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This article is devoted to the study of the role of Vitus Bering 
in the implementation of the geopolitical plans of Emperor Peter I. On the basis 
of research literature and historical sources, Bering’s biography, his entry into 
the Russian service, and participation in hostilities in the Baltic and Azov Seas are 
revealed. The motives of the choice of the commander of the First Kamchatka 
Expedition from two applicants: V. Bering and K. von Verden are analyzed 
in detail. The tasks set by Peter I to V. Bering, their connection with the general 
goals of Russian foreign policy of the first third of the 18th century, are clarified. 
Bering’s desire to always strive for the strict observance of the Tsar’s decrees, 
his honesty and disinterestedness were noted.
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Роль Витуса Беринга в реализации 
геополитических планов Петра Великого
Ю. Ю. Иерусалимский1, В. В. Давыдов1

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

DOI: 10.18255/1996-5648-2022-1-8-17 Научная статья
УДК 930 Полный текст на русском языке

Данная статья посвящена изучению роли Витуса Беринга в реализации 
геополитических планов императора Петра I. На основе исследовательской 
литературы и исторических источников раскрыта биография Беринга, его 
поступление на русскую службу, участие в боевых действиях на Балтий-
ском и Азовском морях. Подробно разбираются мотивы выбора императо-
ром Петром Великим командира Первой Камчатской экспедиции из двух 
претендентов: В. Беринга и К. фон Вердена. Выяснены задачи, поставленные 
Петром I перед В. Берингом, связь их с общими целями российской внеш-
ней политики первой трети XVIII в. Отмечено стремление Беринга всег-
да добиваться неукоснительного выполнения указов царя, его честность 
и бескорыстие.

Ключевые слова: Витус Беринг; Петр I; геополитика; Первая и Вторая 
Камчатские экспедиции
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ИСТОРИЯ

О деятельности В. Беринга и его открытиях имеется многочисленная 
исследовательская литература. Однако в историографии остается малоиз-
ученной его роль в реализации геополитических планов Петра I. В данной 
статье восполним указанный пробел.

24 января 1725 г. за две недели до смерти Петра I из Санкт-Петербур-
га вышел первый отряд Первой Камчатской экспедиции, им командовали 
лейтенант Алексей Ильич Чириков и гардемарин Петр Авраамович Чаплин 
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[1, c. 37]. В Вологде к отряду присоединился руководитель экспедиции ка-
питан 1 ранга Витус Йонансен Беринг, выехавший из столицы 5 февраля 
[2, c. 11]. За день до отъезда 4 февраля 1725 г. Екатерина I вручила В. Берин-
гу определяющий цели и задачи экспедиции именной указ Петра I от 6 ян-
варя. Он был краток:

«1. Надлежит на Камчатке, или в другом там месте, сделать один 
или два бота с палубами.

2. На оных ботах [плыть] возле земли, которая идет на норд, и по чаянию 
(понеже оной конца не знают) кажется, что та земля – часть Америки.

3. И для того искать, где оная сошлася с Америкою, и чтоб доехать до ка-
кого города европейских владений; или ежели увидят какой корабль евро-
пейской, проведать от него, как оной куст [берег. – Ю. И., В. Д.] называют, 
и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведо-
мость, и, поставя на карту, приезжать сюды» [1, c. 36].

Инструкция Адмиралтейств-коллегии, врученная В. Берингу, ясности 
в существо вопроса о цели экспедиции не вносила. Эта размытость впо-
следствии привела к разногласиям между руководителями экспедиции, 
поскольку В. Беринг считал задачу выполненной, а А. И. Чириков в 1732 г. 
отмечал, что им надлежало дойти «до гишпанского владения Мексиканской 
провинции» [цит по: 3, c. 14]. Еще большую проблему составила такая лапи-
дарность для последующих историков, которые не менее двухсот лет пыта-
ются ответить на вопросы о действительном назначении экспедиции и лич-
ности её командира. Существенную часть их еще в 1823 г. сформулировал 
в присущей эпохе сентиментализма и романтизма форме Василий Никола-
евич Берх: «Любопытному читателю было бы весьма приятно знать, кто ре-
комендовал Беринга? Почему был он опять принят в службу? За что произ-
вели его не в очередь в первый ранг и проч. и проч.? Но едва ли когда он сие 
узнает» [4, c. 98].

За прошедшее с момента этой реплики время, казалось бы, сделано мно-
гое в поиске ответов. Большой труд проделан историками по прояснению 
«белых пятен» в биографии В. Беринга. Из наиболее значимых авторов по-
следнего времени нужно, в частности, упомянуть архивиста Татьяну Сер-
геевну Федорову [5] и гидрографа Бориса Николаевича Болгурцева [6], 
а также географа Александра Васильевича Шумилова [7]. Регулярно иссле-
дователи пытаются расшифровать замысел Петра I. Но вопросы, заданные 
200 лет назад и ранее, всё ещё остаются.

Проработка замысла экспедиции началась, как минимум, в 1724 г. Из-
вестен документ Адмиралтейств-коллегии от 23 декабря 1724 г., содержа-
щий ответы на пункты петровского указа об организации экспедиции. В нем 
со ссылкой на мнение адмиралов Петра Ивановича Сиверса1 и Наума Аки-
мовича Синявина2 отмечалось: «А не худо, чтоб де был над ними командир 

1 В рассматриваемый период – главный командир кронштадтского порта [см.: 8, c. 402–
407].

2 Член Адмиралтейств-коллегии [см.: 8, c. 336–338].
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из капитанов, Беринг или фон Верд [К. фон Верден. – Ю. И., В. Д.], понеже 
де Беринг во Ост-Индии был и обхождение знает, а фон Верд был штурма-
ном» [1, c. 34].

Остановимся на некоторых деталях биографии Витуса Беринга. 
Он родился 12 августа 1681 г. в Дании, в г. Хорсенсе. Носил фамилию матери 
Анны Беринг, принадлежавшей к знаменитому датскому роду. Отец море-
плавателя был церковным старостой.

В биографии В. Беринга до его поступления на русскую службу имеют-
ся разночтения. Известно, что он совершил два плавания в Индию, первое – 
в апреле 1695 г., сопровождая своего сводного брата Свенда, приговоренного 
к 15-летней ссылке в датскую колонию Транквебар на юго-востоке Индии. 
После завершения второго плавания в 1703 г., возможно в Амстердаме, 
встретился с вице-адмиралом российского флота Корнелием Крюйсом, нор-
вежцем по происхождению. У него Беринг получил рекомендацию для по-
ступления на русскую службу, которую начал в 1704 г. в чине унтер-лейте-
нанта [9].

Биография В. Беринга на русской службе не изобилует яркими эпизо-
дами. Первые шесть лет «тянул лямку» на Балтике, командуя небольши-
ми транспортами, возил лес с Невского устья в Кронштадт. Боевых эпизодов 
намного меньше. Среди них стоит отметить факт участия В. Беринга в обо-
роне устья Невы в 1705 г. от шведов. В 1710–1712 гг. он служил в Азовском 
флоте, командовал незначительными судами-шнявами «Таймалар» и «Мун-
кер» (с августа 1711 г.). В качестве командира «Таймалара» мог участво-
вать в одном из немногих боевых эпизодов русско-турецкой войны на море 
19 июля 1711 г., когда к Троицкой гавани, где находились русские корабли, 
приблизились семь турецких галер. Командиры корабля «Уния», шняв «Де-
гас», «Фальк» и «Таймалар» получили приказ выйти из гавани. Увидев вы-
ход русских кораблей, противник на галерах отступил [10, c. 207; 11, с. 178].

В 1712 г. после Прутского мира В. Беринг был переведён на Балтику. 
В этом же году он проходил службу в русской армии на корабле «Рига» 
под началом вышеупомянутого вице-адмирала Корнелия Крюйса. Через год 
происходит важное событие в личной жизни Беринга – свадьба в Выборге. 
Вскоре после нее он попал в шведский плен, откуда бежал осенью 1714 г. 
В 1715 г. Беринг провел из Копенгагена в Кронштадт приобретенный Росси-
ей корабль «Перл». В том же году под его руководством корабль «Селафаил» 
перешел из Белого моря в порт Ревель. Этот поход вокруг Скандинавско-
го полуострова был совершен в составе отряда командора Ивана Акимови-
ча Синявина. В следующем году Беринг возглавил вышеупомянутый ли-
нейный корабль «Перл» и совершил поход к Борнгольму под штандартом 
Петра I.

В 1719 г., вновь командуя «Селафаилом», В. Беринг принял участие в бою 
со шведской эскадрой у Аландских островов. В 1720 г. он был произведён 
в капитаны 2 ранга, в 1721 г. командовал кораблём «Мальбург», а в 1723 г. – 
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кораблём «Лесное», названным в честь знаменитой победы Петра Великого. 
В этом же году, прослужив двадцать лет на русском флоте, Витус Беринг 
подал прошение об отставке. Причина рапорта – обида на выскочек «из ино-
странных». В 1724 г., согласно прошению, его уволили с русской службы. 
Вскоре Беринг вернулся на службу и уже в чине капитана 1 ранга он снова 
возглавил «Селафаил» [6, c. 31; 5, с. 18; 7, с. 10].

Из ряда хороших командиров петровского флота В. Беринг особенно ни-
чем не выделялся. Почему же Петр Великий выбрал именно его команди-
ром экспедиции на Камчатку? Были в жизни командира два эпизода, когда 
он мог попасть в поле зрения Петра I. Первый связан с судом над адмира-
лом Крюйсом в 1713 г. за потерю корабля «Выборг» и упущения по службе. 
Беринг входил в состав суда и голосовал за смертную казнь адмирала, ко-
торый в свое время рекомендовал его на русскую службу [12, c. 75]. Второй 
связан, казалось бы, с рядовым назначением в августе 1711 г. командиром 
шнявы «Мункер». В петровском флоте было две шнявы с таким названием. 
Первая построена на Олонецкой верфи под личным наблюдением Петра I, 
после спуска на воду 24 сентября – 5 октября 1704 г. вошла в состав Балтий-
ского флота. Была одним из любимых кораблей Петра, на котором он часто 
держал свой флаг. Вторая шнява построена в Воронеже и должна была во-
йти в состав Азовского флота. Примечательно, что строил обе шнявы один 
и тот же мастер – И. Немцов [13]. Зная приверженность Петра Великого 
к «счастливым названиям кораблей», вряд ли можно считать совпадение 
случайным. В таком случае В. Беринг был назначен на один из возможных 
флагманов. Однако, поскольку в итоге Азовский флот не состоялся, прове-
рить гипотезу трудно.

Другой претендент на место командира Камчатской экспедиции – Карл 
фон Верден – фигура на тот момент времени куда более яркая. Голландец 
по происхождению, он был взят в плен русскими в 1703 г. при захвате швед-
ской шнявы «Астрильд». На ней он исполнял должность штурмана. Во время 
пребывания в плену фон Верден перешел на русскую службу. У Карла фон 
Вердена к моменту выбора Петром I руководителя будущей Камчатской 
экспедиции уже имелся экспедиционный опыт. В 1719–1720 гг. он в чине ка-
питан-лейтенанта возглавил экспедицию, направленную для исследования 
Каспийского побережья в рамках подготовки к Персидскому походу Петра 
I. Результатом стала знаменитая карта Каспийского моря, за которую Петр 
Великий был удостоен избрания в Парижскую академию наук [14, c. 39]. За-
тем К. фон Верден был задействован в подготовке и реализации морской 
части Персидского похода, после которого стал главным командиром Астра-
ханского порта [15, c. 55].

В биографии Карла фон Вердена имелось важное обстоятельство, при-
ближавшее моряка к Петру Алексеевичу. С июля 1713 г. по октябрь 1716 г. 
он командовал шнявой «Лизет», которая фактически имела статус личного 
корабля Петра Великого [16], а в 1717 г. на корабле «Ингерманланд», также 
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одного из флагманов русского флота и любимого корабля Петра I, произво-
дил гидрографические работы на Балтике [17, c. 78–79].

На первый взгляд кандидатура К. фон Вердена казалась предпочти-
тельней в качестве организатора экспедиции на край империи, где всё надо 
создавать с нуля и заниматься исследованиями местности. Фон Верден 
являлся известным исследователем, опытным организатором, имел опыт 
команды не только отдельными судами, но и отрядами кораблей. Однако 
начальником экспедиции стал В. Беринг. Причем выбор был сделан, судя 
по всему, лично императором.

Чтобы понять возможные мотивы Петра, необходимо оценить, какую 
задачу должна была решать экспедиция и её будущий командир. Суще-
ствует несколько гипотез. Одни авторы считали, что главной задачей экс-
педиции был поиск Америки [3, c. 12–16; 18, с. 20–21; 19, с. 53–56]. Другие 
полагали, что Петр I поставил задачу географических изысканий, вклю-
чая поиски пролива между Азией и Америкой, ради престижа России 
[см., например: 20, 21, 22] или по просьбе своего друга Лейбница и Париж-
ской академии наук [4, c. 5; 23, с. 146, 187–188; 24]. Исследователями обсуж-
далась и «колониальная» версия [см., например: 25, c. 25–26].

Между тем нельзя вырывать Первую и Вторую Камчатские экспе-
диции из общего контекста российской и мировой истории. Если, вслед 
за А. Ю. Петровым и еще рядом авторов, попытаться оценить экспедици-
онную активность России на Тихом океане в Петровскую эпоху, то окажет-
ся, что все российские экспедиции были нацелены на решение общего ком-
плекса задач [26].

Обратимся к историческим источникам. Известно, что в 1714 г. якутский 
воевода дал наказ служилому человеку К. Соколову, кормщику Я. Невей-
цыну, пятидесятнику М. Кривоносову о поиске морского пути на Камчатку 
и об описании открытых земель [1, документ № 3]. В 1716 г. сибирский гу-
бернатор князь М. П. Гагарин организовал по указанию царя экспедицию 
под руководством якутского воеводы Я. А. Ельчина. Эта экспедиция во-
шла в историю под именем «Большой Камчатский наряд». Перед ней были 
поставлены следующие задачи: исследование побережья от р. Колыма 
до р. Камчатка, островов вблизи Камчатки, Анадырского мыса, поиск по-
лезных ископаемых, установление, по возможности, контакта с Японией 
[1, документ № 7].

Несмотря на неудачу «Большого Камчатского наряда», Петр Великий 
продолжил свои действия в указанном направлении: в 1719 г. началась экс-
педиция геодезистов Ф. Ф. Лужина и И. М. Евреинова, получивших личную 
инструкцию царя. Им предписывалось «ехать до Камчатки и далее, куда 
вам указано, и описать тамошния места: сошлася Америка с Азиею, что над-
лежит зело тщательно сделать не только зюйд и норд, но и ост и вест, и все 
на карте исправно поставить» [1, документ № 11]. Расплывчатый характер 
документа, наличие ссылок на некие дополнительные указания, как и в слу-
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чае с Первой Камчатской экспедицией, стимулировал дискуссию историков 
о целях предприятия [1, документ № 11, примечание 1]. А. Ю. Петров с со-
авторами справедливо отметили, что перед геодезистами ставились цели 
изучения Курильских островов, поиски возможных полезных ископаемых 
и проведывание пути в Японию [26, с. 275].

Учитывая полученный кабинетом Петра I в 1715 г. отчет якутского вое-
воды о плавании И. П. и П. П. Козыревских с группой казаков к Курильским 
островам, в ходе которого состоялся их контакт с японцами [1, документ 
№ 6, 17], а также обстоятельства еще ранее состоявшегося знакомства царя 
с попавшим в Россию в результате кораблекрушения японцем Дэнбеем [27], 
версия о внимании императора к «японскому направлению» выглядит впол-
не мотивированно. Однако это составляло лишь часть предполагаемого Пе-
тровского «имперского замысла», которому была подчинена вся исследова-
тельская деятельность русских первопроходцев в Тихом океане в первой 
половине XVIII в.

Если обратиться к истории мореплавания, то к тому времени европей-
цы уже сто пятьдесят лет искали Северо-Восточный проход – морской путь 
из Западной Европы в Восточную Азию в обход Северной Европы и Азии. 
Петровские преобразования подключили к развитию этой идеи российских 
«прожектёров». В 1713–1714 гг. командированный в Западную Европу ко-
рабельный мастер Ф. С. Салтыков представил Петру Великому доклады 
«Препозиции» и «Изъявления прибыточныя государству» [1, документ № 1, 
2], в которых излагался план исследования и освоения того, что в наше время 
называется Северным морским путем. Многие предложения Ф. С. Салты-
кова были реализованы в рамках Второй Камчатской экспедиции, однако, 
как отреагировал на них Петр I в указанный отрезок времени, достоверно 
неизвестно.

Мысли о поиске морского пути в Азию и Америку с Камчатки высказывал 
императору капитан-лейтенант Ф. И. Соймонов [28, с. 42–43]. Приближен-
ный к Петру I А. К. Нартов сообщил о разговоре больного царя с генерал-ад-
миралов Ф. М. Апраксиным при вручении наказа Первой Камчатской экспе-
диции: «Я [Петр I] вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно и что другие 
дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай 
и Индию» [цит. по: 29, с. 14]. К открытию морского пути в Индию через Се-
верный Ледовитый и далее Тихий океаны Петр Великий стремился давно 
и упорно. Идее открытия для России торгового пути в Индию были подчи-
нены и Персидский поход, и экспедиция Бековича-Черкасского, и разведы-
вательная активность в Средней Азии [14, с. 23–30], и проект посылки кора-
блей на Мадагаскар.

Таким образом, российскую активность на Тихом океане можно рас-
сматривать как этап реализации замысла Петра об установлении торгового 
пути со странами Азии: Индией и Японией. Северо-Восточный проход, несо-
мненно, был желательной частью этого замысла.
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О наличии такого проекта может косвенно свидетельствовать извеще-
ние о результатах экспедиции в «Санкт-Петербургских ведомостях» 16 мар-
та 1730 г., где отмечалось, что Беринг достиг 67 градуса 19 минут северной 
широты и подтвердил, что «тамо подлинно северо-восточный проезд имеет-
ся, таким образом, из Лены, если бы в северной стране лёд не препятствовал, 
водяным путем до Камчатки и тако да Япона, Хины [Китая] и Ост-Индии 
доехать возможно было» [18, с. 38]. Инструкции, подготовленные «птенца-
ми гнезда Петрова» руководителю Второй Камчатской экспедиции, содер-
жали задачи, нацеленные на поиск морских путей в Америку и Японию, 
включая изучение северного побережья Сибири [1, документ № 87].

Петру I требовался точный исполнитель разработанного им плана. 
На эту роль В. Беринг подходил лучше других офицеров военно-морского 
флота Российской империи. Он всегда успешно выполнял поставленные за-
дачи, не провалил ни одного порученного ему дела. Из переписки участни-
ков Камчатских экспедиций видно, что он смог полностью подчинить себя 
задачам экспедиции, принося в жертву личные амбиции, проявляя, по оцен-
кам Т. С. Федоровой, выдержку, терпение и мужество под градом доносов, 
направленных на него в Петербург, сумел в интересах дела погасить мно-
гочисленные конфликты между своими помощниками, администрацией 
Охотского порта, обеспечил провиантом и всем необходимым участников 
похода [22].

Важным было и то, что он не гнался за славой, был осмотрителен и взве-
шивал решения. Историк из Петропавловска-Камчатского Т. В. Воробьева 
цитирует слова Г. Стеллера: «Беринг не способен был к скорым и решитель-
ным мерам, но может быть пылкой начальник при толиком множестве пре-
пятствий, кои он везде встречал, исполнил бы порученное ему гораздо хуже» 
– и С. Вакселя: «Он не раз говорил мне, что, мол, нехитрое дело загнать людей 
в места, где они сами могут себя пропитать, а вот обеспечить их содержа-
ние – это дело, требующее предусмотрительности и разумной распоряди-
тельности» [30]. Риск того, что В. Беринг в погоне за славой бросится откры-
вать новые земли, игнорировав указания императора, был минимальным.

Т. С. Федорова оценила Беринга так: «…он всегда отличался исполни-
тельностью, дисциплинированностью, выдержкой, честностью и добросо-
вестностью. Это был уже зрелый, опытный, обладавший организаторскими 
способностями человек, которому можно было поручить столь важное госу-
дарственное дело. Петр I знал Беринга лично и считал возможным доверить 
ему руководство экспедицией» [5, с. 23]. Замечания о дисциплинированно-
сти и честности немаловажны. В этом В. Беринг выделялся в лучшую сто-
рону по сравнению с большинством офицеров ведущих стран мира XVIII в. 
Он не был замечен в самоуправстве и коррупционных скандалах. Это слу-
жило императору гарантией, что за многие тысячи верст от Петербурга на-
чальник экспедиции не пустится во всевозможные бесчинства – от пьян-
ства и лихоимства до открытого пренебрежения законами и монаршей воли. 
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Петр Великий был уверен, что В. Беринг не отступит от его указаний, несмо-
тря ни на какие трудности, что и произошло на самом деле.

Для современной карты мира значение открытий, сделанных во время 
Первой и Второй Камчатских экспедиций, чрезвычайно высоко. Был заново 
открыт пролив между Евразией и Америкой. Почти за сто лет до экспедиции 
В. Беринга этот пролив в XVII в. открыл русский первопроходец С. Дежнев, 
но за давностью лет про его открытие забыли даже на родине, в Московском 
царстве. Сохранились документы, из которых видно, что ни Беринг, ни ор-
ганизовавшие его экспедицию русские власти ничего не знали о проливе. 
Поэтому вполне закономерно, что на карте мира пролив носит имя Берин-
га, а мыс на восточной точке евразийского побережья называется мысом 
Дежнева.

Таким образом, в наши дни изучение роли Витуса Беринга в реализации 
обширных геополитических планов Петра Великого имеет большое значе-
ние для лучшего понимания многих аспектов внешней политики Россий-
ской империи в 20-х–30-х гг. XVIII в.
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ИСТОРИЯ

Советская историческая литература мало внимания уделяла церков-
но-приходским школам (далее – ЦПШ) Российской империи, считая их 
символом косности и начетничества. Ситуация существенным образом 
изменилась после 1991 г., когда начался постепенный отказ от формаци-
онного подхода к изучению отечественной истории. Уже в конце XX века 
появились работы, в которых рассматривалось функционирование цер-
ковно-приходских школ России. В 2000–2020 гг. изучение истории ЦПШ 
в общероссийском и региональном масштабе было продолжено Т. Г. Леон-
тьевой, Т. А. Красницкой, Е. В. Крутицкой, Е. С. Веденским, Т. Е. Житене-
вым, В. И. Терениным, А. А. Валитовым и др. исследователями [1–9]. Вместе 
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с тем роль ЦПШ среди различных типов начальной школы Костромской гу-
бернии в конце XIX – начале XX века не была предметом специального на-
учного изучения.

Восполнить данный пробел поможет широкий круг источников [10–17], 
которые следует разделить на несколько групп: законодательные акты; де-
лопроизводственная документация; данные статистики и периодическая 
печать.

Период конца XIX – начала XX столетия в отечественной истории яв-
лялся переломным в деятельности начальных учебных заведений ведом-
ства Св. Синода. Начиная с 1865 г., со времени появления первых земств 
и первых земских учебных заведений, количество церковно-приходских 
школ на территории Российской империи постепенно и ежегодно сокраща-
ется, а к концу 1870-х гг. оно уменьшается почти в пять раз (см. табл. 1).

Таблица 1 
Количество школ духовного ведомства и учащихся в них 

на территории России в 1865–1880 гг. 1

Год
Количество 

церковно-приходских школ
Число учащихся обоего пола, чел.

1865 21.420 413.524
1866 19.436 383.181
1867 17.189 391.106
1868 16.287 390.049
1869 15.914 378.354
1870 13.007 293.164
1871 10.381 253.413
1872 9.059 228.036
1873 8.028 197.861
1874 7.672 193.713
1875 7.402 205.559
1876 6.811 197.191
1877 6.321 180.771
1878 5.974 171.937
1879 4.681 118.230
1880 4.348 108.990

Из таблицы 1 видно, что за период 1865–1880 гг. число школ духовного 
ведомства на территории России ежегодно сокращалось в среднем от 400 
до 200. Та же тенденция прослеживается и в отношении учащихся учеб-
ных заведений Св. Синода, что связано с активным развитием более кон-
курентоспособных земских школ, которые на данном этапе показали свою 
эффективность в большинстве земских губерний. Однако уже с 1881 г. 

1 Таблица 1 составлена по: [11, с. 72–73].
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количество духовных учебных заведений по всей стране демонстрирует 
устойчивый рост, о чем свидетельствует таблица 2.

Таблица 2
Количество школ духовного ведомства и учащихся в них 

на территории России в 1881–1886 гг. 2

Год
Количество 

церковно-приходских школ
Число учащихся обоего пола, чел.

