности, дисци-
плинированности и ответственности харак-
терен уровень ниже среднего (М=4,58±0,45; 
S=1,35). Испытуемые четвертой категории 
демонстрируют убежденность в бессмыслен-
ности какой-либо деятельности, направленной 
на достижение жизненных целей, поскольку, 
по их мнению, она ни в каком случае не способ-
на привести к положительному результату. 
Однофакторный дисперсионный анализ пока-
зал наличие значимых различий в уровне вну-
тренней организованности, исполнительности, 
дисциплинированности кандидатов между 
всеми категориями профессиональной при-
годности (р≤0,01, F=133,2).

Критерий «Уровень правосознания 
и нравственных убеждений, честность, прин-
ципиальность, соблюдение норм обществен-
ной морали».

Уровень правосознания у первой и второй 
категорий пригодности находятся на среднем 
уровне (М=7,33±0,51; S=1,21) и (М=6,56±0,45; 
S=1,04). Для испытуемых характерен хороший 
уровень бытовой сферы правосознания, а так-
же достаточный уровень правовых знаний. 
Для третьей категории характерен уровень 
ниже среднего (М=5,44±0,31; S=1,01). Для чет-
вертой категории характерен низкий уровень 
правосознания и нравственных убеждений, 
честности, соблюдения норм общественной мо-
рали (М=3,75±0,66; S=1,41). Однофакторный 
дисперсионный анализ показал отсутствие 
значимых различий в уровне правосознания 
и нравственных убеждений, честности, соблю-
дения норм общественной морали кандидатов 
3 и 4 категорий (р>0,05); между всеми осталь-
ными группами кандидатов различия выявле-
ны на значимом уровне (р≤0,01, F=116,2).

Критерию «Зрелость личности, спо-
собность брать на себя ответственность 
за свои решения, действия и поступки, уме-
ние определять приоритеты и последова-
тельность в решении проблем, самостоятель-



Профессионально-психологический отбор кандидатов…

115

ность, уверенность в своих силах и уровень 
самокритичности».

По данному критерию для первой и второй 
категорий пригодности характерен средний 
уровень зрелости личности, способности брать 
на себя ответственность (М=6,34±0,43; S=1,07) 
и (М=6,55±0,25; S=1,14). Средний (нормальный) 
уровень общей интернальности в области меж-
личностных отношений, в ситуациях профес-
сиональной деятельности, в области межлич-
ностных отношений. Для третьей и четвертой 
категорий характерен уровень ниже среднего 
(М=5,44±0,32; S=1,17) и (М=4,23±0,15; S=1,09). 
В ситуациях профессиональной деятельно-
сти испытуемые редко проявляют инициа-
тиву и не берут ответственность на себя из-
за недостаточного развития необходимых 
для осуществления деятельности навыков 
и затруднений в межличностном взаимодей-
ствии, как по «вертикали», так и по «горизон-
тали». Однофакторный дисперсионный ана-
лиз показал отсутствие значимых различий 
в уровне зрелости личности, способности брать  
ответственность за свои решения кандидатов 
1 и 2 категорий (р>0,05); между всеми осталь-
ными группами кандидатов различия выявле-
ны на значимом уровне (р≤0,01, F=106,3).

Критерий «Самооценка, особенности моти-
вационной сферы».

По данному критерию для всех категорий 
пригодности характерен уровень ниже сред-
него. Однофакторный дисперсионный ана-
лиз показал отсутствие значимых различий 
в уровне самооценки, особенности мотиваци-
онной сферы кандидатов по всем категориям 
профессиональной пригодности (р>0,05).

Выводы
Проведенное психодиагностическое об-

следование кандидатов на службу в органы 
внутренних дел позволяет говорить о некото-
рой схожести кандидатов 1 и 2 категорий, кан-
дидатов 3 и 4 категорий. Кандидаты 1 и 2 ка-
тегорий значимо не отличаются друг от друга 
по трем показателям из семи (уровень общего 
интеллектуального развития, зрелость лич-
ности и самооценка). Следовательно, опреде-
ляющими критериями являются эмоциональ-
ная устойчивость, уровень волевой регуляции, 
внутренняя организованность и уровень пра-
восознания. Кандидаты 3 и 4 категорий зна-
чимо не отличаются по четырем категори-
ям из семи (эмоциональная устойчивость, 
уровень правосознания, зрелость личности 
и самооценка). Следовательно, определяющи-
ми критериями являются уровень интеллек-
туального развития, уровень волевой регу-
ляции, внутренняя организованность. Также 
следует отметить, что в категории «Самооцен-
ка, особенности мотивационной сферы» значи-
мые различия между кандидатами всех кате-
горий отсутствуют. Следовательно, гипотеза, 
что ряд интеллектуально-личностных свойств 
является определяющим для соответствую-
щих категорий профессиональной пригодно-
сти (но не всегда границы между категориями 
являются четкими), нашла свое эмпирическое 
подтверждение. При этом обязательно сле-
дует отметить, что рядом стоящие категории 
профессиональной пригодности (1-я и 2-я, 3-я 
и 4-я) могут значимо не отличатся, что созда-
ет перспективу для развития и саморазвития 
кандидатов.
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Деятельность сотрудников Госавтоин-
спекции имеет свою специфику. Она связана 
с условиями в которых происходит решение 
оперативно-служебных задач, и теми требо-
ваниями, которые предъявляются к личности 
сотрудников. Профессиональная наблюда-
тельность – качество, степень развития ко-
торого влияет на эффективность деятельно-
сти сотрудника. Оно является необходимым 
условием сохранения его жизни и здоровья, 
так как обусловливает умение предвидеть 
возможные экстремальные ситуации, кото-
рые могут быть спровоцированы гражданами. 
Профессиональная наблюдательность – это 
способность замечать даже малозаметные 
признаки и свойства изменения внешности че-

ловека, выделяя их на фоне большого количе-
ства информации [1].