1881 4.404 104.781
1882 4.521 115.804
1883 5.942 118.599
1884 4.640 112.114
1885 8.351 202.350
1886 11.693 318.652
1887 15.471 272.382

Начиная с 1880-х гг., вследствие требований правительства, деятель-
ность духовной народной школы становится более активной. На протя-
жении всего XIX столетия и особенно его второй половины понимание 
светскими властями целей и задач духовной школы претерпевало суще-
ственные изменения. Теоретики духовного образования по-разному виде-
ли и ресурсный потенциал ее модернизации, отсюда в предлагаемых ими 
программах имели место значительные перекосы либо в сторону богослов-
ских, либо «жизненно необходимых» и актуальных именно в утилитар-
но-бытовом отношении учебных предметов [1, с. 25].

Со второй половины 1880-х гг. к развертыванию сети ЦПШ присоеди-
няются также и школы грамоты (см. табл. 3). Например, в 1887 г. из обще-
го числа всех школ духовного ведомства 7.595 учебных заведений явля-
лись школами грамоты, при этом количество учащихся в них составляло 
99.963 чел., а в ЦПШ – 172.419 человек.

Таблица 3
Количество ЦПШ и школ грамоты с числом учащихся в них 

на территории России в 1889 – 1894 гг.3

Год
Количество 

ЦПШ
Число учащихся 

в ЦПШ, чел.
Количество 

школ грамоты
Число учащихся в шко-

лах грамоты, чел.

1889 8.498 294.097 9.217 179.178

1892 11.342 480.208 15.922 379.948

1894 12.970 – 18.865 –

Таким образом, конец 1880-х гг. для России является временем роста 
учебных заведений ведомства Св. Синода, причем на данном этапе увели-

2 Таблица 2 составлена по: [11, с. 73].
3 Таблица 3 составлена по: [11, с. 73].
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чивается число не только ЦПШ, но и школ грамоты. Однако обогнать тем-
пы роста земских школ начальные училища, приписанные к духовному ве-
домству, не могли.

Органы местного самоуправления на протяжении всего периода свое-
го существования стремились всемерно содействовать повышению уровня 
народного просвещения, отмечая глубокое влияние школы на политиче-
скую, экономическую и духовную жизнь народа, что не только выража-
лось в увеличении финансирования на начальное образование, но и после-
довательно вело к непрерывному росту количества как земских школ, так 
и учащихся в них. С самого начала своего существования земство обращало 
пристальное внимание на материальное положение учителей и повышение 
уровня их знаний.

Правительство в своей образовательной политике проявляло больший 
интерес к школам духовного ведомства. В 1902 г. увидело свет высочайшее 
повеление об утверждении Положения о церковных школах ведомства 
Православного исповедания, согласно которому все духовные школы были 
поделены на: 1) начальные – для начального обучения взрослых и детей 
(сюда относятся церковно-приходские школы, школы грамоты, а также 
воскресные) и 2) учительские – для подготовки преподавательских кадров 
для начальной духовной школы (сюда относились второклассные и церков-
но-учительские) [10].

ЦПШ могли быть двух типов: одноклассные (срок обучения три года) 
и двухклассные (срок обучения пять лет). Обучение в школах грамоты 
занимало два года. В одноклассных ЦПШ преподавались предметы: За-
кон Божий, русский язык, письмо, начальная арифметика, церковное пение, 
церковно-славянская грамота, рукоделие для девочек. Учебная програм-
ма двухклассных ЦПШ была более развернутой и включала в себя, кроме 
вышеперечисленного, краткую церковную и отечественную историю, гео-
графию (в связи с краткими сведениями о явлениях природы), черчение и, 
по возможности, рисование.

В школах грамоты изучали Закон Божий, церковно-славянское 
и русское чтение, письмо, четыре правила арифметики и церковное пе-
ние. В одноклассной ЦПШ с разрешения Епархиального училищного со-
вета могли быть открыты классы рукоделия, введены уроки черчения 
и технического рисования. Рукодельные и ремесленные классы открыва-
лись и в земских школах. Так, в 1903 г. классы рукоделия для учениц суще-
ствовали в четырех начальных народных училищах Солигаличского уезда: 
Григорьевцевском, Тормановском, Егорьевском и Сондском. Уроки велись 
учительницами безвозмездно [18, л. 1–3]. В воскресных школах подобные 
занятия проводились по воскресеньям и праздничным дням во внебогослу-
жебное время [10, с. 209].

Подобная картина наблюдалась практически на всей территории Рос-
сийской империи конца XIX – начала XX в. Не стала исключением и Ко-
стромская губерния. Как следует из данных, представленных в табл. 4, 
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из общего числа организованных за период 1907–1911 гг. начальных учеб-
ных заведений преобладающими в губернии являлись земские школы, тог-
да как второе место неизменно удерживали школы ведомства Св. Синода.

Таблица 4
Сравнительное количество земских школ и ЦПШ 

на территории Костромской губернии в 1907–1911 гг.4

Уезды
1907 г. Начало 1911 г. Рост за 4 года, %

Земские 
школы

ЦПШ
Земские 
школы

ЦПШ
Земские 
школы

ЦПШ

Буйский 33 16 39 15 18,2 –
Варнавский 51 18 67 23 31,4 – 
Ветлужский 65 22 96 23 41,7 – 
Галичский 42 42 46 44 9,5 – 

Кинешемский 80 27 109 27 36,2 –
Кологривский 68 17 103 17 51,5 –
Костромской 94 25 116 29 23,4 –
Макарьевский 55 37 97 37 78,2 –

Нерехтский 57 41 71 37 24,6 –
Солигаличский 28 27 38 27 35,7 –

Чухломской 22 23 24 25 9,1 –
Юрьевецкий 47 24 59 26 25,5 –
По губернии 642 319 865 330 34,75 3,5

Всего за период 1907–1911 гг. общее количество организованных на-
чальных школ в Костромской губернии увеличилось на 25 % [12, с. 5], 
при этом, как видно из табл. 4, число земских школ выросло на 34 %, тогда 
как численность ЦПШ подросла лишь на 3,5 %.

Сравним данные табл. 4 со сведениями за предшествующие четыре года 
на рубеже XIX–XX столетий. Если в 1899 и 1903 гг. численность земских 
учебных заведений составляла 386 и 475 соответственно, то к 1907 и 1911 гг. 
она достигала 642 (рост за 1903–1907 гг. 35 %) и 865 (рост за 1907–1911 гг. 
34,6 % (Разница в 0,1 % по сравнению с нашими подсчетами (см. табл. 4) по-
лучилась из-за небольшой арифметической ошибки А. В. Захарова. – С. И.) 
[12, с. 6]. Таким образом, в 1899–1911 гг. в Костромской губернии числен-
ность земских школ росла быстрыми темпами.

В эти годы очевидным было постоянное внимание со стороны государ-
ства и общества к проблемам народного просвещения. 20 февраля 1907 г. 
Министерство народного просвещения вносит в Государственную Думу 

4 Таблица 4 составлена по: [12, с. 5]
5 Подсчеты процентного соотношения численности земских школ на территории Ко-

стромской губернии за период 1907–1911 гг. выполнены С. Ю. Иерусалимской.
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законопроект о введении в России всеобщего начального обучения. Беспре-
цедентную отсталость России в деле начального народного просвещения 
неоднократно отмечали все мыслящие люди того времени. Вот, например, 
слова И. С. Тургенева: «Есть факты, очевидная полезность которых до того 
несомненна, что не нуждается ни в каких доказательствах. К таким фактам 
принадлежит необходимость распространения грамотности и элементар-
ных общеполезных сведений в России … Заводить как можно больше школ, 
пропускать как можно больше лиц сквозь эти школы и – прибавим – в наи-
возможно кратчайшее время (что, конечно, никак не должно мешать осно-
вательности получаемых сведений) – вот в чем должна состоять задача на-
шего общества» [13].

Проект школьной сети для Костромской губернии был выработан 
по поручению губернского земства к 1907 г. Однако одновременно в разви-
тии школ духовного ведомства наблюдался спад. Если в 1907 г. число ЦПШ 
по губернии составляло 31,2 % от общего количества начальных учебных 
заведений, то к 1911 г. оно равнялось 25,8 %. Указанная тенденция распро-
странялась на все уезды Костромской губернии (см. табл. 5).

Таблица 5
Процентное соотношение ЦПШ к общему числу училищ, 

открытых за период 1907–1911 гг. на территории Костромской губернии6

Уезд 1907 г., % 1911 г., %
Буйский 31,4 25,4

Варнавский 25,3 24,5
Ветлужский 24,4 18,7
Галичский 48,4 46,8

Кинешемский 23,8 18
Кологривский 19,3 13,4
Костромской 20,1 18,8
Макарьевский 38,9 26,8

Нерехтский 36,9 29,8
Солигаличский 45 38,6

Чухломской 48 46,2
Юрьевецкий 32,4 28,8
По губернии 31,2 25,8

Согласно данным табл. 5, процентное соотношение ЦПШ к общему числу 
училищ, открытых за период 1907–1911 гг. уменьшилось во всех двенадца-
ти уездах Костромской губернии. При этом темпы падения в таких уездах, 
как Чухломской, Галичский, Солигаличский, Макарьевский и Нерехтский, 
были более слабыми, чем в других аналогичных территориальных адми-
нистративных единицах губернии. Это обстоятельство объясняется суще-

6 Таблица составлена по: [12, л. 9–10].
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ственным количеством действовавших там храмов и священнослужителей 
в них (следовательно, были готовые кадры для ЦПШ), а также сравнитель-
но небольшой площадью указанных уездов. 

Преподаватели в ЦПШ назначались из лиц, имевших свидетельство 
на «звание учителя и учительницы» начальных школ или окончивших курс 
средних и высших учебных заведений. Так, например, в августе 1901 г. 
учителем и законоучителем в Соборно-Ильинскую ЦПШ Макарьевского 
уезда был направлен, в соответствии со своим прошением в Костромской 
епархиальный училищный совет, студент Костромской духовной семина-
рии Александр Махровский [19, л. 4–5]. В 1910 г. учителем Морозовской 
ЦПШ Чухломского уезда, согласно сведениям из формулярной карточки 
личного дела, являлся выпускник Костромского ремесленного училища 
Александр Павлович Шальнов, 1887 года рождения – обладатель «свиде-
тельства на звание учителя начальных училищ № 668» [20, л. 6]. При не-
достатке таких лиц к преподаванию в одноклассных ЦПШ допускались 
наиболее успешно окончившие курс второклассных школ, а также другие 
лица, «признанные способными к педагогической деятельности уездными 
отделениями епархиальных училищных советов» [10, c. 209].

Преподаватели ЦПШ и школ грамоты получали содержание из госу-
дарственной казны. Так, учительский корпус ЦПШ и школ грамоты (всего 
15 учебных заведений с 21 преподавателем в них) Ветлужского уезда Ко-
стромской губернии за 1904/1905 учебный год получил вспомоществования 
от казны на общую сумму 4.090 рублей [21, л. 10–11]. Годовое жалованье 
учителя провинциальной сельской ЦПШ составляло в среднем 200 руб. 
(реже – 240 руб., еще реже – 300 руб.), плюс 20–30 руб. «квартирных»; по-
мощник учителя получал 120–150 руб. ежегодно; законоучитель – 50 руб. 
Это весьма небольшие деньги, существовать на которые было достаточно 
проблематично, особенно с учетом повсеместно возросшей инфляции и об-
щей дороговизны жизни. Для сравнения отметим, что средняя заработная 
плата костромских рабочих составляла в этот период около 15 руб. в месяц.

Предреволюционный период 1916/1917 гг. внес свои коррективы в де-
ятельность начальных сельских школ духовного ведомства. 18 мая 1917 г. 
Св. Синодом было вынесено определение (выписка № 3096) о реформе цер-
ковно-приходских школ применительно к новому строю государственной 
власти. Там, среди прочего, отмечалось «отсутствие достаточно живой свя-
зи между приходом и школой» и предписывалось осуществлять «просве-
щение и воспитание православного населения в духе православной церкви» 
посредством возложения на приходских священников функций законоу-
чителей в ЦПШ. Контроль за приходской школой предлагалось возложить 
на приходской совет, отныне управляющий школой либо самостоятель-
но, либо посредством школьного совета; содержание школ отнести за счет 
епархиальных средств, которые должны будут изыскивать «епархиаль-
ный съезд духовенства и мирян» (кроме того, для содержания школ прихо-
ды могли объединяться по отдельным районам). Приходское собрание име-
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ло право вводить в ЦПШ преподавание ремесел, полеводства, садоводства, 
огородничества и т.п. – пособия на это должны были поступать из прави-
тельственных и общественных учреждений [22, л. 13–14].

Таким образом, церковно-приходские школы России поступали в ве-
дение и под ответственность православных приходов местных церквей. 
В то же время ряд земств выступили за свертывание финансирования ду-
ховных школ и передачу их под контроль органов местного самоуправле-
ния, тем самым речь шла о прекращении самостоятельного существования 
учебных заведений этого типа.

Количество ЦПШ на данном этапе уменьшалось, однако они все еще от-
крывались в Костромском крае. Так, 22 декабря 1916 г. крестьяне Костром-
ской губернии Буйского уезда Ильинской на Кореге волости Петровского 
общества сельца Ожегова, сельца Семунина, деревни Обиженова, дере-
вень Больших и Малых Абатурок в своем прошении выражали благодар-
ность училищному совету при Св. Синоде за удовлетворение их ходатайства 
по открытию ЦПШ, поданного приговором в мае 1916 года. Причем «ставить 
школу» крестьянским сходом было решено «двухклассную… в виду скоро-
го обязательного принудительного всеобщего обучения и…по образцу всех 
хороших вокруг школ церковно-приходских и земских, из казенного леса 
и казенного фасона, составленного архитектором, а не частного небольшого 
плохого дома, не похожего на школу» [22, л. 19].

Во время и вскоре после революции 1917 г. учебные заведения духов-
ного ведомства стали массово передаваться в ведение органов местного са-
моуправления [9]. По стране этот процесс шел небыстро, нередко буксуя 
на местах: требовались многочисленные согласования. Вот как описывало 
передачу школьных дел земству в январе 1918 г. Буйское уездное отделе-
ние Костромского епархиального училищного совета: «В виду состоявшейся 
почти повсеместно передачи церковных школ в ведение городских и зем-
ских самоуправлений и требований некоторых из означенных учреждений 
передачи им также и дел, уездное училищное отделение епархиального 
училищного совета со своей стороны в настоящее время не видит препят-
ствий в удовлетворении этого требования, а потому предлагает уездному 
отделению сдать подлежащие дела городской и уездной земской управам, 
оставив в своем распоряжении, хотя бы на некоторое время, те данные, ко-
торые необходимы отделению для ведения текущей переписки» [22, л. 2]. 
Вскоре на место земств пришли советы крестьянских депутатов.

Таким образом, по итогам реформирования ЦПШ Временным прави-
тельством в 1917 г. Русская православная церковь пыталась сохранить 
за собой свои учебные заведения, однако вектор социально-политическо-
го развития страны уже был направлен в совершенно другом направлении 
и после установления советской власти дни ЦПШ в Костромской губернии, 
как и по всей стране, были сочтены.
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В статье исследуется вопрос, как в оренбургской краеведческой учебной 
литературе складывалась традиция подачи истории Гражданской войны 
через призму конкретных персоналий: какие имена стали «хрестоматийны-
ми», какие оставались фигурой умолчания. Прослежено, насколько устойчи-
вой оказалась советская традиция в современных условиях, какие измене-
ния произошли в учебной литературе Оренбуржья в постсоветский период.
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ИСТОРИЯ

В истории Оренбургского края тема Гражданской войны 1917–1922 гг. 
занимает особое место. Регион стал плацдармом, где проявили себя прак-
тически все ее основные акторы: Комуч, Уфимская директория, каза-
чьи партизанские отряды как форма сопротивления советской власти, 
«красные» и «белые» режимы, «Алаш», Военно-революционный комитет, 
красногвардейские отряды. События 1917–1922 гг., помимо политической, 
военной, государственной значимости, приобрели человеческое, личност-
ное измерение, и если элементы персонализации «красных» в политиче-
ском плане всегда присутствовали в историографии Гражданской войны, 
то стан «белых» долгое время был однороден, окрашен преимущественно 
в самый тёмный цвет.
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Для региональной учебно-краеведческой литературы тема Граж-
данской войны всегда была актуальна. Однако в разные периоды исто-
рия писалась сквозь призму той идеологической линии, которая в дан-
ный момент главенствовала и определяла содержание учебников, программ 
обществоведческих дисциплин, состав пантеона «героев Гражданской 
войны».

Пособие в помощь агитаторам «Город Чкалов», выпущенное 
в 1939 г., стало первым образцом краеведческого жанра учебной лите-
ратуры в советском Оренбуржье. Тема революции 1917 г. и дальнейших 
событий в этой работе оказалась тесно связана с биографией С. М. Цвил-
линга. В книге он характеризовался как партийный лидер, «талантливый 
организатор» и «твердокаменный большевик», выстроивший в захвачен-
ном атаманом Дутовым (октябрь 1917 г.) городе агитационную работу 
«по завоеванию масс и разоблачению меньшевиков и эсеров» [1, с. 24–25]. 
Дальнейшая деятельность С. М. Цвиллинга не показана, но значимость 
самой его фигуры подчеркнута описанием гибели: «В борьбе с дутовски-
ми бандитами 2 апреля 1918 г. погиб вместе со своим отрядом в станице 
Изобильное руководитель рабочих города Оренбурга и парторганизации 
С. М. Цвиллинг. Смерть товарища Цвиллинга была тяжелой утратой…». 
По словам соратников, приведенным  в книге, в их рядах остро чувство-
валась «утрата крупного, кристально чистого идейного вождя, горевше-
го огнём революционного энтузиазма, каким был Самуил Моисеевич» 
[1, с. 32–33].

Еще одним «красным» военачальником, чья деятельность была отра-
жена в учебной краеведческой литературе, являлся П. А. Кобозев. Пётр 
Алексеевич был активным участником революции 1917 г., чрезвычайным 
комиссаром ВЦИК и СНК по Средней Азии и Западной Сибири. Его судь-
ба и деятельность тесно связаны с Оренбургским краем. В брошюре речь 
о Кобозеве начинается с того, как Центральный комитет ВКП(б) посы-
лает его на помощь Оренбургским рабочим для ликвидации контррево-
люционера А. И. Дутова. П. А. Кобозев, как описывает автор, столкнулся 
с противодействием Л.  Д. Троцкого, что очень осложнило сколачивание 
красногвардейских отрядов. Но он смог объединить прибывшие на под-
могу силы [1, с. 30]. Высоко оценивалось и организаторское мастерство 
военачальника: «Стремительное наступление войск под руководством 
Кобозева деморализовало дутовскую армию и 31 января 1918 г. “белые” 
бежали из Оренбурга…» [1, с. 30]. Но, как следует из текста пособия, побе-
да над «белыми» явилась результатом не только военного таланта Кобозе-
ва: большая доля успеха заключалась в помощи «советом и делом» лично 
И. В. Сталина.

Ситуация отступления отрядов Красной гвардии в июле 1918 г. вы-
водит новую фигуру – казахского военного деятеля Алибая Джангиль-
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дина, активного участника Гражданской войны. Вновь подчёркнута опе-
ративность И.  В. Сталина, организовавшего отряд под командованием 
Джангильдина, который сумел проделать путь от Москвы через Астра-
хань, Красноводск в Актюбинск. Актюбинское наступление конных ча-
стей Туркестанской армии с юга, а части 1-й армии с севера закончилось 
взятием «красных» Оренбурга. Повторная оборона Оренбурга была связа-
на уже с именем М. И. Фрунзе – «под его руководством были разгромлены 
армии белых навсегда» [1, с. 31].

В учебном пособии «История родного края», вышедшем в 1976 г., 
Гражданской войне была отведена отдельная тема с тремя параграфами 
[2, с. 91–108]. При ее раскрытии появляются новые персоналии – полити-
ки, чьи имена раньше упоминать было нельзя. Зато роль Сталина нивели-
рована, о ней умалчивается.

Характеристика деятельности П. А. Кобозева (по сравнению с ее опи-
санием в предыдущем пособии) была расширена. Подробно освещается ход 
совещания РКП(б) 27 июля 1918 г, на котором присутствовали члены гу-
бисполкома и командующие советскими отрядами. Решение его было та-
ким: основные силы «красных» Оренбурга отходят в сторону Актюбинска, 
отряды уральских рабочих – на север, ряд частей – в Орск. Отход рас-
сматривается как продуманная и чётко организованная кампания. Борьба 
в тылу «белых» высветила фигуры Г. В. Зиновьев и А. А. Коростылёва. 
Г. В. Зиновьев был назван одним из родоначальников Туркестанской ар-
мии: за июль-август им было сформировано 12 пехотных и кавалерийских 
полков. В кампании по защите Орска отмечены доблесть командующего 
Орской группы войск А.  Е. Левашова. Действия северной группы крас-
ногвардейцев оказались связаны с такими личностями, как В. К. Блюхер 
и Н. Д. Каширин. В пособии указывается, что В. К. Блюхер создал настоя-
щую партизанскую армию, упоминается и его «легендарный рейд» по «бе-
лым» тылам, выход в район Кунгура и соединение с Красной армией: 
В. К. Блюхер за данную операцию был удостоен ордена Красного Знамени 
и таким образом стал его первым кавалером. 

При описании истории с «караваном Джангильдина» в пособии 1976 г. 
речь идёт о помощи уже не И. В. Сталина, а В. И. Ленина. При подаче мате-
риала была подчеркнута роль Владимира Ильича: когда командиры и бой-
цы армии Г. В. Зиновьева получили от Джангильдина оружие и припасы, 
они будто бы откликнулись фразой: «Ленин нас не забывает…» [2, с. 94].

Летне-осенние события 1918 г. выводят на историческую сце-
ну М. Н. Тухачевского, чья 1-я армия освободила Бугуруслан и Бузулук, 
а также Г. Д. Гая, который освободил Сорочинск. Г. Д. Гай, уже команду-
ющий 1-й армии, в начале января 1919 г. начал кампанию по освобожде-
нию Оренбурга. Одновременно с 1-й армией в наступление пошли ар-
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мии Г. В. Зиновьева со стороны Актюбинска. Был освобожден Акбулак. 
Вскоре была достигнута долгожданная победа над А. И. Дутовым.

Далее мы встречаемся с героями при описании борьбы с Колчаком. 
В апреле 1919 г. им были захвачены Стерлитамак, Орск, Бугуруслан. Угро-
за нависла над Самарой, Казанью и Оренбургом. М. Ф. Фрунзе становится 
во главе южной группы войск восточного фронта, его задача – ударить 
по Колчаку по линии Бузулук–Бугуруслан. Г. В. Зиновьев со своей Тур-
кестанской армией, а также В. И. Чапаев с 25-й дивизией и И. Д. Каширин 
с кавалерийской бригадой устремляются в район Бузулука. Контрнасту-
пление конца апреля 1919 г. показано как победоносное для «красных» сил 
и как определяющее для исхода Гражданской войны.

При описании событий конца апреля – начала мая авторы учебного 
пособия естественно делают упор на победу «красных», поэтому несколь-
ко странным выглядит скачкообразный переход к объявлению чрезвы-
чайной ситуации. 

Далее события развивались при поддержке В.  И. Ленина в соответ-
ствии с действиями М. В. Фрунзе. В ходе разгрома южной армии Колча-
ка Туркестанский фронт во главе с Фрунзе направил свою мощь против 
колчаковцев, освободив сначала Илецкую защиту, а затем Орск и Актю-
бинск. Именно такая схема изложения событий стала хрестоматийной 
для позднесоветского периода. Поэтому в «Истории родного края», вышед-
шей в 1988 г., деятельность военачальников была показана точно так же, 
как и в охарактеризованном выше издании 1976 г. [3, с. 88–91].

Ситуация изменилась в постсоветских условиях. Со страниц «Исто-
рии Оренбуржья», вышедшей в 1996 г., появление в Оренбуржье П. А. Ко-
бозева объяснено чётко и коротко: «Петроград так прореагировал на арест 
Цвиллинга – чрезвычайным комиссаром по борьбе с дутовщиной был на-
значен этот военачальник» [4, с. 185]. Аналогичным образом была пред-
ставлена информация о деятельности В. К. Блюхера: «В середине ноября 
1917 г. из Самары в Челябинск прибыл его революционный отряд, что по-
зволило местному совету взять власть в свои руки. В Челябинск прибыл 
по распоряжению Антонов-Овсеенко, отряд моряков во главе с мичманом 
С. Д. Павловым» [4, с. 185]. Авторы пособия избегают оценок упомяну-
тых персоналий как «героев» или «врагов» революции, подают материал 
либо только с фактической стороны, либо со скупыми объяснительны-
ми моделями. Действия П. А. Кобозева рассматриваются как результат 
продумывания различных вариантов наладить диалог с противоборству-
ющей стороной, поскольку заметны были оппозиционные настрои сре-
ди казаков. Но ультиматум о немедленной передаче власти в руки сове-
тов был отклонен. Далее шло описание труднейших боев.

Авторы пособия массово персонализировали командиров как со сто-
роны «красных», так и «белых». Новый этап наступления на Оренбург был 
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показан с указанием на командующего – мичмана С. Д. Павлова. Тема 
«Формирование красных и белых частей» на Южном Урале в пособии была 
обозначена появлением фигуры военного комиссара Оренбургского ка-
зачьего войска А. С. Шереметьева, выступившего 13 мая 1918 г. на заседа-
нии Оренбургского губисполкома и заявившего о желании трудовых ка-
заков бороться с контрреволюцией. Операции лета – осени 1918 г. в тексте 
пособия были связаны с именем таких военачальников, как Г. В. Зиновьев, 
Н. Д. Каширин, В. К. Блюхер, С. Я. Елькин [4, с. 206–207]; уфимская опе-
рация – с именем М. И. Фрунзе. Оборона Оренбурга была представлена 
через действия комиссара штаба обороны А. А. Коростылёва, начальника 
обороны Э. Ф. Вилумсона, , его преемника М. Д. Великанова, командира 
1-й армии Г. Д. Гая, командующего особой группой войск. Главной силой, 
приведшей к разгрому колчаковцев, названы подразделения Туркестан-
ского фронта под командованием М. В. Фрунзе.

Характерной чертой пособия 1996 г. является перекос в сторону ха-
рактеристики главным образом представителей «красной» стороны кон-
фликта, что являлось данью советской историографической традиции. 
Однако сам подход, связанный с существенным усилением внимания 
к конкретным личностям – участникам Гражданской войны, к расшире-
нию персонального состава лиц, упоминаемых в краеведческом пособии, 
являлся новаторским.

В 2006 г. вышло учебное пособие «История Оренбургского края» 
Д. А. Сафонова. Взгляд автора на события критичен, он подвергает сомне-
нию сложившиеся концепции, оценку ведущих фигур, олицетворявших 
данное время. В первую очередь это относится к фигуре С. М. Цвиллинга. 
Однако в учебном пособии Д. А. Сафонов не заостряет внимание на дис-
куссионных моментах, а показывает своё видение событий. С. М. Цвил-
линг уже не «пламенный большевик», как утверждалось в советской 
историографии, а лидер ВРК, признающий лишь террор, не идущий 
на диалог, делавший ставку только на угрозы [5, с. 217]. «Провоцирова-
ние Гражданской войны», по Д.  А. Сафонову, – дело рук большевиков, 
в первую очередь большевистских лидеров. Гибель С. М. Цвиллинга по-
казана как следствие тех карательных мер, которые были развёрнуты 
против казачьего края. В изложении основных событий Гражданской во-
йны автор обходится без широкого круга имен, исходя из того, что смысла 
в детальном рассмотрении военных операций нет, так как в 1918 г. про-
тивостояли друг другу относительно малочисленные группы «красных» 
и «белых» [5, с. 227]. Подбор документов, приведённых после соответству-
ющего параграфа, тенденциозен. Прочитав краткую выдержку из «Обра-
щения ВРК» и сравнив с документом за подписью А. Дутова, возникает 
уважение именно к последнему. Следующий за этим отрывок стихотво-
рения лишь укрепляет сложившееся впечатление. Вряд ли такая пода-
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ча материала способствует складыванию адекватной картины Граждан-
ской войны в крае у школьников.

В учебном пособии Ю. П. Злобина и А. Н. Полякова, вышедшем в 2015 г., 
теме Гражданской войны отдавалось менее 8 страниц (в пособии 1996 г. – 
около 50 страниц). В тексте от «белых» упоминается только А. И. Дутов, 
от «красных» – А. Е. Левашов, П. А. Кобзев, С. Д. Павлов. События также 
описаны схематично [6, с. 200–207].

Новым уровнем в научно-методическом изложении темы Граждан-
ской войны стало учебное пособие «История Оренбургского края (Исто-
рия России через историю регионов)», вышедшее в 2019 г. [7]. Авторский 
коллектив впервые подошел к изложению материала с позиций, соответ-
ствующих классическим требованиям методической науки, что прояви-
лось в первую очередь в соблюдении принципа наглядности. Тема борьбы 
за власть в крае осенью 1917 – зимой 1918 гг. сопровождается портрет-
ным рядом, визуализирующим «персоналии»: тут есть и «братья Коросте-
левы», и А. И. Дутов, и С. М. Цвиллинг, и И. И. Андреев.

Изложение материала персонифицировано и сопровождается крат-
кими пояснениями, позволяющими школьнику понять, чем вызва-
но было то либо другое действие определённой исторической фигуры. 
Это хорошо видно из характеристики действий С. М. Цвиллинга. Про-
дотряды и реквизиции были санкционированы центром, но к этому до-
бавляется «классовая ненависть» к казачеству. С одной стороны, голод 
в центральных губерниях, а с другой стороны, следование «законам клас-
совой борьбы» сделали Оренбуржье ареной яростного противостояния. 
Авторы учебника не впадают в «демонизацию» «белых» или «красных», 
сделав всё для того, чтобы обучающиеся увидели непредвзятую карти-
ну страниц истории края в увязке с историей всей страны. У каждой во-
енной силы были те конкретные лидеры, которые вели к победам и пора-
жениям. Ученики запоминают фамилии Н. Д. Каширина, В. К. Блюхера, 
М. В. Фрунзе, А. Т. Джангильдина и других [7, с. 154–158], что соответ-
ствует как научности, системности, историзму, так и законам методики 
преподавания истории.

Проведённый анализ комплекса учебных пособий по историческому 
краеведению за последние восемьдесят лет (1939–2019 гг.), связанный 
с вопросом о том, какие изменения произошли в наполнении историче-
ских сюжетов личностями эпохи Гражданской войны, показал следую-
щее. Самые ранние из изданных в Оренбуржье работ советского периода 
создали достаточно узкий «пантеон» советских героев Гражданской вой-
ны, который не потерял своего значения по сей день. Он был достаточно 
узок. Идеологические установки советского периода привели к идеали-
зации «красных героев». Об их ошибках и просчётах в учебных пособиях 
не упоминалось. О репрессированных в советский период участниках со-
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бытий умалчивалось вплоть до 1970-х гг. С начала 1990-х гг. новые веяния 
в исторической науке отразились на содержании литературы по истори-
ческому краеведению в аспекте расширения палитры персоналий и оце-
нок их деятельности. Однако только к 2019 г. удалось достичь адекватно-
го, соответствующего принципу разумной достаточности и методической 
визуализации представления о Гражданской войне, ее основных участни-
ках как с «красной», так и «белой» сторон.
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ИСТОРИЯ

Значительным событием, повлиявшим на политическую, экономическую, 
социальную жизнь в Российской империи, стала губернская реформа 1775 г, 
оцениваемая дореволюционными, советскими и современными историками 
неоднозначно. Преобразования 1770-х гг. создали сеть государственных 
учреждений медицинского, образовательного, экономического характера. 
Вместе с образованием наместничеств в губернских городах в последней 
четверти XVIII в. создаются наместническое правление, казённая палата, 
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а также приказ общественного призрения [1]. К примеру, в Ярославле после 
учреждения в 1777 г. наместничества были открыты новые заведения, 
для организации которых единовременно выделялось 5 тыс. рублей [2]. 
В Тверской губернии приказ общественного призрения начал работу 
в 1776 г. [3]. Владимирский приказ общественного призрения появляется 
к 1779 г. [4].

В соответствии с «Учреждениями для управления губернией», устав-
ным документом проведения преобразования, в ведении приказов нахо-
дились школы, больницы и другие медицинские заведения, исправитель-
ные дома [5]. Кроме того, приказы имели право с самого начала заниматься 
финансово-кредитной деятельностью. Всем образованным на террито-
рии Российской империи приказам из государственной казны на обустрой-
ство было выделено 15 тыс. рублей. Правительством предполагалась фи-
нансовая самостоятельность приказов общественного призрения, они сами 
должны были себя обеспечивать за счёт ростовщичества, помощи от меце-
натов и благотворителей и даже, к примеру, открытия питейных заведе-
ний. С 1841 г. в структуре приказов общественного призрения выделяется 
в качестве самостоятельной сберегательная касса, занимавшаяся теперь 
уже собственно коммерческой деятельностью, в то время как приказы вы-
полняли непосредственные обязанности в сфере здравоохранения и соци-
ального обеспечения незащищенных слоёв населения [6].

Впервые идея создания финансового института по образцу западноев-
ропейских государств для повышения материального уровня бедных сло-
ев населения появилась в 1820-х гг. в правление императора Александра 
I. Основная их задача состояла в возможности накопления материальных 
денежных средств и получения прибыли. Такие организации пытались 
внедрить даже в деревне, но безуспешно. Как правило, первые сберега-
тельные кассы стали появляться в губернских городах при социальных 
учреждениях, входивших в систему приказов общественного призрения. 
В соответствии с пунктом 3 Устава сберегательные кассы учреждались 
при «сохранных казнах воспитательных домов» и при приказах обществен-
ного призрения [7]. При последних штат формировался из числа местных 
служащих. Подобная сберегательная касса в структуре приказов обще-
ственного призрения возникла в воспитательном доме в Санкт-Петербурге. 
Верхнее Поволжье также не стало исключением. Так, в губернском городе 
Ярославле первая сберегательная касса появилась в «Ярославском доме 
призрения ближнего» в 1820-е гг. Последний относился к ведомству прика-
за общественного призрения.

Прообразом сберегательных касс, созданных на государственном уров-
не в 1840-х гг., стали сберегательные кассы, созданные при приказах обще-
ственного призрения в 1820-х гг. Архивные документы верхневолжских гу-
бернских городов показывают активную деятельность сберегательных касс 
при приказах общественного призрения еще в 1820-е гг. Так, во Владимир-
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ском приказе сберегательная касса появляется в 1827 г. Основной её за-
дачей, в соответствии с циркуляром гражданского генерал-губернатора, 
изначально была помощь вдовам музыкантов, маклеров, «на смертельные 
случаи» [8]. В Ярославле финансовая деятельность приказа общественно-
го призрения фиксируется также с первой половины 1820-х гг. К приме-
ру, в 1824 г. пономарь Петропавловской церкви штатного города Петров-
ска Матвей Михайлов внес в приказ 57 руб. 142/7 коп. серебром под 4 % 
годовых [9]. Приведенный пример говорит об использовании финансовых 
возможностей приказа общественного призрения духовенством в различ-
ных местностях Ярославской губернии.

В Верхневолжских областных государственных архивах хранится не-
мало документов, показывающих социальный состав вкладчиков. Среди 
них были представлены все слои населения, кроме крестьян. Суммы вкла-
дов были различные, как и получаемые проценты. В частности, к 1828 г. 
ярославская помещица О. Д. Яковлева передала Совету Ярославского дома 
призрения ближнего 3 тыс. руб., а горожанин А. Введенский в 1849 г. сде-
лал вклад в 50 коп. [10]. Вкладчиками подчас были и известные люди, сре-
ди них можно отметить Юлию Жадовскую. В 1849 г. она открыла вклад 
на 25 руб., дважды его пополнив, получила в 1850 г. 1 руб. 94 коп. процентов, 
что соответствует порядка 5 % годовых [11].

Количество вкладчиков в сберегательные кассы было относитель-
но невелико. На протяжении 1849–1855 гг. было обслужено 1500 человек, 
что может говорить не о популярности вложения денежных средств среди 
широких слоёв населения, а об иных возможностях получения доходов. 
Доходы приказов общественного призрения складывались из ссуд, фи-
нансово-экономических сделок, отработок колодников – граждан, совер-
шивших до трех краж, мошенников, которых отправляли в рабочие дома, 
где они находились до момента выплаты стоимости причиненного ущерба 
или отработки необходимой суммы [12]. Так, в рабочем доме колодники, сре-
ди которых наиболее частыми категориями были крестьяне, пилили брев-
на, обтесывали камни для стройки. Вырученные деньги приказ отдавал 
в рост под проценты, удерживая 50 % заработка рабочего дома.

По отношению к дворянам приказы общественного призрения име-
ли особые указания от государства. К примеру, по указанию Тверского 
предводителя дворянства в 1803 г. в местный приказ общественного при-
зрения было внесено 50 тыс. руб. «на раздачу недостаточным дворянам 
для продовольствия крестьян хлебом» [13]. Получается, что часть нало-
гов через приказы общественного призрения уходила на поддержание 
дворянского хозяйства. Если следовать документу из РГИА «О приказах 
общественного призрения» 1803 г., то формально приказы общественного 
призрения не являлись благотворительными заведениями, поскольку за-
висели от государства, а не «сооружались частным благотворением» [14]. 
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Архивные документы фиксируют примеры незаконной деятельности 
со стороны клиентов сберегательных касс. Секретные журналы Ярослав-
ского приказа общественного призрения сохранили сведения о подлоге 
фальшивых кредитных билетов 10-рублевого достоинства [15]. Дело раз-
биралось с участием полиции.

К моменту отделения от приказов общественного призрения коммер-
ческой составляющей, к 1841 г., в них сосредоточивались солидные ма-
териальные средства. Так, к 1 августа 1842 г. только в Костромском при-
казе общественного призрения было собственных средств 1 и 2 разрядов 
в 175937 руб. 56 7/

4 коп. серебром, вкладов по 3, 4, 5 разрядам в 796450 руб. 47/4
 

коп. Всего около 1 млн руб. [16]. В то же время к 1841 г. в Тверском приказе 
общественного призрения капиталы 1 и 2 разрядов составляли 438641 руб. 
943/

4 коп. [17] Однако имевшиеся средства практически не тратились на не-
обходимые мероприятия по благоустройству инфраструктуры заведений 
системы приказов общественного призрения. Между тем архивные до-
кументы показывают исключение в деятельности Ярославского прика-
за общественного призрения: из 370 тыс. руб. серебром приказ на рубеже 
1830–1840-х гг. выдавал ссуды Нижегородскому городскому обществу, 
Вологодскому приказу общественного призрения, содержал Костромское 
училище для канцелярских служителей, выделял деньги для Петербург-
ского коммерческого училища, Московской и Петербургской фельдшер-
ских школ, содержал «Ярославский дом призрения ближнего», а также 
занимался закупкой медикаментов для ярославской больницы и воспи-
тательного дома [18]. При этом доходы за 1842 г. в Ярославском приказе 
общественного призрения оцениваются в 47344 руб., а текущие расходы 
в 44186 руб., что свидетельствует о значительной включенности последнего 
в финансово-экономическую деятельность и о внимании к нуждам учреж-
дений ведомства общественного призрения, в т. ч. за пределами Ярослав-
ской губернии.

За период с 1770-х гг. по 1840-е гг. капиталы приказов обществен-
ного призрения верхневолжских губерний увеличиваются в среднем 
в 15–20 раз. Так, в Ярославском приказе общественного призрения в тече-
ние первого года его существования, в 1778 г., сосредоточивалось 26562 руб. 
[19]. К 1813 г. в приказе имелось уже 195961 руб. 291/4 коп. [20]. К момен-
ту передачи всех финансов отдельному институту сберегательных касс 
в 1841–1842 гг. в этом же ведомстве имелось 367343 руб. 99 коп. [21]. В фи-
нансовой деятельности приказов общественного призрения следует выде-
лить недостатки, среди которых – воровство чиновников. По секретному 
письму без подписи от 2 сентября 1842 г., обнаруженному в документах 
по Костромскому приказу общественного призрения, дом горожанина Угле-
чанинова продавали за 120 тыс. руб., из которых 60 тыс. отдавалось вдове, 
остальные 60 тыс. предварительно назначались костромским чиновникам, 
«содействовавшим сей покупке» [22]. Подобная коррумпированная состав-
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ляющая подтверждает противоречивость законодательства в экономиче-
ской сфере Российской империи и определенную вседозволенность про-
винциальных чиновников.

Следует отметить, что администрация приказов общественного при-
зрения не всегда должным образом относилась к распределению имев-
шихся денежных средств. От самих учреждений ведомства к руковод-
ству неоднократно поступали прошения о помощи в восстановлении 
зданий учреждений. Однако администрация приказов часто оставляла 
прошения без удовлетворения. Другой вариант развития ситуации – до-
ведение зданий учреждений до аварийного состояния, а затем строи-
тельство или покупка нового здания. К примеру, к 1798 г. в Твери пришла 
в ветхость больница, которую не ремонтировали последние 19 лет. Вза-
мен каменного здания для больницы был куплен деревянный дом на ка-
менном фундаменте за 2,5 тыс. руб. у статской советницы Свечиной [23]. 
Через два года больница уже нуждалась в ремонте, для которого было вы-
делено 250 руб., а еще через год, в 1801 г., 332 руб., 44 коп. и сделана при-
стройка на сумму в 1090 руб. Но к 1808 г. здание деревянной больницы при-
шло в ветхость, по этой причине пытались восстановить старое каменное 
здание, для чего было выделено 7000 руб. Но и это предприятие не завер-
шилось, т. к. здание подтапливалось Волгой, и было решено спроектировать 
новую больницу на 100 человек.

Подобное неудовлетворительное состояние учреждений системы об-
щественного призрения наблюдалось по всем верхневолжским губер-
ниям. Архивные документы по Костромскому приказу общественного 
призрения к 1831 г. фиксируют ветхое состояние богоугодных заведений 
и бездействие местной администрации [24]. Основная причина ветхости 
учреждений Костромского приказа общественного призрения – затягива-
ние составления сметы на ремонт со стороны губернской администрации. 
В итоге смета была составлена и на ремонт старой больницы, и на строи-
тельства новой, для чего требовалось 373  957 руб. 11 коп. Такие деньги 
Костромскому приказу было достаточно проблематично найти, и проект 
остался нереализованным.

Неудовлетворительное состояние фиксируется архивными докумен-
тами и по Ярославскому приказу общественного призрения. Так, в доку-
менте за 1845 г. приводится ведомость о «недостаточном» состоянии заве-
дений приказа, кроме корпуса для умалишенных и отделения писцов [25]. 
Основная причина отсутствия элементарного ремонта в учреждениях при-
зрения – отсутствие финансового обеспечения.

В результате реформ 1860-х гг. приказы общественного призре-
ния были преобразованы в земские учреждения и, по сути, стали полностью 
зависимыми от государственных дотаций. Все средства на протяжении 
первой половины 1860-х гг. передавались в пользу государственного бан-
ка, а самим приказам выдавалось единовременное вознаграждение. Так, 
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26 марта 1863 г. в костромскую канцелярию губернатора поступило уве-
домление за № 2189 о ликвидации приказа [26]. Государство выплатило 
сети ведомства Костромского приказа общественного призрения компен-
сацию в 850000 руб., а все капиталы приказа к этому времени составля-
ли 23 млн руб. За приказами таким образом сохранялись лишь капиталы 
1 разряда (собственно принадлежащие приказам), 2 разряда (имеющие 
определённое благотворительное назначение) и 3 разряда (так называемые 
«апелляционные») [27]. В Костромском приказе общественного призрения, 
например, к 1863 г. таковых оставалось 297247 руб., притом что ещё к 1861 г. 
капиталов 1 разряда было 272451 руб. 62 ½ коп., 2 разряда 29035 руб. 34 коп., 
3 разряда – 4419 руб. 52 ¼ коп. Всего капиталы 1–3 разрядов Костромского 
приказа составляли 305 906 руб. 49 коп. [28] В данном случае проявляет-
ся незначительная тенденция к уменьшению средств приказов по мере их 
ликвидации. Подобное замечание можно сделать и по отношению к другим 
верхневожским приказам общественного призрения.

Опыт финансовой деятельности приказов общественного призрения 
последней четверти XVIII – первой половины XIX столетия показыва-
ет рост их капиталов на территории всего Верхнего Поволжья, особенно 
с момента организации нового финансового института внутри приказов – 
сберегательных касс. Основной тенденцией в распределении финансовых 
потоков следует назвать перераспределение денег в сферу ростовщиче-
ства, кредитной политики, а также на содержание учреждений ведомства 
приказов общественного призрения в столичном городе Санкт-Петербур-
ге и в Москве. Особенностью денежной политики приказов общественного 
призрения изучаемого периода является отсутствие должного внимания 
к нуждам самих учреждений, входящих в систему обозначенного ведом-
ства, при постоянном наращивании финансовых объемов, а также попу-
стительское отношение к сложившейся ситуации со стороны местной ад-
министрации. В целом финансовая деятельность приказов общественного 
призрения является примером разносторонней работы провинциальных 
учреждений медико-социальной направленности.
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ИСТОРИЯ

Царствование императора Александра I достаточно хорошо изучено 
с фактической стороны. Известны точки зрения на периодизацию 
данной эпохи, в которой традиционно выделены так называемые 
«либеральный» и «консервативный» периоды. Н. К. Шильдер называл их 
«реформаторский» и «реакционный» [1, с. 127]. Хронологические рамки фаз 
царствования разнятся у отдельных авторов, обозначение этапов также 
отличается. По сути, исследователи воспринимают длительное правление 
Александра I как период подъема активности с либеральными идеями 
во главе и время охлаждения, усталости и если не реакции, то консерватизма. 
Так или иначе время царствования предстает разделенным, как минимум, 
на два периода. Н. М. Романов предложил выделять пять этапов 
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правления венценосного родственника; первый из них он называл «эпохой 
колебаний», а последний – «эпохой общего разочарования» [2, с. 36].

В основе любой периодизации могут лежать различные факторы: 
внешняя или внутренняя нестабильность, изменения в характере 
и частной жизни первого лица, смена команды или фаворитов 
и многое другое. На наш взгляд, эпоху Александра I всегда разделяли 
на отдельные периоды, между которыми была Отечественная война 1812 г. 
и Заграничные походы. С точки зрения событийной канвы, безусловно, 
так. Если же обратиться к логике внутриполитического курса, то подход 
к пониманию происходившего должен отличаться.

Изучение данной проблемы невозможно без обращения к идеям, 
идеалам и планам великого князя Александра Павловича. Он много говорил 
о стремлении дать свободу подданным и осчастливить их. Что же 
именно собирался осуществить наследник, а впоследствии император? 
Возможно ли говорить о том, что, предприняв некоторые преобразования 
в первые годы правления, он разочаровался в результатах и отказался 
продолжать задуманное?

Изучение длительной и обширной переписки Александра 
Павловича и его воспитателя и друга Ф. С. Лагарпа позволило 
поставить вопрос о наличии «плана царствования», который император 
и стремился реализовать в течение всего правления с тем или иным 
успехом. Сразу отметим, что некоего единого документа подобного 
содержания не существовало. Многочисленные письма, инструкции, 
записки позволяют выявить те ориентиры, которые наметил для царского 
внука Фредерик Сезар. Наставник в течение определенного времени 
формировал группы вопросов, которыми Александру будет необходимо 
заниматься, вступив на престол. Позднее, помогая молодому правителю, 
Лагарп более детально обозначил перечень проблем и пути решения, 
которые должны стать для императора первостепенными.

Программу Ф. С. Лагарпа можно условно разделить на 4 раздела: 
1) что должен делать царь; 2) развитие сельского хозяйства; 3) преобра-
зование народного просвещения; 4) упорядочение правления. Рассмо-
трим каждое направление с двух позиций: рекомендаций воспитателя 
и практической деятельности Александра Павловича. Первый раздел 
содержит рекомендации морально-этического и практического свойства. 
Жизнь монарха, по мнению швейцарца, должна подчиняться ряду полез-
ных правил: рано и строго в определенный час вставать; слабости не выка-
зывать; сознавать, что в имеющемся положении друзей не будет, но мож-
но найти умных слуг.

Действительно, все современники отмечали активность царя, особен-
но значительное число поездок по стране и Европе. Александр Павлович 
неоднократно высказывал приближенным мысль о недостатке надежных 
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людей, на которых можно опереться в делах трудных и долгих. Единствен-
ным другом, насколько это было возможно при столь существенной раз-
нице в положении, на протяжении всей жизни оставался только Ф. С. Ла-
гарп. Наставник понимал, что эффективное управление столь обширной 
империей невозможно, если император замкнется в кабинетах Зимнего 
дворца. Лагарп советовал назначить дни для бесед с «провинциальны-
ми жителями»: «так Вы узнаете страну, людей, обычаи» [3, с. 136]. Большое 
значение для просвещенного монарха имело также владение современной 
ситуацией, знание происходившего в различных сферах жизни страны. 
Поэтому Фредерик Сезар советовал назначить человека, ответственного 
за составление для императора обзора новостей литературы, науки и ху-
дожеств. Кроме того, царь и сам должен был посещать публичные заведе-
ния, фабрики и мастерские.