Развитие профессиональной наблюда-
тельности может осуществляться в процессе 
накопления опыта практической деятельно-
сти в рамках профессиональной подготовки. 
В любом случае этот процесс будет эффектив-
нее, если учитывать психологические условия 
и особенности этого качества [2].

При развитии профессиональной на-
блюдательности важна систематичность [3]. 
Каждая сенсорная функция будет макси-
мально раскрыта только в том случае, если 
она систематически находится в состоянии 
напряжения, что подразумевает необходи-
мость постоянной тренировки профессио-
нальной наблюдательности. Она развивается 
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в условиях привычности, многократного ис-
пользования наблюдения как психического 
процесса, что отражает взаимосвязь между 
психическими процессами и свойствами лич-
ности [4]. Целенаправленность  наблюдения 
формируется при обучении  способам дости-
жения  познавательной цели  через  серию 
специальных заданий [5]. Как точно писала 
Е. А. Морозова, «интерпретация поведения со-
беседника приобретается в процессе обучения 
и постоянных тренировок. Наблюдательность 
является результатом многократного повторе-
ния метода наблюдения, как способа человеко-
ведческого познания» [6].

Для эффективного развития профессио-
нальной наблюдательности важно также фор-
мирование понимания важности наличия чет-
ко сформулированной цели наблюдения. Она 
делает использование этого профессионально 
значимого качества осмысленным: сотруд-
ник не просто блуждает взглядом по объек-
ту, а выделяет значимые его черты. Это свя-
зано и с наличием некоего шаблона действий, 
который позволяет воспринимать значимые 
факты, и с предыдущим опытом наблюдателя. 
Чем больше известно об объекте наблюдения, 
тем выше качество этого процесса. Поэтому 
выработка сознательной установки играет 
важную роль в развитии профессиональной 
наблюдательности [5].

Важно учитывать мотивационную сторо-
ну, которая обеспечивает необходимый тонус 
перцептивных процессов [7]. Восприятие об-
условливает формирование чувственного об-
раза действительности. Перцептивные дей-
ствия не заданы свойствами анализаторов. 
Выстраивая оптимальные режимы деятельно-
сти наблюдения, можно раздвинуть границы 
чувственного познания и сделать процесс на-
блюдения более эффективным. Наблюдатель-
ность как качество личности обусловливается 
наличием некоего статичного элемента (уста-
новки, схемы), который определяет эффектив-
ность применения этого качества в профессио-
нально значимых ситуациях.

Развитие у сотрудника Госавтоинспек-
ции профессиональной наблюдательности 
способствует росту и непрерывной диффе-
ренциации базы знаний. Это является необ-

ходимым условием умелого и быстрого выде-
ления значимой информации, интерпретации 
возникающих ситуаций [8]. Особенно важным 
нам видится умение анализировать и прогно-
зировать поведение граждан. Ведь именно 
во взаимодействии с различными категориями 
участников дорожного движения сотрудник 
подвергает свою жизнь наибольшей опасно-
сти. Суждения о другом человеке чаще опира-
ются на знаки кинесики и на экстралингвисти-
ческие свойства речи и голоса [4]. Выделяют 
признаки поведения, которые непосредствен-
но выражают психическую жизнь человека: 
выразительные движения тела, рук, лица [9].

При развитии профессиональной на-
блюдательности важно задействовать всю 
сенсорную систему человека и познаватель-
ные качества личности. Это обусловлено тем, 
что наблюдательность тесно связана со мно-
гими психическими процессами и функциями 
сотрудника и имеет комплексный характер. 
Наблюдение следует рассматривать в един-
стве восприятия и мышления [10].

Развитие профессиональной наблюда-
тельности должно осуществляться с учетом 
особенностей восприятия и тех ограничений 
и искажений, которые могут возникать при ре-
шении сотрудником оперативно-служебных 
задач. Помешать получению объективной ин-
формации о человеке могут установки и во-
ображение: «если в силу создавшихся обсто-
ятельств мы ожидаем увидеть определенное 
выражение, нам легко начинает казаться, 
что оно действительно налицо» [11]. Тесная 
связь наблюдательности с познавательны-
ми процессами обусловливает возникновение 
искажений и ошибок, характерных для ког-
нитивных процессов. Мы не просто пассивно 
созерцаем окружающий мир, интерпретация 
нами событий носит селективный и конструк-
тивный характер [12].

При развитии профессиональной наблю-
дательности необходимо учитывать специ-
фику деятельности сотрудников Госавтоин-
спекции. Важно моделирование не условий 
передачи и приема информации, а ситуаций, 
требующих включения профессионально-
го мышления сотрудника при анализе этих си-
туаций и принятии необходимых решений [13].
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Таким образом, развитие профессиональ-
ной наблюдательности сотрудников ОВД РФ 
должно осуществляться с учетом психологи-
ческих условий их деятельности. Программы 

обучения данному профессионально-важному 
качеству должны учитывать мотивацию дея-
тельности и уровень профессиональной подго-
товленности сотрудника.
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