Второй раздел содержит размышления и предложения о мерах к про-
цветанию страны. Ф. С. Лагарп отмечал, «что было бы бесконечно выгод-
но для Александра Павловича больше внимания земледельческой науке 
уделять»[3, с. 324]. С этой целью предлагалось выявить в каждом уезде 
знающих людей и поручить им составление описи обработанных и не-
обработанных земель, скота, путей сообщения. Швейцарец обращал вни-
мание императора на то, что «разнообразие климатов и почв российских 
позволяет здесь выращивать почти все культуры, какие в странах Евро-
пы произрастают» [3, с. 325]. Воспитатель поделился с великим князем 
наблюдением о том, что в России пренебрегают разведением плодовых 
деревьев и испытывают недостаток фруктов. В то же время собственное 
производство могло бы избавить от необходимости закупки товара в дру-
гих странах. С целью знакомства с садоводством предлагалось завести 
в каждой провинции ботанический сад или питомники.

В 1811 г. по инициативе Общества сельского хозяйства Южной Рос-
сии и будущего Новороссийского и Бессарабского генерал-губернато-
ра М.  С.  Воронцова был основан казенный ботанический сад в Крыму. 
Впоследствии подобные заведения появились в других местностях 
юга России. Уже через три года из сада стали продавать плодовые и деко-
ративные растения [4, с. 58].

В своих письмах Лагарп настоятельно просил Александра не забывать 
его советы, поскольку «правильно устроенное сельское хозяйство есть ос-
нова благополучия державы…ведь одно оно может покончить с той зави-
симостью от иностранных держав, в какой Вы пребываете…» [3, с. 334].

Внимание императора к вопросам сельского хозяйства было устойчи-
вым на протяжении всего царствования. Однако практическая деятель-
ность могла быть успешной исключительно при инициативе и поддерж-
ке местной власти и жителей отдельных губерний. К сожалению, редкие 
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примеры активности уездного дворянства не могли заменить единой си-
стематической работы в масштабах страны.

Комплекс идей, посвященных проблеме образования, основывался 
на письмах Лагарпа Александру I от апреля 1801 г. Обстоятельства вре-
мени определили очередность усилий монарха. В отличие от общих ре-
комендаций предшествующей поры, с момента вступления на престол 
перед Александром учитель ставил три задачи: на первом месте – вопрос 
о мире, на втором – образования, на третьем – реформа юридическая. «Об-
разование и законодательство – вот две главные отрасли, в коих Вам тру-
ды предстоят» [3, с. 403].

Лагарп указывал, что «человечество имеет неоспоримые права на сво-
боду, что правительства обязаны давать подданным образование, что не-
вежество и суеверия лишь мошенникам и тиранам выгодны» [3, с. 385]. 
Швейцарец апеллировал к опыту Екатерины II. Именно она утвердила 
«План к установлению народных училищ в Российской империи» в 1782 г. 
По мнению Ф. С. Лагарпа, Россия нуждалась в первую очередь не в лице-
ях и университетах, где могла бы обучаться элита дворянства, а в началь-
ных сельских школах для крестьян.

Молодой император энергично принялся за преобразования в системе 
обучения, чему способствовали единомышленники из Негласного коми-
тета. В 1803 г. было издано новое положение об устройстве учебных заве-
дений, внёсшее новые принципы в систему образования: бессословность 
учебных структур, бесплатность обучения на низших его ступенях, пре-
емственность учебных программ. На основании записок, составленных 
в 1802 г. А. Чарторыйским и Ф. С. Лагарпом, в 1804 г. правительство издало 
Положение об устройстве училищ. Россия была разделена на 6 учебных 
округов с университетами в центре. На начальном уровне были гимназии, 
уездные и приходские училища. Для руководства всей системой образо-
вания было принято решение об учреждении отдельного Министерства 
народного просвещения в сентябре 1802 г. В целях осуществления ме-
тодической и практической работы по реализации реформы 25 января 
1803 г. было открыто Главное Правление Училищ.

Сосредоточившись на высших и средних школах, Главное правление 
не довело до конца реформу начального народного образования. Казенные 
крестьяне не хотели содержать приходские училища, помещики тоже. 
Часто заведения существовали на средства духовенства или частных лиц.

Поддержка и устройство новых учебных заведений оставались одним 
из направлений правительственной политики. Так, в 1817 г. по указу им-
ператора Александра I было открыто высшее учебное заведение в Одес-
се – Ришельевский лицей. В 1819 г. Петербургский педагогический ин-
ститут был преобразован в университет. В 1820 г. открылся Нежинский 
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лицей князя А. А. Безбородко. Это было высшее учебное заведение в па-
мять канцлера Российской империи князя А. А. Безбородко.

Под «реформой юридической» Ф.-С. Лагарп понимал составле-
ние гражданского и уголовного кодексов, а также сельскохозяйственного, 
лесного, торгового и других кодексов Объясняя молодому государю не-
обходимость проведения реформ в данной области, наставник выделял 
следующие тезисы: серьезные злоупотребления; важность стремления 
к «лучшему порядку вещей»; невежество и полуобразованность населе-
ния; при сохранении имеющегося порядка падение авторитета и могуще-
ства государства [3, с. 399].

Сознавая масштабы работы, наставник отмечал, что «труды вели-
кие; однако они по силам… даруете гражданам ручательства безопасно-
сти личной и имущественной, которые чудесным образом умножат до-
верие общества, торговый оборот, кредит…» [3, с. 386]. Важно отметить, 
что в рассуждениях Лагарпа в стороне остается вопрос о крепостном 
праве. Направляя стремления Александра I к ценностям Просвещения, 
он не ставил проблему освобождения миллионов крестьян для включения 
их в состав «граждан». Безусловно, Фредерик Сезар указывал на рабское 
состояние народа, но не давал рекомендаций социально-экономическо-
го содержания. Объяснением такой позиции могут служить слова учи-
теля о категориях людей, способных поддержать юридическую рефор-
му или воспротивиться ей: «Исключаю из этого перечня народ в целом, 
который, разумеется, улучшения своей участи желает, однако, не имея 
ни малейшего понятия о средствах его достигнуть, сделался бы злей-
шим врагом реформ…» [3, с. 401]. Более того, он признавался, что не знает 
способов решения проблемы «мягко, без шума и, главное, без покушений 
на право собственности» [3, с. 405].

В условиях дефицита образованных и опытных кадров Ф. С. Лагарп 
советовал царю воспользоваться помощью иностранцев, хотя и отмечал, 
что нация развивается только собственными силами. Важнейшим заме-
чанием, на наш взгляд, стала мысль о том, что для достижения поставлен-
ных целей необходимо именно строить, а не украшать государственное 
здание.

К числу серьезных проблем, существовавших в сфере права в Рос-
сии, Лагарп относил отсутствие системы обучения юридическим наукам, 
отсутствие юридического образования у чиновников, когда «храм право-
судия предоставлен одним только военным либо царедворцам» [3, c. 414], 
несовершенство самой системы в государстве. Формируя гражданский 
кодекс, стоило обратить внимание на национальный состав государства 
и наличие различных обычаев и политического опыта.

По опыту своей республики Лагарп предлагал обратить особое внима-
ние на мещан, поскольку из них может и должно быть сформировано тре-
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тье сословие. Одной из мер должно стать разрешение приобретать землю 
в собственность. Наличие собственности позволило бы мещанам осознать 
свои права и обязанности: эта отдельно взятая инициатива оказалась ре-
ально осуществимой. 12 декабря 1801 г. был издан Указ, разрешавший 
купцам, мещанам и казенным крестьянам приобретать ненаселенные 
земли.

Сложнейшим этапом юридической реформы явилась работа по систе-
матизации законодательства. В 1804 г. император Александр I учредил 
новую Комиссию составления Законов. «Комиссии поручалось составить 
общие государственные законы для всей территории России. Из массы 
действующих законов следовало выбрать те, которые в большей сте-
пени полезны для блага народа и соответствуют духу нации и услови-
ям страны. Почти 8 лет ушло только на сбор действующего законодатель-
ства и приведение его в систему. «Бесконечные противоречия, пробелы 
в праве, неразработанность целого ряда институтов и язык, недоступный 
для понимания не только населением, но и юристами, заставили Сперан-
ского приступить к созданию проекта нового уложения» [5, с. 58].

Опала директора Комиссии составления законов – М. М. Сперан-
ского – в 1812 г. приостановила ее работу. В целом за годы царствования 
Александра I были подготовлены проекты гражданского и уголовного 
уложения. Значительная часть работы и, собственно, создание Свода за-
конов пришлось уже на царствование Николая I.

Глубинные системные проблемы, копившиеся десятилетиями и более, 
достались в наследство императору Александру I. Видные сподвижники 
неоднократно отмечали, что, если бы часть вопросов была разработана 
и подготовлена к разрешению ранее, их деятельность была бы более про-
дуктивной. Огромный комплекс задач, стоявших перед новым царствова-
нием, не мог быть в полной мере разрешен в переделах одной эпохи. Кро-
ме того, эффективность практической деятельности зависела от общих 
усилий власти и представителей различных сословий. Отсутствие диало-
га объяснялось, с одной стороны, страхом правительства перед народны-
ми возмущениями, с другой – полным отсутствием гражданской инициа-
тивы со стороны слоя свободного населения. Доля крепостных от общего 
населения страны на 1812 г. составляла 25,18 % [6, с. 34].

Изучая эпоху императора Александра I, можно констатировать, 
что при вступлении на престол молодой царь осознавал круг первосте-
пенных задач, к решению которых он должен был приступить. В опре-
деленной степени он имел и некоторый план действий. Практическая 
значимость и эффективность преобразований в различных сферах была 
неоднозначной. Несоответствие ожиданий и реальных результатов, 
как мы видим, не привели к полному отказу от продолжения курса на ре-
формы. В то же время глубина и темпы работы комиссий, комитетов, от-
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дельных чиновников заметно изменились после начала Отечественной 
войны по объективным причинам. В целом общие принципы управления, 
сформулированные в эпистолярном наследии Ф. С. Лагарпа, оставались 
на протяжении всего царствования основой стратегического курса импе-
ратора Александра I.
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Память о поддержке Советским Союзом Африканского национально-
го конгресса (АНК) до сих пор жива, но только у ветеранов народно-осво-
бодительного движения. Младшие поколения мало задумываются о своей 
истории. О роли Советского Союза, о его поддержке национально освобо-
дительных движений, о том, насколько сильным было его воздействие 
на реалии и внутриполитическую обстановку в Южной Африке, написа-
но достаточно много специальной литературы и популярных историче-
ских текстов. В данной работе мы хотели бы остановиться на тех данных, 
которые имеются в хранилищах Архива внешней политики Российской 
Федерации и до сих пор были неизвестны широкой публике или исполь-
зовались в мало- тиражных исследованиях, предназначенных для узкого 
круга профессионалов.

Внешняя политика ЮАС всегда была дуалистична. Причиной тому 
являлись сложная многополярная история страны, тяжёлый процесс 
становления суверенитета государства, когда-то являвшегося доминио-
ном Британской империи, а также заметное отсутствие дипломатического 
опыта у госслужащих. Во времена нахождения на посту премьер-министра 
Яна Смэтса1 ЮАС был вполне успешен на мировой арене. Давние связи 
с Великобританией и выдающиеся личные качества премьер-министра 
позволили Южно-Африканскому Союзу стать не просто наблюдателем, 
а полноправным участником мировых политических событий, включая 
обе мировые войны и мирное урегулирование. Одновременно внутренняя 
политика Союза требовала перемен, которые стали подготовкой к леги-
тимизации апартеида. Однако мир после Второй мировой войны перешёл 
в фазу резкого противления разделению рас, что противоречило позиции 
архитекторов «раздельного проживания», обосновывавших его выживани-
ем белых в Африке.

Зарождением апартеида среди белого населения Южной Африки мож-
но считать последнюю четверть XIX в.: метрополия (Великобритания) 
и бурские республики одобрили введение законов о расовой сегрегации, 
не изменивших правила жизни гражданского общества, однако подгото-
вивших будущих законодателей к тотализации апартеида и выстраиванию 
его как самостоятельной системы существования социума. Во втором деся-
тилетии ХХ в. организационно оформилось сопротивление чёрного населе-
ния; основной вехой которого стало создание Южноафриканского тузем-
ного конгресса (1912 г.) с его перерастанием в более обширный по своему 
представительскому составу и целям Африканский национальный кон-
гресс (1923 г.).

Вторая мировая война и личная вовлеченность премьер-министра Смэ-
тса в мировую политику лишь отложили введение апартеида как государ-

1 Смэтс (Smuts) Ян Христиан (1870–1950) – философ, южноафриканский политический 
деятель, принимавший участие в разработке устава Лиги Наций и Устава ООН, британский 
фельдмаршал. В 1919–1924 и 1939–1948 гг. – премьер-министр ЮАС.
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ственно-общественной системы, и уже в 1948 г., после вхождения во власть 
Национальной партии, чьей разработкой и был апартеид, Южно-Афри-
канский Союз достаточно быстро и резко был осуждён на мировом уровне 
и подвергся политической изоляции. Осуждение и изоляция разрастались 
по мере воплощения правительством ЮАС апартеида в жизнь общества.

Новая политическая элита восприняла эти меры лишь как внешнепо-
литический вызов, требующий разработки новых дипломатических под-
ходов, одновременно понимая, что международный остракизм требует 
либо решительного противостояния, либо не менее решительного отказа 
от побудившей его политики [1, с. 103–104].

Дипломатические миссии ЮАС в 1950-х гг. были слабо представ-
лены профессиональными дипломатами и лишь в весьма небольшой 
степени были способны отстаивать государственную политику. Сме-
нивший Смэтса на посту премьера Хендрик Френс Фервурд лично руково-
дил госполитикой на мировой арене, минуя МИД (что постоянно вызывало 
внутриправительственные трения), и противостоял странам, оказывавшим 
давление на ЮАС с целью улучшения положения чёрного населения. Не-
смотря на санкционное давление мирового сообщества, экономические свя-
зи и с Западом, и с остальной Африкой были достаточно прочными, торго-
вое сальдо страны долгие десятилетия было профицитным.

Основополагающей вехой в истории государства стало образование не-
зависимой Южно-Африканской Республики, пришедшей в 1961 г. на смену 
Южно-Африканскому Союзу; ЮАР перестала быть страной Содружества, 
руководимого Великобританией. Следует отметить, что именно противле-
ние политике апартеида со стороны остальных стран – членов Содруже-
ства, а не собственная заинтересованность новообразованной ЮАР в таком 
выходе стала причиной освобождения ЮАР из-под пристального наблю-
дения бывшей метрополии; фактически можно говорить не о выходе из Со-
дружества, а об исключении из него.

Одновременно с официальной политикой в ЮАР появилась и дипло-
матия, которую можно назвать «теневой». Её осуществлял АНК, выстраи-
вая международные отношения параллельно с государственными дипло-
матами других стран. Теневая дипломатия, осуществляемая Африканским 
Национальным Конгрессом, может трактоваться в истории внешнеполи-
тических служб как дипломатический феномен. Государственный режим 
занял по отношению к мировому сообществу оборонительную позицию, 
а АНК в свою очередь налаживал дружественные связи, которые приве-
ли к определённым позитивным результатам. Ретроспективный разбор 
дипломатической деятельности народных освободительных движений по-
зволит понять, каким образом «неофициальные дипломаты» сумели прийти 
к практическим результатам своей деятельности на международной арене.
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1960 г. исторически считается Годом Африки, на континенте появилось 
17 независимых государств. Продолжалась освободительная война в Алжи-
ре, страна намеревалась сбросить французское колониальное господство. 
На фоне вооружённых противостояний по всему континенту борьба Аф-
риканского Национального Конгресса против апартеида   может считать-
ся мирной, ограниченной рамками акций протеста, без применения насилия 
к власти. Всё изменилось после трагического «расстрела в Шарпевиле».

21 марта 1960 г. около шести тысяч представителей африканского, 
небелого, населения собрались у полицейского участка в г. Шарпевиль 
с протестами против «закона о пропусках». В соответствии с ним каж-
дый чёрный гражданин ЮАР обязан был носить пропуск, обязательный 
к предъявлению сотруднику полиции и еще пятнадцати другим катего-
риям силовых ведомств и чиновников. Отказ считался правонарушением; 
гражданин подвергался аресту на 30 суток.

Пикетировавшие были разогнаны полицейскими, но собирались сно-
ва, в том числе женщины и дети. В толпе циркулировали слухи о том, 
что власти собираются разъяснить новые правила пропускного режима, 
толпа напирала на ограду отделения полиции. Без предупреждения поли-
цейские стали стрелять по собравшимся, в том числе по убегавшим. Итог: 
69 убитых, 180 раненых. Бесчинство и самоуправство полиции стало сигна-
лом для всех мировых СМИ и международной дипломатии, резко осудив-
шей ЮАС; соответствующая директива Совбеза ООН была опубликована 
1 апреля 1961 г. [2, с. 256].

Государство использовало расстрел в Шарпевиле как отправной пункт 
для репрессий в отношении чёрной оппозиции, в первую очередь – Афри-
канского Национального Конгресса. Спустя неделю после резкого осужде-
ния со стороны Организации Объединённых Наций, правительство ЮАС 
обнародовало Акт «О незаконных организациях» [3, с. 3]. Начиная с 8 апреля 
1961 г. в соответствии с данным Актом деятельность Африканского Наци-
онального Конгресса, а также ПАК2 были запрещены. Лидеры ПАК и АНК, 
не прекратив призывов против апартеида, ушли в «подполье» – офици-
ально они стали именоваться «запрещенными лицами», их политическая 
и иная профессиональная деятельность были объявлены вне закона. Пре-
зиденту Африканского Национального Конгресса Альберту Лутули было 
запрещено покидать Гроутвиль (провинция Наталь), его заместителю Оли-
веру Тамбо – Йоханнесбург, ни о каких контактах с иностранными дипло-
матами не могло идти речи, деятельность организаций была парализована.

В сложившейся непростой ситуации верхушка Конгресса перешла 
к обсуждению возможности применения активных, в том числе насиль-

2 Панафриканский конгресс (ПАК) (англ. Pan-Africanist Congress) – организация, соз-
данная в 1959 г. отколовшимися от АНК активистами борьбы с апартеидом, которые заняли 
радикальную позицию «Африка – для чёрных африканцев».
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ственных методов борьбы; по заявлению Н. Манделы на суде в 1962 г.3, 
это были лишь ответные шаги Конгресса: «Действуя насильственно, прави-
тельство будет порождать только насилие в ответ, пока власть предержа-
щие не обратятся к здравомыслию в своих действиях» [4, с. 230].

Вооружённое сопротивление требовало выделения «военного» крыла 
в отдельную организацию; таковой стало «Умконто ве сизве» («Копье на-
ции»). Африканский Национальный Конгресс руководил Умконто, хотя 
дистанция соблюдалась. Руководители АНК сотрудничали с управлен-
цами прочих антирасистских движений, которые слились в единый Союз 
конгрессов. Пример успешных, приведших к обретению государственной 
независимости вооружённых переворотов в других странах подталкивал 
АНК к радикальным методам борьбы не менее, чем насильственные ре-
прессивные действия собственного правительства.

Умконто было готово оказывать вооружённое сопротивление прави-
тельству, однако существовали две базовые проблемы: нехватка военных 
кадров и нехватка материально-технического обеспечения, в первую оче-
редь оружия. Логичным шагом была попытка получить и то и другое извне, 
от других государств и/или других национально-освободительных движе-
ний, вступив с ними в коалиционные отношения. Естественным образом 
армия ЮАС была несравнимо лучше экипирована, снабжена изрядным 
запасом оружия и расходных материалов на случай ведения полноценных 
военных действий, ею руководили кадровые военные. Несмотря на ору-
жейное эмбарго со стороны мирового сообщества, армия ЮАС размещала 
заказы на производство большого ассортимента вооружений непосред-
ственно на территории самой страны. Единственный путь, которым могло 
следовать Умконто, не считая коллаборации с сочувствующими иностран-
ными режимами, – диверсионная борьба с правительственными войсками, 
направленная на точечное нанесение максимального ущерба. Армейские 
подразделения в ответ на теракты со стороны Умконто наносили ему одно 
сокрушительное поражение за другим, и организация перешла к тактике 
вялотекущей партизанской войны, отдавая себе отчёт в том, что без сто-
ронних финансовых и материально-технических вливаний борьба обре-
чена на медленное угасание. Руководство Умконто с не меньшей ясностью 
понимало и то, что необходима не только техническая и экономическая по-

3 5 августа 1962 г. Нельсон Мандела после полутора лет существования на подпольном 
положении был подвергнут аресту у г. Хаувик. Н. Мандела управлял автомобилем бизнес-
мена С. Уильямса, выправившего для своего водителя бумаги на имя Дэвида Мотсамайя 
– таким образом руководитель диверсионной по своей сути организации Умконто свобод-
но перемещался по территории страны. После ареста он оказался в Йоханнесбургской го-
родской тюрьме, а Уильямс ускользнул от правосудия и осел в Лондоне, где и скончался 
в 1978 г. Раскрытию личности «водителя бизнесмена» способствовали разведывательные 
усилия Центрального Разведывательного Управления США. Суд обвинил Н. Манделу в ор-
ганизации забастовки в 1961 г. и нелегитимном пересечении госграницы и приговорил 25 ок-
тября 1962 г. к пяти годам заключения.
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мощь из-за рубежа, но и то, что с имеющимися в её распоряжении военны-
ми специалистами невозможно планировать длительное успешное проти-
востояние режиму [5, с. 14–38].

О. Тамбо был откомандирован Африканским Национальным Конгрес-
сом за границу для установления международных контактов: «организо-
вать мировую поддержку изоляции государств, исповедующих теорию 
апартеида и воплощающих её в жизнь в практических действиях по отно-
шению к своим народам», а также «для обеспечения надёжных тылов на-
шей борьбы» [5, с. 76].

Спустя два года, в 1962 г., с теми же задачами отправился в зарубежное 
«турне» уже и сам Нельсон Мандела. Его поездка по африканским стра-
нам была успешной, хотя очевидным было недопонимание, которым встре-
чали описание помощи национальному (чернокожему) населению со сто-
роны белых и азиатов, а также коммунистов разных стран. Несомненным 
успехом дипломатической деятельности Тамбо и Манделы можно считать 
организацию переброски в другие (африканские) страны групп доброволь-
цев из ЮАС для прохождения военной подготовки.

Организация посольства СССР в Танганьике, получившей неза-
висимость в 1961  г., предоставила широкие возможности АНК, поми-
мо того, что Танганьика уже считалась «тыловой базой» для южноафрикан-
ских борцов с апартеидом. Секретариат ЦК КПСС передал Оливеру Тамбо 
через дар-эс-саламское посольство приглашение «посетить Советский 
Союз в удобное время». Тамбо прибыл в СССР в апреле 1963 г., сопровожда-
емый Мозесом Котане, и на встрече с Б. Н. Пономаревым известил советское 
правительство о крайней необходимости и желательности финансовой по-
мощи в размере 250 тыс. английских фунтов, подчеркнув, что основную на-
дежду на получение этой суммы АНК возлагает именно на СССР, заметив, 
что попутно сборы проходят и в других странах. СССР выделил $300 тыс., 
что по тогдашнему курсу составило 40  % от желаемого. Следует подчер-
кнуть, что средства были выделены ЦК партии, а не советским государ-
ством, то есть можно утверждать, что начиная с 1963 г. АНК начал полу-
чать экономическую помощь непосредственно от компартий разных стран 
[6, с. 313].

Государства Африки оказывали значительную помощь АНК по не-
скольким причинам. Например, Марокко, обретшее независимость в 1956 г., 
активно способствовало своему ближайшему соседу, Алжиру, в достиже-
нии такого же результата, одновременно посильно помогая другим стра-
нам континента, в которых велась национально-освободительная борьба 
против колониализма. Алжир получил независимость пятью годами позд-
нее Марокко и последовал примеру поддержавшей его страны, предостав-
ляя посильную помощь даже в непростой период первых же лет своего 
становления как государства. Египет и Эфиопия были не менее активны 
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в поддержке панафриканского движения за освобождение от колониаль-
ного гнёта европейцев. Император Эфиопии Хайле Селассие Первый был 
одним из активных организаторов глав независимых государств континен-
та в 1963 г. в столице своей страны, там же открылась штаб-квартира Орга-
низации африканского единства (ОАЕ).

Международные дипломатические усилия Оливера Тамбо не ограни-
чились «сбором средств» от сочувствующих правительств и партий; его 
инициативой было подписание Декларации о создании Объединенного 
фронта Южной Африки (ОФЮА), членами которого стал Африканский 
Национальный Конгресс, ПАК, ЮАИК и незадолго до этого образованный 
Национальный союз Юго-Западной Африки. Представительства ОФЮА 
открылись в Каире, в Аккре, Дар-эс-Саламе, а также в Лондоне. ОФЮА 
сформировал представительные делегации для присутствия в Организа-
ции Объединённых Наций и в странах Британского Содружества. ОФЮА 
добился серьёзной мировой поддержки; одной из причин ухода Южной 
Африки из Британского Содружества Юсуф Даду (руководитель ЮАКП) 
считал именно активные действия представителей ОФЮА на дипломати-
ческом поприще.

Юсуф Даду напоминал об опыте компартии Советского Союза: 
«Все мы видели, как воплощение в жизнь сходных принципов решило на-
циональный вопрос, стало побудительной причиной для взрывного разви-
тия бывших колоний царской России, к настоящему, неподдельному росту 
уровня жизни народов, которые угнетались в совсем ещё недавнем про-
шлом. Мы уверены, что сумеем достичь тех же результатов, если пой-
дём тем же путём, который до нас уже был определён нашими товарищами 
из Советского Союза. Опыт народа этой великой страны и её компартии стал 
и идеологической базой для национально-освободительной борьбы всех 
остальных народов, и именно влияние и мощь Советского Союза, которое 
они демонстрируют в духе пролетарского интернационализма, всё дальше 
и дальше отодвигают границы бывших империй и колонизаторов …». Так-
же он связал успехи движения против апартеида не только с поддержкой 
Советского Союза, но и «всего содружества социалистических стран, с ле-
нинской политикой мира и разрядки». «Дух, родившийся в знаменательном 
для всего человечества 1917 г. не умрёт никогда,  – заключил он.  – Гово-
ря: “Да здравствует Великая Октябрьская Революция”, мы имеем в виду: 
“Да здравствует освободительная борьба народов всего мира за мир, социа-
лизм и государственную независимость!”» [7, с. 451].

Таким образом можно утверждать, что в начале 1960-х гг. сформиро-
валось уникальное в истории мировой дипломатии явление «дипломатиче-
ской эмиграции» из Южно-Африканской Республики: группы чернокожих 
активистов периодически выезжали из страны, устанавливали контакты 
с иностранными государствами и/или партиями, преследуя общую цель 
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оказания давления мирового сообщества на систему апартеида, а также 
для кадровой подготовки военных для предполагавшейся борьбы с ним 
внутри страны насильственными методами.

Официальные отношения Южно-Африканского Союза и Союза ССР 
последовательно ухудшались на протяжении всех 50-х гг. Африканское 
правительство тормозило выдачу дипломатических виз, не допускало 
“коммунистической пропаганды”, изымая кинофильмы из проката, в том 
числе даже из закрытого консульского [8, л. 2, 26–29, 34–35, 37–38]. Причина 
крылась в абсолютном антагонистическом различии между антикоммуни-
стическим и, по сути, расистским курсом одного государства и социалисти-
ческим, интернациональным – другого. В 1956 г. консульство СССР было 
закрыто, а секретарь правительства ЮАС по иностранным делам Д. Д. Фор-
сайт официально заявил, что «русское консульское представительство 
утратило свою актуальность в нашей стране в связи с прекращением Вто-
рой Мировой войны, когда наши страны сплотились в борьбе против миро-
вого зла в лице нацистской Германии» [9, л. 5–6].

В том же заявлении Д. Д. Форсайт предъявил претензии консульству 
Советского Союза по поводу контактов с нелегальными общественными 
объединениями, осуществляющими диверсионную деятельность в отно-
шении Южно-Африканского Союза, претензии по поводу распростране-
ния коммунистической идеологии, по поводу подстрекательской работы 
в среде народности банту4 и «африканского и индийского конгрессов» к со-
противлению правительству. Ещё одной причиной закрытия консульства 
стало, по выражению МИД ЮАС, то, «что закон о спиртном злостно и неод-
нократно не соблюдается в помещениях генконсульства Советской Росси-
и»5. Д. Д. Форсайт, объявив о закрытии консульства, указал, что все после-
дующие отношения государств вполне могут быть осуществлены послом 
Советского Союза в Великобритании посредством привлечения Верховно-
го комиссара Южно-Африканского Союза в этой стране.

В заявлении ТАСС МИД Советского Союза объявил эти претензии 
необоснованными, а контакты консульства с представителями народно-
сти банту и южноафриканцами индийского происхождения – естествен-
ными для работы любого консульства в любой иной стране [9, л. 4]. Следует 
отметить, что в описываемое десятилетие СССР через консульство плот-
но контактировал с обществом «За мир и дружбу с Советским Союзом». 
Секретарь Общества, активистка компартии ЮАС Хильда Бернштейн 
(Уоттс), была известна МИД СССР намного раньше, в 1944 г. [7, с. 380–382], 

4 Банту – совокупность этносов, проживающих по всей Африке южнее Сахары, в том 
числе в ЮАР.

5 В ЮАС к середине 50-х гг. имелось большое количество ограничений на употребление 
и производство алкоголя; например, по Закону о спиртном 1927 г. все небелые южноафри-
канцы не могли его продавать. На основе именно этого документа непонятно, что именно 
нарушило консульство, причем ещё и у себя в помещении.
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а в 50-е гг. консульство уже снабжало Общество литературой, кинофильма-
ми и прочей продукцией [10, л. 1-3]. Таким образом, обвинения МИД ЮАС 
в ведении коммунистической пропаганды были не беспочвенны. С другой 
стороны, для консульства можно считать естественной поддержку граж-
дан, выказывавших симпатию к Советскому Союзу.

Прямая непосредственная передача агитматериалов была запре-
щена МИД СССР (его Вторым Европейским отделом, отвечавшим тогда 
за работу в ЮАС); южноафриканцы, не зная этого внутреннего правила со-
ветского МИДа, просили о присылке им советской художественной литера-
туры и фильмов [11, л. 2–4; 4, 20–22]. Не располагая возможностью узнать, 
не будет ли расценено то или иное художественное произведение властя-
ми ЮАС как «коммунистическая пропаганда», МИД СССР подходил к вы-
полнению подобных просьб с разумной осторожностью. Возможности вы-
шеупомянутого Общества были затруднены и тем фактом, что буржуазия 
ЮАС – общественная группа, с которой Общество традиционно взаимодей-
ствовало, старалось отмежеваться от коммунистической идеологии, осо-
бенно на фоне непрекращающихся репрессий правительства в отношении 
членов компартии. Агитация как таковая выродилась в келейные просмот-
ры советских кинолент в домах частного сектора не чаще нескольких раз 
в год [12, л. 5–7]. Общество «За мир и дружбу с Советским Союзом», если су-
дить по сохранившимся в архивах МИД отчётам, де-факто перестало вести 
деятельность в 1950 г. [13, л. 8–10], при этом его председатель Д. Томпсон 
в 1951 г. посетил Советский Союз, о чём поведал на собрании перед скром-
ной аудиторией (не более двух сотен человек). Газеты отказались опубли-
ковать его интервью для более широкой аудитории [12, л. 18–20, 26–28].

Однако, несмотря на явное сворачивание своей деятельности, наиболее 
активное ядро «Общества за мир и дружбу с Советским Союзом» было со-
гласно на агитработу, даже отдавая себе отчёт в том, что наказанием за та-
кую деятельность может стать неотвратимое тюремное заключение. СССР 
со своей стороны понимал, что работа с Обществом, базирующимся на про-
паганде в буржуазной среде, не будет столь эффективной, как сотрудниче-
ство с организациями, которые могли бы донести необходимое до бедней-
ших, наиболее угнетённых слоёв социума.

Планомерно развивавшееся на протяжении многих лет сотрудничество 
с Обществом позволило консульству СССР заметить деятельность Афри-
канского Национального Конгресса, на который Советский Союз и сделал 
в итоге главную ставку как на организацию, имеющую воздействие на со-
циальные «низы», готовую в том числе и на силовые методы ведения осво-
бодительной борьбы.

В 1950 г. АНК и его «генеральный президент» доктор Мороко были 
лишь вскользь отмечены в справке консульства по текущему состоянию 
дел для МИД СССР [13, л. 16]. 30 декабря 1950 г. упоминавшаяся выше 
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Х. Бернштейн отметила Африканский Национальный Конгресс и его «ге-
нерального секретаря» В. Сизулу среди направивших приветствие митин-
гу в честь 33-летия Октябрьской Социалистической Революции в Йохан-
несбурге [13, л. 1].

Африканский Национальный Конгресс совместно с «Обществом…» 
принял участие в Трансваальской конференции мира 28–29 апреля 1951 г.; 
МИД Советского Союза получил отчёт об этой конференции, в том числе 
оригиналы её повестки и резолюции [12, л. 9–16].

С учётом вышесказанного можно утверждать, что уже в начале 
50-х гг. Советский Союз знал о существовании АНК, о том, что он пред-
ставляет коренное африканское, небелое, население ЮАС и потенциаль-
но дружественен не только просоветскому Обществу, но и СССР. 24 июля 
1959 г. у руководителя Второго Европейского отдела МИД Советского Со-
юза Н. Д. Белохвостикова имелось исчерпывающее количество причин по-
дать докладную с предложением о поддержке бойкота ЮАС Советским 
Союзом, о разрыве экономических отношений, а также о том, чтобы высту-
пать на международной арене против любых инициатив ЮАС. Такая уве-
ренность подпитывалась и бесцеремонными заявлениями Фервуда в от-
ношении Советского Союза. По линии ВЦСПС и СКССАА Министерством 
иностранных дел Советского Союза было принято решение о налаживании 
постоянной связи с Африканским и Индийским конгрессами ЮАС. Так-
же было принято решение о приглашении на постоянной основе молодёжи, 
задействованной в АНК, в Советский Союз за счёт принимающей стороны 
[14, л. 3–12].

Минвнешторг предупреждал правительство об исключительно малой 
выгоде от торговли с Южно-Африканским Союзом, в том числе –от при-
обретения автомобильного металлопроката [14, л. 14], что нашло отраже-
ние в документах о поддержке «африканских» резолюций ООН. Торговля, 
культурные и туристские связи с Южной Африкой были окончательно 
свёрнуты. Однако Минвнешторг отмечало, что заменить ЮАС как партне-
ра будет сложно. Торговля приносила, пусть небольшие, но выгоды, прежде 
всего это касается сбыта металлопроката. Примечательно, что позитивные 
отзывы южноафриканских туристов, побывавших в Советском Союзе, под-
рывали антикоммунистическую пропаганду официальной Претории, хотя 
и не стали достаточным основанием для советской стороны для решения 
вопроса о сворачивания туризма [14, л. 2–6, 20–31].

Начало 1960-х гг. ознаменовалось изменением дипотношений Москвы 
и Претории с весьма прохладных к откровенно враждебным, хотя и не пре-
рванным окончательно (общение могло производиться через посредни-
чество Верховного комиссара в Великобритании). ЮАС объявила себя 
форпостом антикоммунизма в Африке, СССР практически открыто под-
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держивал борцов с апартеидом, в том числе – готовых к насильственным 
действиям с применением оружия.

«Дипломатические эмигранты» на фоне глобального неприятия апар-
теида добивались всё больших успехов на международной дипломати-
ческой арене: за три года, прошедшие с даты официального запрещения 
АНК, «дипэмигранты» не только наладили прямое общение с Советским 
Союзом, но и сумели получать реальное оружие от сочувствующих аф-
риканских стран. Упоминавшееся выше вполне мирное «Общество за мир 
и дружбу с Советским Союзом», неготовое по своей идеологии к вооружён-
ной борьбе с режимом, тем не менее сослужило службу в «наведении мо-
стов» между более радикальным АНК и Советским Союзом. Поступавшая 
от СССР помощь была системной, она определила многие основополагаю-
щие аспекты движения против апартеида в ЮАС в 60–70-е гг. XX в.
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ИСТОРИЯ

Проблема адресации раннехристианскими апологетами своих сочине-
ний является базовой для изучения истории апологетики в целом. Подроб-
ное рассмотрение обозначенной проблемы позволяет, с одной стороны, бо-
лее комплексно изучить основные процессы, происходившие внутри Церкви 
II–III вв., с другой – выявить специфику самих апологий как исторического 
источника. Основная задача работы заключается в том, чтобы осветить ос-
новные подходы к обозначенной теме в зарубежной науке второй половины 
XX – начала XXI в. Ввиду отсутствия в отечественной литературе истори-
ографических обзоров, посвящённых раннехристианской апологетике, дан-
ное исследование призвано восполнить этот пробел.

В XX веке исследователи раннехристианской апологетики находились 
под влиянием А. Гарнака – немецкого богослова и историка Церкви. Гарнак 
подчёркивал значительную роль, которую сыграли апологеты в процессе 
эллинизации христианского учения [1, p. 174–175]. Исходя из концепции эл-
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линизации, исследователи XX столетия не сомневались, что апологии были 
предназначены для внешней нехристианской аудитории.

Так, например, французский богослов, кардинал Жан Даниелу в сво-
ей работе «Евангельское послание и эллинистическая культура» отмечал, 
что в задачи апологетов входило требование равноправия христиан с други-
ми жителями Римской Империи. Сами апологии не являлись официальными 
посланиями, адресованными императорам (хотя наличие таковых Даниелу 
и не отрицал) [2, p. 8]. Даниелу подчёркивал, что в первую очередь апологети-
ческие тексты апеллировали к общественному мнению и в этом плане они по-
добны современным манифестам и открытым письмам. Основную функцию 
апологетических сочинений Даниелу определял не столько как защиту хри-
стианской веры, сколько её проповедь, увидев в них произведения миссио-
нерского толка [2, p. 9].

Подобным образом определял апологии и Р. Грант. Он считал, что пред-
назначались они для нехристианской публики с целью проповеди своей ре-
лигии [3, p. 9–10]. Исходя из данного утверждения, исследователь начинает 
историю апологетики ещё с новозаветных текстов. Истоки апологетическо-
го жанра Р. Грант усматривает в посланиях апостола Павла [3, p. 19–23], 
а также в проповедях Павла в Листре и Афинах, о которых повествуют Дея-
ния в главах 14 и 17 соответственно [3, p. 24].

Большое внимание апологиям, адресованным императорам (так назы-
ваемым «судебным» апологиям), уделял Ф. Миллар в фундаментальной мо-
нографии «Император в римском мире (31 г. до н. э. – 337 г. н. э.)». Миллара 
как профессионального историка-антиковеда мало интересует богословское 
или философское содержание раннехристианских апологий. В своём исследо-
вании он рассматривает апологию прежде всего как форму обращения к пра-
вящим лицам. Автор отмечает, что нельзя с большой точностью определить, 
в самом ли деле апологии были направлены императорам в качестве офици-
альных прошений или являлись стилизацией [4, p. 561]. Но в целом Ф. Миллар 
не склонен отрицать реальную возможность того, что христианские апологе-
ты могли апеллировать к представителям римской власти [4, p. 564].

В современной науке воззрение, согласно которому апологии предна-
значались для внешней аудитории, удерживает свои позиции. Подобный 
взгляд представлен в таком авторитетном издании, как «Кембриджская 
история раннехристианской литературы» [5, p. 36–37]. Однако на рубеже 
XX–XXI в. предпринимаются попытки основательно пересмотреть вопрос 
об адресате апологий и о сущности раннехристианской апологетики в целом. 
Наиболее последовательно это сделано в диссертационном исследовании 
П. Л. Бак. Для начала исследовательница предлагает своё определение апо-
логии. П. Л. Бак полностью отрицает подход Ж. Даниелу и Р. Гранта, в соот-
ветствии с которым апологии представляли собой произведения миссионер-
ского толка [6, p. 80]. Автор понимает апологию буквально, как речь в защиту 
кого-либо [6, p. 78], и подвергает суровой критике попытки Р. Гранта рассма-
тривать некоторые новозаветные тексты как апологетические сочинения.
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Так, например, проповедь апостола Павла в Листре не может рассматри-
ваться в качестве апологии, поскольку в Листре, согласно Деяниям, не было 
никаких нападок на христианское учение, следовательно, не было нужды 
и защищать его [6, p. 114–116]. И речь Павла перед Ареопагом не являлась 
апологией, поскольку в Афинах на учение Павла также никто не нападал, 
соответственно и в речи той нет опровержений каких-либо наветов на хри-
стианство [6, p. 118].

Таким образом, апология, согласно П. Л. Бак, является защитой христи-
анской веры от внешних нападок. Исходя из этого утверждения, в качестве 
источника апологетического жанра раннехристианской литературы автор 
предлагает рассматривать «Апологию Сократа» Платона. Ведь в данном про-
изведении Платон также стремится защитить учение Сократа, например, 
от обвинения в безбожии [6, p. 129].

Далее автор задаётся вопросом: в самом ли деле апологии Аристи-
да, Юстина и Афинагора предназначались императорам? На этот вопрос 
П. Л. Бак отвечает строго отрицательно. «Судебные» апологии, согласно 
автору, не соответствуют тем нормам обращения к правящим лицам, ко-
торые были приняты в Римской Империи во II–III вв. Во-первых, в надпи-
саниях апологий содержатся серьёзные ошибки при обозначении титулов 
императоров, что для официальных документов вряд ли было допустимо. 
Во-вторых, в своём содержании апологии подчас содержат критику как им-
перского правительства, так и официальной религии, в том числе император-
ского культа, что также не могло соответствовать принятым нормам [6, p. 240]. 
Наконец, указывает П. Л. Бак, сам статус христианской религии в Римской 
Империи как religio illicita в принципе не позволял христианам обращаться 
с апологиями к каким-либо должностным лицам [6, p. 222]. Таким образом, 
заключает П. Л. Бак, апологии Аристида, Юстина и Афинагора не являются 
формальными обращениями к императорам, так же как и «Апология» Плато-
на не является официальной записью суда над Сократом [6, p. 242].

Но кто был подлинным адресатом апологий? П. Л. Бак отрицает воз-
можность того, что апологии были распространены среди нехристианской 
аудитории [6, p. 260–261]. Автор отмечает, что, вероятнее всего, они имели 
хождение в христианской среде и их основными функциями были обучение 
основам веры, увещевание и утешение для новообращённых [6, p. 272–276].

Представленный подход к апологетическим текстам обладает как сво-
ими положительными, так и отрицательными сторонами. Можно только 
приветствовать критику Ж. Даниелу и Р. Гранта и соглашаться с рассмо-
трением апологий как текстов, написанных в первую очередь для защиты 
христианской религии. Но в то же время ряд приведённых выше положе-
ний требует критики. Во-первых, не следует сравнивать с раннехристиан-
скими апологиями «Апологию» Платона, поскольку эти произведения были 
написаны в разных условиях и по разному поводу. «Апология Сократа» была 
написана Платоном скорее в память о своём учителе, а раннехристианские 
апологии создавались в условиях реальных гонений на Церковь. Во-вторых, 
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нельзя строго утверждать, что статус Церкви в Римской Империи запрещал 
христианам делать обращения либо самим императорам, либо представи-
телям римской администрации. Сам статус христианства на протяжении 
II – половины III вв. менялся, и вопрос о деятельности апологетов в этих ус-
ловиях должен быть существенно уточнён.

Интересное понимание апологий и апологетического жанра встреча-
ется также у М. Мак’Гихи в его работе, посвящённой Татиану и его «Речи 
к эллинам». М. Мак’Гихи выделяет следующие черты, присущие апологиям: 
1) защиту конкретных лиц, либо конкретных групп людей, 2) защиту от кон-
кретных обвинений, 3) наличие конкретного адресата [7, p. 146]. С точки зре-
ния автора, «Речь» Татиана не соответствует строгому определению апологии, 
поэтому должна быть отнесена к другому жанру. Такой жанр М. Мак’Гихи 
обозначает как протрептик («увещевание») [7, p. 145–146]. Цель Татиана, 
обратившегося к подобному жанру, заключалась в том, чтобы представить 
христианство в качестве некой философии и привлечь внимание внешней 
аудитории к данной «философской школе» [7, p. 154–155].

В современной науке подход, согласно которому апология представля-
ет собой специфический жанр, отличный от протрептика и других жанров 
античной литературы, не разделяется авторами коллективной монографии 
«Апологетика в Римской Империи: язычники, евреи, христиане». Например, 
Ф. Янг утверждает, что апологетика включала в себя множество форм: и офи-
циальные обращения, и послания, и диалоги и т. д. [8, p. 82]. Исследовательница 
в принципе отказывается от определения апологии как литературного жан-
ра. Ф. Янг отмечает, что единственная общая задача, объединяющая аполо-
гетов, заключалась в оправдании своей социальной позиции по отношению 
к классической культуре [8, p. 104]. Некоторые авторы данной монографии 
(М. Эдвардс, М. Гудман, С. Прайс и К. Роулэнд) отмечают, что апологетиче-
ские тексты вряд ли читались вне Церкви, указывая при этом на положение, 
в котором находилась христианская Церковь в Римской Империи до Кон-
стантина [8, p. 8]. Истоки раннехристианской апологетики авторы моногра-
фии находят ещё в Новом Завете (например, Л. Александр в качестве аполо-
гетического текста рассматривает «Деяния Апостолов») [8, p. 15–44].

Некие промежуточные итоги изучения раннехристианской апологе-
тики на современном этапе подводят авторы коллективной монографии 
под редакцией Я. Энгберга, А.-К. Якобсена и Й. Ульриха. Во вводной статье 
Й. Ульрих хотя и признаёт сложность однозначного решения вопроса о том, 
действительно ли некоторые апологеты адресовали свои сочинения римским 
правителям [9, p. 11], но всё-таки склонен считать, что в основном они ори-
ентировались на внешнюю аудиторию [9, p. 7]. Более того, автор не отрицает 
возможность, что «судебные» апологии в самом деле предназначались импе-
раторам [9, p. 11]. В качестве литературного образца для раннехристианских 
апологий Й. Ульрих, как и П. Л. Бак, выделяет «Апологию Сократа» Платона 
[9, p. 8].
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Таким образом, в современной историографии интерес к апологиям ни-
сколько не угасает, исследователи пытаются выработать оригинальные под-
ходы к этим произведениям. Раннехристианские апологии всё больше срав-
ниваются с произведениями античной литературы, что позволяет учёным 
по-новому взглянуть и на проблематику аудитории апологетов. Мы можем 
выделить два основных подхода к обозначенному вопросу:

1) апологии предназначались для внешней публики; те же апологии, ко-
торые создавались в виде петиций, обращённых к правящим лицам («судеб-
ные» апологии), таковыми и являлись (Ж. Даниелу, Р.Грант, Ф. Миллар и др.);

2) апологии не были распространены среди нехристианской публи-
ки, они имели хождение внутри христианских общин и выполняли функ-
ции обучения основам веры, утешения и увещевания для новообращённых 
(П. Л. Бак, отчасти и авторы сборника «Апологетика в Римской Империи»).

Дальнейшее изучение апологетики должно базироваться строго на прин-
ципе историзма, т. е. с учётом развития изучаемого явления и, соответствен-
но, изменения социального адресата апологий. К сожалению, данный факт 
принимается в расчёт немногими учёными. При дальнейшем исследовании 
проблемы аудитории апологий также представляется важным не только об-
ратить внимание на их жанровую специфику, но и установить более глубо-
кие связи с внешними факторами возникновения и развития апологетики. 
Среди таковых факторов можно указать развитие антихристианского зако-
нодательства в Римской Империи до Константина, гонения на Церковь, по-
полнение Церкви новообращёнными, социальный статус последних и т. д.
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В истории российского (советского) семейного права можно отметить 
несколько «реперных точек». Из одних те или иные правовые институты 
(или их части) выходили, «искупавшись в благотворных водах» эволю-
ционного эксперимента, не отринувшего при этом добрые начала преж-
него законодательного и правоприменительного опыта, из других, полу-
чив отрицательную ситуативную (а также и субъективную) энергетику, 
приобретали качества регресса, «драконовщины», антикультуры. Соот-
ветственно в первом случае возникала правовая преемственность по ка-
нонам разума и справедливости (или хотя бы одного из этих факторов), 
во втором – композиции дурной наследственности.

Одним из ярчайших образцов нормотворчества означенного типа яв-
ляется Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года 
«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, мно-
годетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, 
об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 
«Материнская слава» и медали «Медаль материнства»1. С одной стороны, 
он установил социальные пособия на детей, ввел государственные награ-
ды за многодетное материнство – именно это и отражено в его названии. 
С другой стороны, он нанес три удара по законодательству, регулиро-
вавшему отношения в сфере супружества и внебрачного родительства. 
Многие представители исторической и юридической доктрины оправ-
дывают жесткость мер обстоятельствами военного времени, однако сле-
дует заметить, что подготовка к «драконовым полетам» началась значи-
тельно раньше, еще до войны, в 1936 году, – в образе Постановления ЦИК 
и Совета Народных комиссаров от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи роженицам, установлении государ-
ственной помощи многосемейным2, расширении сети родильных домов, 
детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за непла-
теж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах»3 
– первой попытки жесткого перевода, наряду с отношениями с оправ-
данной государственно-публичной компонентой, сферы частной жизни 
на рельсы публичности. Разумеется, работа по расширению сети соци-
альных услуг, а также введение правила о долевом взыскании алимен-
тов (действующего и по сей день), усиление наказания злостным непла-
тельщикам алиментов и даже внедрение дифференцированной пошлины 
за развод4 – возражений не вызывает. Однако запрет прерывания бере-

1 Ведомости Врховного Совета СССР СССР. 1944. № 32.
2 Весьма, кстати, двусмысленный термин
3 СЗ СССР. 1936. Ст. 34.
4 Правда, на наш взгляд, избыточно высокой. Например, за первый развод – 50 руб., вто-

рой – 150, за третий и последующие разводы – 300 руб. Средняя зарплата в это время со-
ставляла 208 руб. Нетрудно вывести пропорции с ситуацией сегодняшнего дня (600/650 руб.). 
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менности привел к тому, что немалое число женщин было либо травмиро-
вано, либо погибло вследствие криминального абортирования. 

М. В. Антокольская совершенно справедливо отмечает, что в годы 
объявления данного запрета граждане не имели даже элементарных 
представлений о планировании семьи, а также доступа к контрацептив-
ным средствам; именно страх уголовного преследования «заказчиков» 
и «исполнителей» подталкивал их к криминальному поведению и после-
дующему отказу, в случае тяжелых последствий после операции, от ме-
дицинской помощи [1, c. 110]. «Новый запрет, – подчеркивает М. Арбатова, 
– Россия ввела одновременно с фашистской Германией. С 1936 по 1955 г. 
за криминальные аборты было осуждено и расстреляно 500 тыс. врачей 
и женщин, статистика умалчивает, сколько погибло от криминальных 
абортов». [2]. 

В юридической доктрине периода 30–50-х годов данное решение без-
условным образом оправдывалось. При этом, например, В. И. Бошко, в том 
числе апеллируя к высказыванию В. И. Ленина о деторождении (созна-
тельные рабочие – «безусловные враги неомальтузианства, этого течения 
для мещанской парочки, заскорузлой и себялюбивой, которая бормочет 
испуганно: самим бы, дай бог, продержаться как-нибудь, а детей уж луч-
ше ненадобно»), заявлял, что в стране было осуществлено коренное улуч-
шение материального благосостояния и гигантский рост политического 
и культурного уровня трудящихся», женщина стала полноправным чле-
ном общества, поэтому вопрос об абортах следовало разрешить иначе – 
в интересах общественного развития [3, c. 222–223]. И это – в середине 
30-х годов…

Вернемся, однако, к оценке содержания Указа 1944 г. Первый удар был 
нанесен в «сердце» института брака – выведением за скобки правового 
признания и соответствующей защиты фактического супружества, ко-
торое при обсуждении проекта Кодекса о браке, семье и опеке 1926 года 
позиционировалось, в противовес факультативной (как тогда мыслилось) 
государственной регистрационной форме, как перспективное стремле-
ние к будущему коммунистическому браку [4, с. 246–247, 259], свободному 
от оков «всевидящего государева ока-контроля», а в 1944 году уже рас-
сматривалось в качестве композиции вредоносного характера, препят-
ствующей стандартно-нравственному государственному (формализо-
ванному) идеалу брачного союза, который можно объять статистикой, 
закрепить сложной бракоразводной процедурой и поощрять идеологи-
чески. В учебниках и других публикациях того времени (30–50-х годов) 
фиксировалось, что конструкция фактического брака была необходима 
для преодоления трудностей переходного периода, обусловлена борьбой 
с церковным браком и задачей ограждения женщины от эксплуатации 
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в частной жизни [3, c. 80]. Отмечалось также, что незарегистрированная 
семейная жизнь не только усложняла государственный контроль над се-
мейными отношениями граждан, но и сопровождалась проблемностью ее 
судебного установления как юридически значимого факта, а также позво-
ляла злоупотреблять свободой вступления в брак [5, c. 124]. Уже хорошо, 
что Указу от 8 июля 1944 года не придавалась обратная сила – прямо на-
против: фактические супруги приглашались для регистрации союза в ор-
ганы ЗАГС с фиксацией реального времени состояния в нем. А Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 года «О порядке 
признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропа-
жи без вести на фронте одного из супругов»5 факт состояния в фактиче-
ском браке в означенных в его наименовании случаях мог устанавливать-
ся в судебном порядке – по правилам особого производства гражданского 
процесса (такая возможность, как известно, сроком действия не ограни-
чивалась). В процессе применения данного положения возникали разно-
чтения в судебной практике. Одним из ключевых, ее конкретизирующих, 
явилось постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 ноя-
бря 1951 г.: вопрос об узаконении фактических брачных отношений мо-
жет быть решен положительно, если смерть или пропажа без вести од-
ного из супругов случилась во время войны или после нее, – при условии, 
что данное супружество возникло задолго до Указа от 8 июля 1944 года 
и супруги не имели объективной возможности его оформить; если же ни-
каких к тому препятствий не было, соответствующее заявление удовлет-
ворению не подлежит6.

Таким образом, в противоход романтизму политики и доктрины 20-х го-
дов о будущности института брака, по истечении 10-летнего и 20-летне-
го циклов, идеология кардинально поменялась. И, что гораздо печальнее, 
она воспроизводится и по сей день, в том числе в контексте правовой пре-
емственности [6–7]. Неоднократные попытки вернуться к хотя бы частич-
ному правовому признанию фактического брака – с целью защиты прав 
и интересов социально слабой стороны (как правило, женщины, которая 
в таком союзе рожает детей и заботится о них, ведет домашнее хозяйство 
и т. п.) – не увенчиваются успехом. Последняя попытка была предприня-
та сенатором А. В. Беляковым (законопроект № 368962-7 от 22.01 2018 г.). 
Автор проекта предложил вполне разумные критерии для юридического 
признания фактического супружества: совместное проживание, ведение 
общего хозяйства в течение 5 лет или 2 лет – при наличии общего ребенка 
(детей). Однако даже такой осторожный подход к проблеме вызвал бур-
ный протест ряда законодателей, ученых, представителей деловой обще-

5 Ведомости Верховного Совета СССР СССР. 1944. № 60. 
6 Судебная практика Верховного Суда СССР. 1952. № 4. С. 1–3.
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ственности (возможно, у некоторых ее представителей возникли опасе-
ния в неблагоприятных последствиях состояния в отношениях с «жиголо» 
мужского или женского рода или же «замучила жаба» будущих имуще-
ственных разборок – даже и в союзе, не основанном на расчете) и, конеч-
но же церковных деятелей (впрочем, их позиция вполне логично выте-
кает из религиозно-мировоззренческого контекста) . Среди аргументов 
звучали даже такие «квалификационные характеристики», как «блуд», 
«греховное сожительство»… Высказывались и высказываются и более 
взвешенные суждения, хотя и не поощряющие идею защиты [8]. Меж-
ду тем речь идет о возможности справедливого судебного решения. В на-
стоящее время значимые интересы могут получить понимание и охрану 
в основном при разрешении дел о наследовании, например через призна-
ние фактического супруга лицом, находившимся на иждивении умерше-
го. (Смерть всегда вызывает сочувствие, иногда даже и юридическое… 
Однако было бы неплохо, если бы сочувствие вызывала и жизнь – в ее 
естественном разнообразии.)

Второй удар был нанесен в «поддых» свободе развода. Если в 1917 
и 1918 годах (с пролонгацией в 20-е), в целях раскрепощения женщи-
ны и «расцерковления» брака, сформировалась тенденция на макси-
мальное упрощение процедуры расторжения супружеского союза, 
то в 1936–1944 годах бракоразводная «пирамида» перевернулась: в 1936 г. 
– чисто экономическим воздействием (увеличением пошлины), а в 1944 г. 
– онтологическим и всеохватно. В частности, вводилась предварительная 
публикация в газете (а они стали множиться лишь в 90-е годы – о ту же 
пору газет было немного, и это создавало очередной дефицит) и обязатель-
ная судебная процедура с рассмотрением дела в две стадии (примирение – 
на уровне районного народного суда и разрешение по существу – на уров-
не областного/республиканского). Если представить уровень доходов 
среднего советского гражданина, состояние транспортной инфраструк-
туры (например, из села Кукобой Ярославской области, нынешней сто-
лицы гр. Бабы-Яги, можно было доехать до судов либо на многочислен-
ных «перекладных», либо на «кукурузнике»), а также то идеологическое 
давление общественности, которое сопровождало бракоразводное дело, 
то немудрено и не удивиться резкому уменьшению разводимости (в три 
с лишним раза). Так, если в 1940 году означенный уровень (на 1000 че-
ловек) был равен показателю 1,1, то в 1950-м – 0,4; впрочем, через 15 лет 
он стал выше, чем при либеральном бракоразводном законодательстве 
20-х годов7. Из этого следуют два вывода. Первый: в принципе, эффек-
тивность жестких, неадекватных решений в столь частной сфере либо 
не наступает, либо держится весьма ограниченное время. Второй: допол-

7 Подробнее об этом см. в других наших работах [9, c. 52].
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нительным фактором сопротивления «драконовскому» режиму является 
эволюционирование общественных отношений. Подтверждением тому 
в рассматриваемом случае – резкое увеличение показателя разводимо-
сти в 1966 году (2,8), то есть сразу после смягчения бракоразводной про-
цедуры в 1965 г. [9, c. 52]. 

В современной доктрине данный эксперимент оценивается далеко 
не в единодушном ключе, хотя большинство правоведов, в той или иной 
степени эмоционального накала, склоняются к резкой его критике. В част-
ности, констатируется регрессивный характер обсуждаемого законода-
тельства [10, c. 76], его социальная неадекватность (в том числе в плане 
сопровождения общественными санкциями – обсуждениями вопроса 
на профкоме, парткоме, исключением из партии и т. п.) [11, c. 78]. Однако 
имеются оценки и оправдательного характера – с акцентом на сложность 
экономической ситуации в стране и констатацией направленности брако-
разводного законодательства того периода на защиту личных и имуще-
ственных прав детей, рожденных в прекращаемом браке [12, c. 262]. 

Следует заметить, что, в отличие от «замораживания» (негативной 
преемственности) позиции законодателя о фактическом браке, регла-
ментация расторжения супружеского союза постепенно вернулась в гра-
ницы относительной правовой свободы8 (даже в чем-то избыточной: на-
пример, в вопросе невозможности отказа в иске, если после применения 
примирительной процедуры в форме отложения слушания дела сроком 
до 3 месяцев хотя бы одна из сторон брачного правоотношения настаи-
вает на его прекращении). Некоторые и другие компоненты публично-
го начала остались в действующем СК РФ, даже в усиленном варианте. 
В частности, ярким образцом таковых является правило ст. 24 об инициа-
тивной обязанности суда, в отсутствие заявления или соглашения сторон, 
разрешить одновременно с иском о расторжении брака вопросы о месте 
проживания ребенка и взыскании на него алиментов. Данное правило, 
как мы неоднократно отмечали в своих трудах, коллидирует с диспозитив-
ным настроем гражданско-процессуального законодательства, вынуждая 
процессуалистов толковать его в разрезе возможности суда выйти за пре-
делы заявленных требований (ст. 196 ГПК РФ), хотя в обсуждаемом слу-
чае речь идет не о предмете базового иска, а о самостоятельных семейных 
правоотношениях (родительских и алиментных) [14, с. 104]9.

8 Но «блики публичного вмешательства» еще долго высвечивали весьма экзотические 
эпизоды судебной практики. Так, уже в условиях измененного законодательства некоторые 
суды направляли в адрес руководителей организаций письма (на специальном бланке) с со-
общением о поступлении дела о разводе их сотрудника – с предложением обсудить вопрос 
в коллективе [13, c. 88].

9 При этом мы отнюдь не ратуем за его отмену, а лишь констатируем наличие коллизии 
и необходимость снятия путем соответствующей корректировки ГПК РФ.
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Третий удар, самый, пожалуй, чувствительный и драматичный, после-
довал в адрес правовых норм о внебрачном родительстве и детстве. Имен-
но в связи с ним Указ 1944 года квалифицировался в доктрине как «драко-
новский», отбросивший советское семейное законодательство на сто лет 
назад [6, с. 14]. Под прикрытием решений о государственных наградах 
за многодетное материнство, о мизерных пособиях «матерям-одиночкам» 
и т. п. законодатель «твердой рукой и холодным сердцем при воспа-
ленной голове» разделил всех родителей и детей на две неравноправ-
ные группы – по факту рождения последних в браке или вне брака, тем 
самым вернувшись к конструкции незаконного рождения. Публичная 
цель (решение демографической проблемы во что бы то ни стало) полно-
стью «застила семейные небеса с богоматерью и ангелами» – женщина, 
в силу естественного стремления к материнству и мужскому вниманию 
(пусть и краткосрочному), даже в организованных для нее антигумани-
тарных обстоятельствах, все равно будет вступать в интимные отноше-
ния, сохранять беременность10 и рожать, мужчину же следует освободить 
от какой бы то ни было ответственности за судьбу внебрачного ребенка,11 
дабы эти «путы» не связывали свободы доставки его генетического мате-
риала в максимально возможные точки ожидания. В итоге у такого ребен-
ка заведомо не было юридического отца, в соответствующих графах ЗАГС 
и свидетельства о рождении ставился прочерк, а забота, в том числе ма-
териальная, полностью ложилась на плечи советской женщины, добавляя 
к ее способностям «входить в горящую избу и останавливать коня» еще 
и силу «одинокого материнства». Аплодисменты политикам, обществен-
ным деятелям и законодателям12.

Как известно, лишь в конце 60-х годов, после 20 лет юридической без-
отцовщины, статусы внебрачного родительства и детства были изменены 
в Основах законодательства о браке и семье Союза ССР и союзных респу-
блик» 1968 г. и Кодексе о браке и семье РСФРС 1969 г. Однако композиции 
негативной преемственности и Указа 1944 года, и идеологических позиций 
по обсуждаемому вопросу в этих нормативно-правовых актах просматри-
вались вполне уловимо. Так, в нормах ст. 48 КоБС РСФСР предписыва-
лось суду, при рассмотрении дела об установлении отцовства, опираться 
не на любые значимые для выявления действительных взаимоотношений 

10 Или прерывать беременность в антисанитарных условиях ввиду запрета санитар-
ных.

11 Кроме эмоционально-добровольной.
12 При этом в последующем появились исследования, свидетельствующие, что во вре-

мена войн и сразу по их окончании происходит объективно вызревающий скачок внебрач-
ной рождаемости [15]. Сомнения в эффективности мер высказывались и советскими право-
ведами [16, c. 63]. Некоторые мужчины, дабы получить правовой статус «близкого радетеля», 
вынуждены были прибегать к конструкции усыновления/удочерения ребенка
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сторон обстоятельства, а только на те, что непосредственно фиксированы 
в законе (факты совместного проживания и ведения общего хозяйства13, 
или совместного воспитания ребенка, или его совместного содержания, 
или признания отцовства). Подобное ограничение судебного познания 
конфликтной ситуации не давало возможности суду удовлетворять иски 
в очевидных или близких к тому случаях (например: по факту беремен-
ности, наступившей в результате насильственных действий, доказанных 
в рамках уголовного судопроизводства, – при отсутствии признательных 
показаний о содеянном; при безусловном установлении длительных ин-
тимных отношений – без элементов совместного проживания и общего 
домохозяйства и др.). В числе аргументов за нормативное ограничение 
оснований иска и предмета доказывания высказывались, наряду с сооб-
ражениями о трудностях познавательной деятельности, малой эффек-
тивности судебных экспертиз по данной категории дел14, идеи (впрямую 
и завуалированно) о нежелательности поощрения легкомысленного пове-
дения сторон15. 

При этом снятие означенных ограничений в ныне действующем Семей-
ном кодексе РФ не сопровождено правилом о придании данному решению 
обратной силы. И это несмотря на общую тенденцию семейного законода-
тельства рассматривать ребенка как субъекта права, включая усиление 
его защиты, ни единожды декларированную в доктрине [18, c. 34] и зако-
нотворческой деятельности. В этой связи правоприменительной практи-
ке известны случаи обращения в Конституционный Суд РФ с жалобами 
на нарушение конституционных прав внебрачных детей, по которым Суд 
не счел возможным удовлетворить просимое. Так, например, определе-
нием КС РФ от 20.06.2006 г. № 226-0 гр. И. Л. Шульгиной было отказа-
но в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных 
прав ее сына, родившегося в период действия нормы ст. 48 КоБС РСФСР. 
Суть правовой позиции заявительницы сводилась к тому, что, с одной сто-
роны, диспозиция указанной нормы содержала необоснованные ограни-
чения, которые и не позволили установить отцовство, с другой стороны, 
норме ст. 49 СК РФ не было придано обратной силы. С печалью во взоре 
(а глаза – зеркало души, значит, и с душевной грустью) констатируем, 
что защита интересов ребенка была бы возможна, если бы Суд признал 

13 По сути, в смысле фактического брака.
14 Из пыльных архивов поднимались материалы дел, свидетельствовавшие о соучастии 

на ответной стороне (что, конечно, является юридическим нонсенсом), об использовании 
экспертизы сходства и т. п. [17, c. 20–21]. (До генетической экспертизы было еще – «семь 
верст до небес».)

15 Этот аргумент звучал даже в более поздние времена, например при обсуждении 
на заседании Верховного Совета СССР законопроекта об изменении данного правила, сня-
тии ограничений (из уважения к известному правоведу, ныне покойному, не персонифици-
руем детали…). 
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«Заключительные положения» СК РФ, в части правового регулирования 
отношений с элементом внебрачного отцовства, не соответствующими 
норме ч. 1 ст. 38 Конституции РФ о государственной защите материнства 
и детства и предписал бы законодателю внести необходимую корректи-
ровку [19, c. 257].

Актом негативной преемственности критикуемых положений семей-
ного закона 1944 и 1969 годов является также указание современного за-
конодателя на необходимость руководствоваться при разрешении дел 
о внебрачном отцовстве исключительно достоверными доказательствами 
(ст. 49 СК РФ). Как мы неоднократно отмечали в своих трудах [20, c. 139], 
тонкость этой нормативной материи заключается в том, что требование 
достоверности доказательств является обязательным для всех катего-
рий юридических дел и оно зафиксировано в процессуальных кодексах. 
И только для обсуждаемой ситуации оно повторено в качестве некоей 
спецификации. Юридический нонсенс. И объяснить его можно прежде 
всего на основе знания истории законодательных подходов к решению 
проблемы внебрачного отцовства и семейно-правового статуса внебрач-
ного ребенка. 

Если в означенном нормативном решении речь идет не столько о прин-
ципиальной позиции, сколько о шероховатости законодательной техни-
ки и полуосознанном восприятии действительности, то правила ст. 50 
СК РФ – результат прямой дурной наследственности. Законодатель, сняв 
ограничения судебного познания конфликтной ситуации в ст. 49 (аналоге 
ст. 48 КоБС РСФСР), в правилах ст. 50 не только их сохранил, но кратно 
усилил, сведя возможности суда при установлении отцовства умершего 
лица к доказанности только факта прижизненного признания им ребен-
ка своим. Адекватно оценивая, видимо, этот возмутительный казус, Вер-
ховный Суд РФ в постановлении от 16.05.2017 № 16 «О применении суда-
ми законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей» разъяснил, что по делам особого производства до-
пустимо применять не только предписания ст. 50, но и ст. 49 – в их систем-
ном истолковании16. 

Полуосознанным отголоском прошлого является и норма о фиктив-
ной записи отцовства (при неустановленности реального отца): ч. 3 ст. 51 
СК РФ по своей формулировке, близкой к диспозитивной (усмотренче-
ской), тем самым допускает в графе «отец» и прочерк, что, на наш взгляд 
не соответствует интересам ребенка. Конечно, фиктивная запись, ско-
рее всего, с определенного возраста не останется для него тайной, одна-
ко до его наступления она поможет избегнуть «слезинки ребенка». В этом 

16 Вынуждены очередной раз подчеркнуть, что впервые подобный призыв был фикси-
рован еще 20 лет назад (в постановлении от 25.10.1996 г. № 9), однако право законодательной 
инициативы по корректировке редакции ст. 50 до сих пор не реализовано. 
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плане мы не готовы согласиться с высказанным в доктрине предположе-
нием об отсутствии сложностей в социализации ребенка, у которого в све-
дениях об отце стоит прочерк [21, c. 41]. Следует заметить, что подобная 
возможность проецируется судебной и административной практикой 
на случаи регистрации родительства в отношении ребенка, рожденного 
в рамках программы суррогатного материнства: «одинокому отцу-заказ-
чику», по аналогии, разрешают использовать в графе «мать» либо прочерк, 
либо запись «мать неизвестна», что еще более возмутительно и неприем-
лемо17 [21, c. 41–42]. Подобные капризы родителей (благословленные в од-
ном случае – законом, в другом – правоприменением) далеки от конвен-
ционного критерия «наилучшие интересы детей».

Таковы несколько штрихов к заявленному «портрету». История, 
как известно, поучительна, но, предположительно, ничему не учит. Од-
нако возможны исключения. Надеемся, что в вопросе правовой преем-
ственности они даже могут составлять стандарт поведения законодате-
ля и адекватное (логическое, историческое, систематическое) толкование 
правоприменителя.

17 В данной статье мы не обсуждаем ситуацию с «одиноким отцом» как таковую – 
при том, что она является результатом нарушения положений ст. 55 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации [20].
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В 2020 г. юридическая общественность широко обсуждала дело граж-
данина Ерехинского [1–2]. Напомним, что судом первой инстанции на ос-
новании ст. 80 УК РФ данному заключенному, после отбытия половины 
срока наказания, лишение свободы было заменено принудительными ра-
ботами. После того как он отбыл две трети срока наказания, назначенного 
по приговору суда, он вновь обратился в суд, но уже в порядке ст.79 УК РФ 
с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд первой инстан-
ции вынес постановление о прекращении производства по делу, указав 
в обосновании, что у осужденного не возникло права на условно-досроч-
ное освобождение, так как им не отбыто двух третей срока нового наказа-
ния, т. е. принудительных работ.

Третий кассационный суд общей юрисдикции 4 февраля 2020 г. вынес 
определение по делу № 7У-465/2020, которым постановление суда первой 
инстанции было отменено. При этом кассационным судом было указано, 
что у лица, совершившего особо тяжкое преступление, право на услов-
но-досрочное освобождение возникает после того, как указанным ли-
цом будет отбыто две трети всего срока наказания, назначенного ему 
по приговору суда, а не две трети срока более мягкого вида наказания, 
на которое было заменено лишение свободы в порядке статьи 80 УК РФ.

На указанное определение Третьего кассационного суда общей юрис-
дикции было принесено представление прокурора, что привело к отме-
не принятого решения Верховным судом РФ. В кассационном определе-
нии от 16 июля 2020 г. по делу № 78-УДП20-6-КЗ коллегия Верховного 
суда РФ согласилась с точкой зрения суда первой инстанции, указав, 
что для применения положений ст. 79 УК РФ в качестве назначенного 
наказания необходимо учитывать то наказание, срок которого опреде-
ляется исходя из последнего принятого на этот счет решения (т. е. исхо-
дить из срока нового наказания). Иное, по мнению высшей судебной ин-
станции страны, в условиях уже примененных положений ст. 80 УК РФ 
о замене первоначального наказания на более мягкое новое, будет свиде-
тельствовать о повторном учете личности осужденного и обстоятельств 
отбытия наказания, что не соответствует смыслу главы 12 УК РФ и целям 
уголовного наказания. Кассационное определение Верховного суда РФ 
по инициативе осужденного было обжаловано в вышестоящие инстанции, 
однако последние не усмотрели оснований для его пересмотра.

С целью окончательного разрешения данного вопроса 28 октября 
2021 г. Пленумом Верховного суда РФ было принято постановление № 32 
«О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным делам»1. Указанным поста-

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 28.10.2021 №3 2 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уго-
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новлением внесены коррективы, в том числе и в постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 8 от 21 апреля 2009 г. «О судебной практике ус-
ловно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неот-
бытой части наказания более мягким видом наказания» (в редакции по-
становлений Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. № 3, 
от 17 ноября 2015 г. № 51)2.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ, в котором разъясня-
ются вопросы условно-досрочного освобождения, появилось, среди про-
чих, дополнительное положение, смысл которого сводится к тому, что по-
сле того, как решение суда о замене неотбытой части наказания вступит 
в законную силу, вид наказания, назначенного по приговору суда, прекра-
щает свое действие и начинает исполняться вновь избранный вид наказа-
ния. И если при исполнении нового наказания возникают вопросы, в том 
числе предусмотренные статьями 79 и 80 УК РФ, то они должны разре-
шаться самостоятельно в порядке главы 47 УПК РФ. Отмечено также, 
что принудительные работы, на которые было заменено наказание в виде 
лишения свободы, впоследствии могут быть заменены еще более мяг-
ким видом наказания, разумеется, при наличии оснований, предусмо-
тренных частями 1 и 2 ст. 80 УК РФ. Также Пленум высшей судебной 
инстанции страны подчеркнул, что УК РФ не запрещает освобождать 
условно-досрочно тех лиц, которым неотбытая часть наказания ранее 
заменялась принудительными работами в порядке ст. 80 УК РФ. В та-
кой ситуации сроки условно-досрочного освобождения должны, соглас-
но разъяснению Пленума, исчисляться со дня начала отбывания прину-
дительных работ, а не исходя из срока первоначального наказания.

Таким образом, за основу исчисления отбытого срока, необходимого 
для условно-досрочного освобождения, ныне на официальном уровне 
предписано брать период с начала отбывания принудительных работ. 
Тем самым получила закрепление практика, которую ранее сформировал 
Верховный cуд РФ по конкретному делу («делу Ерехинского»). Полагаем, 
однако, что данные разъяснения являются не основанными на законе 
и ущемляющими права осужденных, о чем ранее мы уже критически 
высказывались применительно к положениям кассационного определения 
Верховного cуда РФ от 16 июля 2020 г. [3]. К сожалению, данные 
аргументы не были услышаны разработчиками вышеприведенного акта 
официального толкования Пленума.

ловным делам».URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/30487/ (дата обращения: 17.01.2022).
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной прак-

тике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания» // СПС «КонсультантПлюс».
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В итоге, на наш взгляд, допущено существенное нарушение 
принципа справедливости и иных фундаментальных начал уголовного 
права. Более того, указанное разъяснение влечет негативные 
последствия для осужденных. Теперь, согласно процитированным 
положениям Пленума Верховного cуда РФ, лица, которым лишение 
свободы было заменено принудительными работами в порядке ст. 80 
УК РФ, будут вынуждены находиться в исправительных учреждениях 
значительно больше времени, нежели если бы они сразу обратились в суд 
с ходатайством на основании нормы об условно-досрочном освобождении 
(ст. 79 УК РФ).

В качестве иллюстрации в обоснование наших критических замеча-
ний к постановлению Пленума приведем ситуацию, сложившуюся с ли-
цами, виновными в совершении особо тяжких преступлений (при этом 
нами не рассматривается положение лиц с особым правовым статусом, 
то есть лиц, признанных виновными в совершении преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних и в совершении преступлений террористической на-
правленности). Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы 
за совершение особо тяжких преступлений, после того, как они отбудут 
половину срока наказания, назначенного приговором суда, имеют право 
на обращение в суд с ходатайством о замене наказания принудитель-
ными работами в порядке ст. 80 УК РФ. После того как они отбудут еще 
две трети от срока принудительных работ, они смогут подать в суд хо-
датайство об условно-досрочном освобождении на основании ст. 79 УК. 
Следовательно, общий срок наказания, проведенный в пенитенциарных 
учреждениях (вначале в исправительной колонии, а затем в исправи-
тельном центре), составит не менее пяти шестых от того срока наказания, 
который им был назначен приговором суда. В то же время лица, не пода-
вавшие в суды ходатайства о замене неотбытой части наказания на при-
нудительные работы в порядке ст. 80 УК РФ, могут освободиться услов-
но-досрочно после того, как они отбудут две трети срока первоначального 
наказания. Увеличение срока пребывания в исправительных учреждени-
ях приводит к тому, что осужденным просто-напросто не имеет смысла 
направлять в суды ходатайства о замене лишения свободы принудитель-
ными работами. И не случайно данный механизм в местах лишения сво-
боды сегодня лицами, преступившими закон, используется крайне редко.

Более того, критикуемое нами официальное судебное толкование 
ст. 79, 80 УК противоречит смыслу, который изначально придавался им ав-
торами-разработчиками. Существующая редакция ст. 80 УК РФ, как из-
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вестно, была закреплена Федеральным законом от 27.12.2018 № 540-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 53.1 и 80 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». Стенограмма обсуждений законопроекта, состоявшихся 
на заседаниях Государственной Думы Федерального Собрания РФ, содер-
жит упоминание о мнении авторов законопроекта, которое состоит в том, 
что человек, переведенный на принудительные работы, сможет впослед-
ствии точно также выйти на свободу условно-досрочно [4]. Отмеченное 
позволяет сделать вывод, что авторами законопроекта не предполагалось 
увеличения сроков, после отбытия которых возможно условно-досрочное 
освобождение лиц, которым лишение свободы ранее заменялось прину-
дительными работами. Но, как любил говорить один небезызвестный по-
литический деятель, «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Федеральный закон от 27.12.2018 № 540-ФЗ, согласно тексту Поясни-
тельной записки к нему, был принят с одной только целью – для сокраще-
ния срока наказания, после отбытия которого возможно заменить лише-
ние свободы принудительными работами. Очевидно, что иное толкование 
противоречит воле правотворца, является расширительным и искажаю-
щим саму суть данной законодательной новеллы. В этой связи возникает 
вполне резонный вопрос: может ли Пленумом Верховного суда РФ при-
даваться закону иной, противоположный, смысл, нежели тот, который 
вкладывал в него законодатель? Не выходит ли в этом случае Пленум 
высшей судебной инстанции страны за рамки предоставленных ему Кон-
ституцией РФ и законами полномочий и не подменяет ли он в этом случае 
законодательную власть? Представляется, что ответы на эти вопросы до-
статочно однозначны и вполне очевидны.

Только демократически избранный законодательный и представи-
тельный орган государственной власти вправе осуществлять законода-
тельный процесс, поэтому, на наш взгляд, недопустимо придавать нор-
ме права такое значение, которое не было вложено в нее при внесении 
изменений в уголовный закон. Верховный суд РФ и нижестоящие суды 
общей юрисдикции не вправе подменять собой законодательную власть 
и придавать закону иной смысл, нежели тот, который изначально был за-
ложенен правотворцем.

В этой связи не может не вызывать одобрения проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 79 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», подготовленный Минюстом России, который появился 
25 октября 2021 г. на официальном сайте для размещения информации 
о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсужде-
ния – Федеральном портале проектов нормативных правовых актов [5]. 
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Указанным законопроектом предполагается внесение изменений 
в УК РФ путем дополнения ст. 79 частью 3.2, согласно которой исчисление 
сроков условно-досрочного освобождения должно осуществляться с на-
чала отбывания срока наказания, назначенного приговором суда, в том 
числе для лиц, которым в период отбывания наказания неотбытая часть 
заменялась более мягким видом.

В Пояснительной записке к законопроекту отмечается, что реализа-
ция на практике изменений УК РФ, внесенных Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 г. № 540-ФЗ «О внесении изменений в статьи 53.1 и 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации», привела к тому, что после 
замены неотбытой части наказания более мягким видом положение осу-
жденных при исчислении сроков, после которых возможно условно-до-
срочное освобождение, фактически ухудшилось. Законопроект имеет 
целью гуманизацию уголовного закона в отношении тех осужденных, ко-
торым неотбытая часть наказания заменялась более мягким видом при их 
последующем условно-досрочном освобождении.

С учетом изложенного выше понятно, что есть все основания поддер-
жать даный законопроект. Реализация указанной инициативы позволит, 
на наш взгляд, устранить несправедливость, которая сначала имела место 
в судебной практике по конкретным делам, а затем была официально одо-
брена на уровне разъяснения Пленума высшего судебного органа страны.

В дополнение к сказанному обратим внимание на еще одну важную 
проблему, которая осталась в тени вопроса об условно-досрочном осво-
бождении. Речь идет о возможности и сроках повторного применения 
положений ст. 80 УК РФ к осужденным, которым лишение свободы уже 
заменено на принудительные работы. Первоначально суды, например су-
дьи Московского районного суда г. Твери3, удовлетворяли соответствую-
щие ходатайства осужденных и, ссылаясь на ст. 80 УК РФ, улучшали их 
правовое положение, ориентируясь на срок, истекший с момента начала 
отбывания наказания по приговору суда. 

Вместе с тем правовая позиция Верховного суда РФ, изложенная 
в кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам 
от 16 июля 2020 г. № 78-УДП20-6-КЗ, оказала значительное влияние 
на судебную практику, развернув ее «на 180 градусов». С этого момен-
та нижестоящие суды стали рассматривать ходатайства осужденных 
по аналогии с судебным решением высшей инстанции. И хотя определе-
ние Верховного суда РФ № 78-УДП20-6-КЗ прямо касалось только лишь 

3 См.: Постановление от 26.12.2019 по делу № 4/16-371/2019 в отношении Худченко С. А.; 
постановление от 11.12.2019 г. по делу № 4/16-306/2019 в отношении Аболяева А. Д.; поста-
новление от 26.08.2019 г. по делу № 4/16-247/2019 (ГАС «Правосудие»). URL: https://sudrf.ru/ 
(дата обращения: 17.01.2022).
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ст. 79 УК РФ и только осужденных, которым лишение свободы ранее было 
заменено на принудительные работы, суды стали массово отказывать 
осужденным в повторном применении положений ст. 80 УК РФ. Мотиви-
ровка судебных актов вполне предсказуемая: якобы осужденный не от-
был часть срока, предусмотренную ч. 2 ст. 80 УК РФ. Более того, как это 
ни странно, но указанное кассационное определение породило сомнения 
в наличии у осужденных самого права на обращение в суд с ходатайством 
о повторном применении к к ним ст. 80 УК РФ, если ранее им уже заменя-
лось лишение свободы на принудительные работы.

Но, к счастью, в этой части Пленум Верховного суда РФ дал совер-
шенно обоснованное, на наш взгляд, разъяснение ( в постановлении 
от 28 октября 2021 г.), согласно которому законом не установлено ка-
ких-либо ограничений для повторного применения положений статьи 80 
УК РФ. А далее высший судебный орган еще более конкретизировал свою 
позицию, указав, что осужденные, которым лишение свободы было заме-
нено принудительными работами, в дальнейшем могут снова обращаться 
в суд для последующего смягчения и нового наказания путем его заме-
ны на более мягкое. Полагаем, что указанное разъяснение в полной мере 
коррелирует и с правовой позицией высшего органа конституционного 
контроля. Конституционный Суд РФ в своих определениях от 17.01.2013 
№ 2-О и от 19.12.2019 № 3357-О отметил, что законодательной властью 
установлено такое регулирование, при котором замена неотбытой части 
наказания аннулирует ту часть наказания, которая не отбыта осужден-
ным. При этом исполнять надлежит вновь избранный вид наказания, так 
как отбывание предыдущего вида наказания полностью прекращается4.

В дополнение заметим также, что ст. 80 УК РФ позволяет судам при-
нимать решения о замене принудительных работ более мягким видом 
наказания, из чего с учетом ее буквального толкования следует, что она 
не содержит запрета на свое повторное применение. Что касается возра-
жений о том, что при таком подходе нарушается принцип non bis in idem, 
то с ними согласиться нельзя. Дело в том, что УК РФ допускает повтор-
ный учет одних и тех же обстоятельств на стадии исполнения приговора, 
например факта возмещения ущерба, состояния здоровья осужденного 
и др.

В то же время каких-либо разъяснений о сроках такой (повторной) за-
мены постановление Пленума не содержит. Полагаем, что этот вопрос бу-

4 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 2-О. Интернет-ре-
сурс: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision121569.pdf (дата обращения: 17.01.2022); 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2019 № 3357-О. 
Интернет-ресурс: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision451035.pdf (дата обращения: 
17.01.2022)
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дет разрешаться судами по аналогии с институтом условно-досрочного 
освобождения. При этом, в случае принятия законодателем предложен-
ных Минюстом России изменений в ст. 79 УК РФ, правоприменитель стол-
кнется с правовой коллизией. Учитывая, что законопроект касается толь-
ко применения норм об условно-досрочном освобождении и не вносит 
каких-либо изменений в положения ст. 80 УК РФ, остается не урегули-
рованным вопрос сроков, которыми надлежит руководствоваться судам 
при рассмотрении ходатайств осужденных о повторном смягчении нового 
наказания, т.е. принудительных работ.

С одной стороны, суды общей юрисдикции могут пользоваться прак-
тикой применения ст. 80 УК РФ, выработанной Верховным судом РФ сна-
чала в кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РФ 16 июля 2020 г. № 78-УДП20-6-КЗ, а в последующем 
закрепленной в постановлении Пленума Верховного суда от 29 октября 
2021 г. Согласно данной позиции, повторная замена наказания на бо-
лее мягкий вид возможна лишь по отбытии предусмотренной части сро-
ка со дня начала отбывания принудительных работ (нового наказания), 
избранных осужденному в соответствии со ст. 80 УК РФ, а не наказания, 
назначенного по приговору суда (первоначального наказания). 

С другой стороны, принятие указанного законопроекта неминуемо 
повлечет пересмотр указанных положений Пленума Верховного суда, 
поскольку имеющаяся коллизия будет непосредственно разрешена зако-
нодателем. При этом распространение положений ст. 79 УК РФ на ст. 80 
УК РФ недопустимо в силу принципа законности, согласно которому при-
менение уголовного закона по аналогии запрещается (ч. 2 ст. 3 УК РФ).

Подводя итог изложенному, отметим, что та практика применения 
статей 79 и 80 УК РФ, которая сложилась на сегодняшний день и кото-
рая была возведена в ранг разъяснения Пленума Верховного суда РФ, 
не только противоречит фундаментальным началам уголовного права 
(принципам законности и справедливости и т. д.), но и серьезно препят-
ствует постепенной, поэтапной ресоциализации осужденных. Ввиду это-
го полагаем, что назрели изменения и дополнения, которые необходимо 
внести в ст. 80 УК РФ, прямо закрепив в ней право осужденных на по-
вторное обращение в суд с ходатайством о замене неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания, в случае если ранее таким осу-
жденным лишение свободы заменялось принудительными работами. 
При этом в законе следует четко оговорить и то, что срок наказания, после 
фактического отбытия которого может быть повторно применена ст. 80 
УК РФ, надлежит исчислять с момента начала срока отбывания наказа-
ния, назначенного по приговору суда. Соответственно, и в ст. 79 УК РФ 
должна быть закреплена идентичная правовая позиция: осужденному, 
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отбывающему новое наказание, определенное ему в соответствии со ст. 80 
УК РФ, условно-досрочное освобождение может осуществляться по от-
бытии сроков, исчисляемых с момента начала отбытия наказания по при-
говору суда.
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Проблемы правового регулирования прав и обязанностей, а также 
условий ответственности информационных посредников со временем 
привлекают все большее внимание представителей различных отраслевых 
юридических дисциплин – от конституционного и информационного права 
до гражданского права. С позиции первых двух групп отраслей права 
перспективными направлениями научного поиска являются, главным образом, 
вопросы роли онлайн-платформ, средств массовой информации, сайтов, 
социальных сетей как информационных посредников в механизме реализации 
конституционного права на информацию и обеспечения соблюдения 
в их деятельности международных стандартов прав человека [1, с. 532–541]. 
В гражданском праве статус информационных посредников вызывает интерес 
в аспекте условий и пределов ответственности последних за осуществляемые 
с использованием сервисов нарушения интеллектуальных прав [2, с. 171–191; 
3, с. 155–157] и, в частности, исключительных прав на товарный знак 
как средство индивидуализации.

Несмотря на отмеченные шаги в направлении развития категории ин-
формационных посредников, проблематика их статуса в юридической нау-
ке практически не исследуется в разрезе института персональных данных 
и отношений в сфере рекламы. Причиной тому во многом служит узкий 
цивилистический контекст, в который в российском праве помещена более 
универсальная (по) своей природе конструкция информационного посред-
ника. Между тем за рамками гражданского права к настоящему времени об-
разовался целый сгусток проблем, обнажающих принципиальные пробелы 
и иные дефекты, препятствующие полноценной реализации и защите прав 
и законных интересов граждан и организаций в деятельности информацион-
ных посредников, относящихся к B2B-сегменту1. Рассмотрим более детально 
эти проблемы, их контекст появления и перспективы преодоления.

Нормы об информационных посредниках, будучи идейно заимствованы 
из некоторых зарубежных правопорядков (законодательство США, стран Ев-
ропейского союза), получили закрепление в российском праве в 2013 году в по-
ложениях четвертой части Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) с зако-
номерными отголосками этой конструкции в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» (ст. 17). Отечественный законодатель пока сводит функционал 
возможных действий таких посредников до передачи материала в сети 
(в т. ч. в сети Интернет); обеспечения возможности размещения материала 
в сети (либо информации, необходимой для его получения), а также обеспе-
чения возможности доступа к материалу в сети. Анализируя отмеченный 
перечень действий, позволяющих идентифицировать информационного по-
средника в числе субъектов информационной сферы, отмечаем, что, с одной 
стороны, этот перечень носит закрытый характер, а с другой стороны, не по-
зволяет четко разграничить отдельных видов информационных посредни-

1 B2B-сегмент – «business to business» (бизнес – бизнесу) – сфера экономических отно-
шений между организациями, выступающими в роли покупателей и продавцов.
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ков друг от друга, хотя целесообразность такого разграничения законодатель, 
по всей видимости, все же подразумевает. К этому выводу, в частности, можно 
прийти с учетом того, что условия освобождения информационного посред-
ника от ответственности за нарушения интеллектуальных прав формально 
в ст. 1253.1 ГК РФ предусмотрены не для всех видов таких субъектов, а лишь 
для тех, кто обеспечивает передачу информации и ее размещение в сети Ин-
тернет. Принимая во внимание этот дефект текущей редакции анализируемой 
статьи, ученые неоднократно формулировали справедливые предложения 
о расширении видового многообразия используемой в законодательстве типо-
логии информационных посредников за счет ее дополнения субъектами, осу-
ществляющими, например, деятельность по поиску и кэшированию инфор-
мации. Ученые подчеркивают и необходимость использования равнозначных 
подходов к решению вопроса об ограничении ответственности информацион-
ных посредников для всех типов таких субъектов [4, с. 9–13].

Несмотря на это, российский законодатель до сих пор остается «глух» 
к отмеченным весьма конструктивным предложениям ученых. В этих усло-
виях не теряющие актуальность несовершенства положений 1253.1 ГК РФ 
служат корнем тех дискуссионных вопросов, с которыми сталкивается пра-
воприменитель в ходе использования этой нормы при разрешении отдель-
ных дел на практике. Главный из этих вопросов – о возможности отнесе-
ния того или иного интернет-ресурса к числу информационных посредников 
и условий привлечения его владельца к ответственности за противоправ-
ные материалы, размещенные на этом ресурсе им или третьими лицами. Бла-
годаря сделанным в свое время разъяснениям Пленума Верховного суда РФ, 
в российской практике сохраняет востребованность подход, в соответствии 
с которым признаки информационного посредника определяются в деятель-
ности субъектов индивидуально, с учетом обстоятельств конкретного слу-
чая и специфики их прав и обязанностей в конкретной системе отношений2. 
Как результат, в качестве информационных посредников в настоящее время 
на практике определяется широкий круг субъектов, например: администра-
тор и регистратор домена, владелец сайта, провайдер хостинга, оператор 
поисковой системы, администратор магазина мобильных приложений, 
администратор социальной сети или иной интернет-платформы и т. д. 

Что интересно, видовое многообразие субъектов, за которыми в настоя-
щее время признается статус информационных посредников, обогащается 
с каждым годом. Например, ожидается, что в 2022 году в России завершит-
ся рассмотрение судебного спора по иску ООО «КХЛ Маркетинг» к стримин-
говой платформе GoodGame по вопросу привлечения последней к ответ-
ственности за нелегальную трансляцию матча Континентальной хоккейной 
лиги одним из пользователей платформы. Указанный кейс особенно любопы-
тен тем, что вопрос, отвечает ли стриминговая платформа признакам инфор-

2 См.: п. 77 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О примене-
нии части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2019. № 7.
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мационного посредника, рассматривается в этом деле в том аспекте, что плат-
форма имеет статус средства массовой информации. В экспертных кругах 
отмечается, что при отказе суда в удовлетворении иска по мотивам призна-
ния платформы действующей в статусе информационного посредника отме-
ченный кейс может иметь прецедентное значение, поскольку будет факти-
чески означать исключение ответственности средства массовой информации 
за недостоверный и противоправный контент, транслируемый в его границах.

В целом при беглом взгляде на конструкцию информационного посред-
ника, внедренную в российское законодательство, можно прийти к выводу, 
что основная цель правового регулирования статуса этих субъектов состоит, 
главным образом, в определении условий их ответственности и оснований 
освобождения от таковой. Между тем, как видится, обособление информаци-
онных посредников в качестве самостоятельных субъектов информационной 
сферы осуществляется и с позиции важной, а порой даже исключительной, 
их роли в содействии реализации прав и законных интересов физических 
и юридических лиц. Эта исключительная роль, к примеру, наглядно под-
тверждается тезисами, которые были включены в содержание утвержденной 
в 2021 году Концепции развития технологий машиночитаемого права3. В до-
кументе обращается внимание на то, что, поскольку функционал цифровых 
платформ (и информационных посредников в том числе) определяется ско-
рее программным обеспечением, чем положениями законодательства, этот 
функционал может быть использован во вред как пользователям платфор-
мы и их правам, так и всей платформе в целом. В этих условиях, как видит-
ся, освобождение владельца платформы как информационного посредника 
от ответственности за размещаемый в ее границах контент не должно при-
водить к невозможности защиты нарушенных прав пострадавших субъектов 
и восстановления порядка в информационной сфере в целом (ввиду особенно-
стей технологических характеристик самих цифровых платформ). 

Между тем именно это зачастую и имеет место на практике. Следователь-
но, актуальным видится вопрос о развитии конструкции информационного 
посредника с позиции позитивных обязательств таких субъектов перед поль-
зователями и органами публичной власти. Рассмотрим несколько «сюжетов»  
в отмеченной проблематике.

Прежде всего, довольно интересным с прикладной точки зрения 
является вопрос о возможности признания партнерских сетей B2B-
сегмента в качестве субъектов, отвечающих признакам информационных 
посредников. В настоящее время партнерские сети активно развивают свои 
позиции на рынке интернет-рекламы и по своей природе представляют 
собой особые агрегаторы, соединяющие продавцов (поставщиков) товаров 
и услуг – рекламодателей – с партнерами («арбитражниками», веб-
мастерами), специализирующимися на привлечении трафика целевых 

3 Концепция развития технологий машиночитаемого права (утв. Правительственной 
комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол 
от 15.09.2021 № 31) // СПС «КонсультантПлюс».
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клиентов (лидов) на интернет-ресурсы (лендинги) рекламодателей. Такие 
сети, как правило, функционально связаны с работой интернет-платформы, 
обеспечивающей размещение рекламных предложений для последующего 
продвижения (офферов) и учета конверсии лидов (числа привлеченных веб-
мастерами заявок) на ресурсы рекламодателей.

Несмотря на то что партнерские сети являются весьма распространен-
ными «игроками» в сфере интернет-рекламы и к их услугам зачастую об-
ращаются производители товаров, заинтересованные в продвижении своей 
продукции, статус таких субъектов не урегулирован ни в российском зако-
нодательстве о рекламе, ни в информационном законодательстве. Помимо 
отсутствия специальных правовых норм, посвященных деятельности пар-
тнерских сетей, их статус невозможно объяснить и с позиции традицион-
ных конструкций рекламного права. Так, партнерские сети не участвуют 
в определении объекта рекламирования, не производят его, в связи с чем их 
невозможно считать рекламодателями. Не участвуя в процессе распростра-
нения рекламы, они не относятся и к рекламораспространителям. Призна-
нию партнерских сетей действующими в статусе рекламопроизводителей 
препятствует тот факт, что такие сети не включаются в процесс подготовки 
креативов для рекламных сообщений и иных рекламных материалов.

Между тем полное «выпадение» партнерских сетей из правового поля по-
рой не отвечает интересам как интернет-пользователей, так и самих сетей, 
реализующих партнерские программы. В частности, сотрудничающие с пар-
тнерскими сетями веб-мастера могут использовать в своей работе незакон-
ные методы продвижения товаров рекламодателей или материалы, наруша-
ющие национальное законодательство государства, на территории которого 
они ведут привлечение трафика клиентов. К таким материалам могут быть, 
к примеру, отнесены материалы, содержащие недостоверную или запрещен-
ную законом информацию, изображения физических лиц без получения со-
ответствующих согласий, изображения чужих средств индивидуализации, 
предложения о покупке контрафактной продукции и пр. Поскольку отсле-
дить, кто именно из сотрудничающих с партнерской сетью специалистов при-
меняет в своей работе подобные противоправные схемы порой бывает непро-
сто, нарушенные интересы граждан и организаций могут полностью терять 
способность к восстановлению и защите. С другой стороны, к ответственно-
сти за чужие действия может привлекаться сама партнерская сеть, которая 
на практике не имеет возможности полноценного контроля за действиями 
веб-мастеров, продвигающих офферы рекламодателей либо рекламодателей, 
допускающих при размещении таких оффер не на ресурсах партнерской сети 
нарушения законодательства в области интеллектуальной собственности.

Что важно, в российской судебной практике по вопросу о возможности 
признания за партнерскими сетями статуса информационных посредников 
и ограничения их ответственности к сегодняшнему дню однозначной пози-
ции не сложилось. Так, имеются решения Суда по интеллектуальным правам, 
как признающие партнерские сети информационными посредниками, так 
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и прямо противоположные. Анализ текстов судебных решений при этом по-
зволяет нам сформулировать некий набор условий, при которых партнерская 
сеть будет признаваться информационным посредником. К ним, в частности, 
относится критерий отсутствия у партнерской сети возможности управления 
сайтами, на которых происходит размещение противоправных материалов; 
неучастия владельцев сети в создании и размещении рекламных офферов; 
невовлечения сети в продажу товаров на своем ресурсе; невозможности кон-
троля владельцем сети деятельности веб-мастеров по размещению рекламы 
на сторонних ресурсах4. Но что любопытно: при примерно похожем наборе ус-
ловий Суд по интеллектуальным правам может приходить к абсолютно ино-
му выводу и отрицать возможность признания за партнерской сетью статуса 
информационного посредника5.

С учетом изложенного, в целях достижения правовой определенности 
в сфере интернет-маркетинга, в настоятельном решении нуждается вопрос 
о статусе партнерских сетей и условиях их отнесения к числу информацион-
ных посредников. Соответствующий шаг может быть сделан на уровне Феде-
рального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», а также Федерального закона «О рекламе». Как видится, в рам-
ках обновленного регулирования важно определить в том числе правила от-
ветственности партнерских сетей за проведение аффилированными с ними 
субъектами рекламной кампании, вводящей пользователей в заблуждение 
или осуществляемой противоречащими законодательству методами. Подоб-
ного решения придерживаются многие государства, в том числе и США, где 
Федеральная торговая комиссия занимает довольно жесткую позицию об от-
ветственности партнерских сетей за действия своих партнеров6. 

Не стоит упускать из виду и то, что информационные посредники яв-
ляются важными субъектами процесса обработки данных физических лиц, 
использующих интернет-ресурсы. При этом, осуществляя подобную обра-
ботку, владельцы таких ресурсов нередко лишены возможности полноценно 
влиять на объем обрабатываемых через свои сервисы персональных данных 
и их дальнейшую судьбу. Отмеченный нюанс крайне актуален, например, 
для веб-сервисов, основанных на использовании облачных технологий и пре-
доставляющих удаленный доступ к программному обеспечению, которое дает 
возможности сбора, записи и хранения информации (например, веб-сервисы 
автоматизации и учета записей клиентов на услуги компаний).

4 См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2020 по делу 
№ А56-37066/2018 // СПС «КонсультантПлюс».

5 См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2019 по делу 
№ А40-166839/2018 // СПС «КонсультантПлюс».

6 См., например: Marketers Behind Fake News Sites Settle FTC Charges of Deceptive 
Advertising // Federal Trade Commission. URL: https://www.ftc.gov/news-events/press-
releases/2012/11/marketers-behind-fake-news-sites-settle-ftc-charges-deceptive (дата обра-
щения: 10.01.2022); Ad agency to pay $2 million for role in deceptive weight loss and “free” offers 
// Federal Trade Commission (дата обращения: 10.01.2022).
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Хранение персональных данных, равно как и автоматический сбор персо-
нальных данных, с позиции действующего законодательства рассматривают-
ся в качестве составной части обработки персональных данных. Следователь-
но, владельцы таких ресурсов однозначно могут признаваться операторами 
персональных данных со всеми вытекающими из этого вывода последствия-
ми – необходимостью уведомления Роскомнадзора о начале обработки пер-
сональных данных, соблюдением обязанности по подтверждению наличия 
законных правовых оснований обработки персональных данных и пр. По-
скольку Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» не содер-
жит правовых норм, определяющих особенности обработки персональных 
данных информационными посредниками, возникает ситуация признания 
нескольких компаний операторами в отношении одного и того же объема 
персональных данных с ограниченным влиянием на судьбу этих данных со 
стороны веб-сервисов, но при этом равнозначными подходами к определению 
вопроса их ответственности, как и иных групп операторов. Решению отмечен-
ной проблемы могло бы служить более четкое разграничение в законодатель-
стве о персональных данных статусов оператора и обработчика персональ-
ных данных, а также развитие правового регулирования поручений в сфере 
обработки персональных данных, которые сейчас имеют очень ограниченное 
действие и фактически применяются, главным образом, в сфере аутсорсинга 
процессов обработки персональных данных (например, работников) сторон-
ним специализированным организациям.

С учетом изложенного, принимая во внимание отмеченные в работе про-
блемы и сделанные рекомендации по их решению, можно прийти к тому 
выводу, что в настоящее время имеется настойчивая необходимость совер-
шенствования правовых подходов к определению прав, обязанностей и ус-
ловий ответственности информационных посредников, в том числе ведущих 
деятельность в B2B-секторе. В частности, более полной защите прав интер-
нет-пользователей, правообладателей, субъектов персональных данных бу-
дет способствовать определение оснований и условий ответственности пар-
тнерских сетей за действия аффилированных с ними  субъектов-партнеров, 
развитие в российском праве категории обработчика персональных данных, 
пересмотр субъектного состава правоотношений, складывающихся в сфере 
цифрового маркетинга.
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because society did not need to administratively overcome the presumption 
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legislation. In sum, the administrative overcoming of the presumption of paternity 
corresponds to the principle of procedural economy, protects men from unfair 
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Актуальность исследования правовой регламентации презумпции от-
цовства в советском праве обусловлена тем, что в 2017–2019 годы Государ-
ственной Думой РФ рассматривался законопроект о возврате в СК РФ адми-
нистративного преодоления презумпции отцовства в том варианте, который 
действовал на территории СССР с 1984 по 1991 годы и в РФ с 1996 по 1997 
годы. Законопроект был отклонен, но не из-за ненужности обществу адми-
нистративного преодоления презумпции отцовства, а в силу человеческого 
фактора инициаторов законопроекта, которые бросили начатое дело на пол-
пути без уважительных причин. В статье осуществлен сравнительно-пра-
вовой анализ советского и современного российского законодательства, ко-
торый показал, что административное преодоление презумпции отцовства 
соответствует принципу процессуальной экономии, защищает мужчин 
от несправедливого несения ими родительских обязанностей в отношении 
неродного ребенка с момента регистрации ребенка до момента оспаривания 
отцовства, предотвращает длительное негативное общение матери ребен-
ка, ее мужа и биологического отца ребенка в процессе судебного процесса 
по оспариванию отцовства. В современное законодательство целесообразно 
вернуть возможность административного преодоления презумпции отцов-
ства путем подачи заявления матери ребенка и ее мужа (бывшего мужа) 
в органы ЗАГС.
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Презумпция отцовства не является изобретением современного рос-
сийского законодателя. Она представляет собой элемент правового насле-
дия Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 года (далее – КоБС)1. 

До 1944 года в советском праве не было презумпции отцов-
ства мужа матери. Для регистрации отцовства в административном по-
рядке в 1918–1933 годах требовалось волеизъявление потенциального 
отца ребенка, даже если регистрируемым отцом был муж матери; иначе 
отцовство устанавливалось в судебном порядке (ст. 23 и ст. 133–144 Кодек-
са законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекун-
ском праве 1918 года2, ст. 25–32 и ст. 118–123 Кодекса законов о браке, семье 
и опеке 1926 года (далее – КЗоБСО)3, п.п. 5–7 Инструкции НКВД РСФСР 
от 24.02.1927 № 76 «О порядке регистрации актов рождений и смертей»4). 

С 1933 по 1944 год отцовство ребенка выявлялось со слов матери не-
зависимо от ее состояния в браке. Отцовство, установленное таким обра-
зом, с 1933 года могло быть оспорено лицом, зарегистрированным в каче-
стве отца, только в судебном порядке (ст. 29 КЗоБСО (ред. от 20.07.1933), 
глава IX Инструкции НКВД СССР от 09.12.1934 «О порядке регистра-
ции (записи) актов гражданского состояния»5, п.п. 8–12 Инструкции 
ВЦИК РСФСР от 20.03.1933 «О порядке регистрации актов рождения»6). 
Замужняя мать ребенка была вправе указать отцом мужчину, не являю-
щегося ее мужем, без согласия мужа и лица, указываемого в качестве отца 
(п. 11 Инструкции ВЦИК РСФСР от 20.03.1933 «О порядке регистрации ак-
тов рождения»), что прямо указывает на отсутствие в этот период презумп-
ции отцовства мужа матери.

В 1944 году был принят Указ от 08.07.1944 года7, который повлек так-
же внесение кардинальных изменений в КЗоБСО. Согласно правилу ст. 27 
КЗоБСО (в ред. от 16.04.1945) внебрачный ребенок в органах ЗАГС записы-

1 Кодекс о браке и семье РСФСР (ред. от 24.02.1987), утв. законом РСФСР от 30.07.1969 // 
Свод законов РСФСР. 1988. Т. 2. С. 43 (утратил силу в связи с принятием СК РФ от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ и ФЗ от 15.11.1997 № 143-ФЗ).

2 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве (принят ВЦИК 16.09.1918 // СУ РСФСР. 1918. № 76–77, ст. 818 (утратил силу в связи 
с изданием Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 07.03.1927).

3 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «О введении в действие Кодекса законов о браке, 
семье и опеке» (ред. от 19.11.1926) // СУ РСФСР. 1926. № 82, ст. 612 (утратил силу в связи с из-
данием Указа Президиума ВС РСФСР от 16.01.1970). 

4 Инструкция НКВД РСФСР от 24.02.1927 № 76 «О порядке регистрации актов рожде-
ний и смертей» // Бюллетень НКВД. 1927. № 6 (утратила силу в связи с изданием Поста-
новления ВЦИК от 20.03.1933).

5 Инструкция о порядке регистрации (записи) актов гражданского состояния (утв. 
НКВД СССР 09.12.1934) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 22.12.2021).

6 Постановление Президиума ВЦИК РСФСР от 20 марта 1933 г. «Об утверждении Ин-
струкции о порядке регистрации актов рождения» // СУ. 1933. № 22, ст. 74.

7 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года // Ведомости ВС СССР. 
1944. № 37 (ред. 08.07.1944).
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вался по фамилии матери с присвоением ему отчества по указанию мате-
ри. Правило п. 20 Указа от 08.07.1944 года предписывало: «Отменить суще-
ствующее право обращения матери в суд иском об установлении отцовства 
и о взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, 
с которым она не состоит в зарегистрированном браке». Из указанного пра-
вила было несколько исключений: 1) установление по ранее действующим 
правилам отцовства в отношении детей, рожденных до вступления в силу 
Указа от 08.07.1944; 2) установление отцовства в регистрационном порядке 
в отношении внебрачного ребенка при вступлении предполагаемым отцом 
в зарегистрированный брак с матерью этого ребенка (ст. 28 КЗоБСО в ред. 
от 16.04.1945); 3) установление отцовства фактического супруга матери ре-
бенка при признании судом на основании Указа от 10.11.1944 матери ре-
бенка фактической женой умершего на фронте или пропавшего без вести 
на фронте лица8.

Запрет на установление внебрачного отцовства оценивается совре-
менными правоведами (в частности, М. И. Черкашиной, З. П. Замараевой 
и В. М. Новоселовым) отрицательно, так как им нарушалось право ре-
бенка знать своих родителей (отца) [1, с. 367]. Кроме того, у многих мате-
рей было недостаточно средств для содержания ребенка [2, с. 54]. Совет-
ские правоведы (в частности, К. К. Червяков, И. Т. Хламов) оправдывали 
данный шаг законодателя необходимостью улучшения демографической 
ситуации в послевоенное время [3, с. 113]. А. М. Коллонтай в 1946 году от-
мечала: «С первых шагов советского законодательства было признано, 
что материнство – не частное дело, но социальный долг активной и равно-
правной гражданки государства. <…> Громадное внимание было уделено 
организации общественных столовых, детских садов, пионерских лагерей, 
детских площадок и яслей – тех учреждений, которые, как писал Ленин, 
на деле способны освободить женщину, на деле способны уменьшить ее 
неравенство с мужчиной» [4, с. 378]. Как видно, в тот период у строителей 
и строительниц нового социалистического общества воспитание детей 
и уход за ними считались преимущественно женской особенностью, ста-
вящей женщин в неравное положение по сравнению с мужчинами; осо-
бенностью, ограничивающей на длительный срок возможность женщин 
заниматься наемным трудом и главное получать доходы, в связи с чем, 
по мнению «модельеров» нового социалистического общества, именно го-
сударство, а не отец ребенка (за исключением случаев, когда отец ребенка 
является мужем матери) должно было материально и организационно по-
могать матерям с маленькими детьми. Сама же А. М. Коллонтай, напротив, 
в молодости ушла от мужа через пять лет брака, оставив с ним их общего 
четырехлетнего сына ради участия в революционном движении [5, с. 18]. 

8 Указ Президиума ВС СССР от 10.11.1944 «О порядке признания фактических брачных 
отношений в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов» // Ведо-
мости ВС СССР. 1944. № 60.
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Кроме того, она полагала, что получение женщиной денежного пособия 
на содержание ребенка от соратника и товарища закрепляет материальную 
зависимость женщины от мужчины и нарушает принцип равенства членов 
одного и того же класса [6, с. 173]. На наш взгляд, А. М. Коллонтай трактова-
ла неравенство мужчин и женщин весьма искаженно. В получении алимен-
тов на содержание ребенка законным представителем ребенка, которым 
являлась мать, почему-то усматривалась зависимость женщины от муж-
чины, а не зависимость ребенка от отца. Не объяснялось, почему говорится 
о равноправии мужчины и женщины, если незамужняя женщина одна вы-
нуждена воспитывать и содержать ребенка, родившегося в период с 1944 
по 1968 год, пусть и с социальной поддержкой от государства.

При толковании п. 20 Указа от 08.07.1944 можно было увидеть прооб-
раз современной презумпции отцовства, который следует из запрета 
на установление внебрачного отцовства. В. А. Рясенцев, анализируя ука-
занную норму, справедливо отмечал: «Рождение ребенка замужней жен-
щиной создает презумпцию, что ее муж – отец ребенка. Поэтому она, имея 
на руках брачное свидетельство, не должна в ЗАГС доказывать, что от-
цом ребенка является ее муж. Это явствует из факта рождения ребенка 
в зарегистрированном браке» [7, с. 131]. Отцовство мужа матери могло быть 
оспорено только в судебном порядке (ст. 25 КЗоБСО в ред. от 16.04.1945).

КЗоБСО содержал весьма усеченный вариант презумпции отцовства 
по сравнению с КоБС и СК РФ. При буквальном толковании указанным 
вариантом презумпции не охватывались случай смерти мужа до рожде-
ния ребенка и случай рождения ребенка после расторжения брака. Отдель-
ного пояснения требует случай рождения ребенка в недействительном бра-
ке. В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума ВС СССР 
от 16.09.1949 № 12/8/у «О судебной практике по делам о расторжении бра-
ка» права детей, рожденных в браке, признанном впоследствии недействи-
тельным, приравниваются к правам детей, рожденных в действительном 
зарегистрированном браке9. На наш взгляд, понятие «зарегистрирован-
ный брак» включает в себя зарегистрированный действительный брак 
и зарегистрированный недействительный брак. Если при регистрации бра-
ка были допущены существенные нарушения, то он признается несосто-
явшимся (незаключенным) [8, с. 123; 9, с. 161; 10, с. 99–102; 11, с. 51], а если 
нарушены условия заключения брака, а не порядок заключения брака, 
то брак считается зарегистрированным и недействительным. Следователь-
но, КЗоБСО (в ред. от 16.04.1945) допускает установление отцовства ребен-
ка, родившегося в недействительном браке. 

Однако постепенно презумпция отцовства дорабатывалась, но, к сожа-
лению, не в самом КЗоБСО, а в правиле п. 17 Инструкции о порядке регистра-

9 Постановление Пленума ВС СССР от 16.09.1949 № 12/8/у «О судебной практике по де-
лам о расторжении брака» // Вестник ВС СССР. 1949. № 18 (утратило силу 04.12.1969).
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ции актов гражданского состояния 1958 года, согласно которому при рожде-
нии ребенка после смерти мужа матери в актовую запись и свидетельство 
о рождении умерший мог быть записан отцом ребенка при условии, если со 
дня смерти указанного лица прошло не более 10 месяцев10. Также предпи-
сание п. 20 инструкции указывает, что презумпция отцовства применялась 
при установлении отцовства детей, рожденных в недействительном браке, 
и детей, рожденных в течение 10 месяцев после признания брака недей-
ствительным. В то же время презумпция отцовства не распространялась 
на детей, появившихся на свет в течение 10 месяцев после расторже-
ния брака. По смыслу нормы п. 19 данной Инструкции мать ребенка по-
средством подачи заявления при регистрации ребенка могла преодолеть 
презумпцию отцовства.

Порядок установления происхождения ребенка, формировавшийся 
с 1944 года, был изменен Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16.10.196811, который упразднил запрет на установление отцовства вне-
брачных детей. В связи с возвращением в законодательство возможности 
установления отцовства в отношении детей, рожденных вне зарегистри-
рованного брака, презумпция отцовства мужа матери уже не следовала 
из запрета установления отцовства внебрачных детей и не могла больше 
оставаться в тени от кодифицированного акта семейного права того вре-
мени. В соответствии с правилом ч. 1 ст. 49 КоБС отец и мать, состоящие 
в браке между собой, записывались родителями ребенка в книге запи-
сей рождений по заявлению любого из них. Данная презумпция имела свое 
продолжение в ч. 3 и 4 ст. 149 КоБС, в которых упоминались случаи рожде-
ния ребенка после смерти мужа матери, после расторжения или призна-
ния брака матери недействительным. В свою очередь, механизм преодо-
ления данной презумпции был заложен в правиле п. 7 Инструктивных 
указаний по вопросам регистрации рождения, действовавших с 1984 
по 1991 год: «Если мать ребенка, состоящая в зарегистрированном браке, 
при регистрации рождения заявляет, что ее муж не является отцом ребен-
ка и просит не указывать его отцом в записи акта о рождении ребенка, ее 
просьба может быть удовлетворена только при наличии письменного заяв-
ления об этом самой матери и ее мужа, если иное не установлено законо-
дательством союзной республики»12. Данная норма не была перенята Ин-

10 Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния, утв. Минюстом 
РСФСР 20.01.1958 // Юридическая литература. М., 1958 (утратила силу в связи с изданием 
Постановления Совмина РСФСР от 17.10.1969 № 592).

11 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16.10.1968 // Ведомости Верховного Со-
вета СССР. 1968. № 43, ст. 384.

12 Инструктивные указания по вопросам регистрации рождения, утв. Минюстом СССР 
28.03.1984 // Регистрация актов гражданского состояния: сборник официальных документов. 
1985 (утратили силу 22.07.1991.
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струкцией о порядке регистрации актов гражданского состояния в СССР 
1991 года13.

Примечательным является также и то, что в 1969–1998 годах действо-
вала Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния 
в РСФСР14, которая не допускала возможности административного пре-
одоления презумпции отцовства. Тем не менее по смыслу правил ст. 20 
Конституции СССР 1936 года15 и ст. 7 Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о браке и семье 1968 года16 устанавливается прио-
ритет нормативных семейно-правовых актов СССР над нормативными се-
мейно-правовыми актами РСФСР, поэтому норма о возможности опровер-
жения презумпции отцовства путем заявления матери ребенка и ее мужа 
действовала и в РСФСР в период с 1984 года по 1991 год.

В научной доктрине имеются как сторонники (Н. А. Матвеева, Л. Б. Мак-
симович, Т. В. Шершень, А. А. Кулакова, А. Н. Ломакина, Ю. А. Павлова, 
С. Н. Мореева, А. М. Рабец) [12, с. 40; 13, с. 93; 14, с. 82; 15, с. 117; 16, с. 22], так 
и противники (Е. Ю. Черепанин) [17, с. 59] возвращения в современное за-
конодательство права на административное преодоление презумпции от-
цовства. В качестве аргументов в пользу административного преодоления 
презумпции отцовства в доктрине приводятся: наиболее эффективная га-
рантия права ребенка знать своего биологического отца; защита мужчин 
от обязанности содержать и воспитывать неродного ребенка; избежание 
крайне неприятной ситуации по судебному опровержению презумпции 
отцовства. В качестве контраргумента Е. Ю. Черепанин указывает воз-
можность фиктивного установления отцовства при желании жены уйти 
от мужа к другому мужчине с ребенком от мужа [17, с. 59]. Промежуточную 
позицию занимает Н. Н. Тарусина: «Можно, конечно, предусмотреть бо-
лее надежное правило: супруги заключают соглашение об опровержении 
презумпции, т. е. об отцовстве другого мужчины, а мать ребенка и биоло-
гический отец обращаются в ту же структуру с совместным заявлением 
о признании отцовства… Это несколько упростит процедуру и ускорит 
окончательное решение об отцовстве, однако не даст высокой степени на-

13 Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния в СССР, утв. Ми-
нюстом СССР 22.07.1991 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 
1991. № 11 (утратила силу в связи с изданием Приказа Минюста РФ от 19.02.2002 № 52).

14 Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния в РСФСР, утв. 
Постановлением Совмина РСФСР от 17.10.1969 № 592 (ред. от 05.06.1984) // Свод законов 
РСФСР. 1988. Т. 2. С. 93 (утратила силу в связи с изданием Постановления Правительства 
РФ от 06.07.1998 № 709).

15 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, утв. 
Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936 // Известия ЦИК 
СССР и ВЦИК. 1936. № 283 (утратила силу 07.10.1977).

16 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, утв. за-
коном СССР от 27.06.1968 № 2834-VII (ред. от 05.03.1991) // Ведомости ВС СССР. 1968. № 27, 
ст. 241 (утратили силу на территории РФ в связи с принятием СК РФ от 29.12.1995 № 223-
ФЗ).
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дежности разрешения ситуации и сомнительно с точки зрения надлежащей 
эффективности охраны интересов ребенка» (18, с. 39). На наш взгляд, под-
держки заслуживает первая точка зрения, так как административное пре-
одоление презумпции отцовства отвечает принципу процессуальной эко-
номии, защищает мужчин от несправедливого несения ими родительских 
обязанностей в отношении неродного ребенка с момента регистрации ре-
бенка до момента оспаривания отцовства, предотвращает длительное не-
гативное общение матери ребенка, ее мужа и биологического отца ребенка 
в рамках судебного процесса по оспариванию отцовства.

В постсоветское время была произведена попытка вернуть админи-
стративное преодоление презумпции отцовства. До вступления в силу ФЗ 
от 15.11.1997 № 140-ФЗ17 в п. 3 ст. 48 СК РФ имелась возможность опро-
вергнуть презумпцию отцовства бывшего мужа путем подачи совместного 
заявления матерью ребенка и биологическим отцом [15, с. 117]. 

Спустя почти двадцать лет Государственным Советом Удмурт-
ской Республики была предпринята повторная попытка вернуть адми-
нистративное преодоление презумпции отцовства в российское семейное 
законодательство в практически неизменной редакции (то есть по заявле-
нию матери ребенка)18. Обоснованием предлагаемых изменений выступа-
ло то, что «указание в актовых записях о рождении сведений об отце лица, 
не являющегося таковым, влечет ряд негативных правовых последствий 
как для ребенка, поскольку родители являются его законными представи-
телями, так и для бывшего супруга матери ребенка, не являющегося био-
логическим отцом ребенка, в части несения алиментных обязательств»19. 
Кроме того, если между мужем (бывшим мужем) и женой отсутствует спор 
об отцовстве ребенка, то есть если оба не желают указывать отцом ребен-
ка мужа (бывшего мужа) матери, то исключительно судебное обжалование 
отцовства нарушает принцип процессуальной экономии. 

Согласно позиции Правового управления Аппарата Государственной 
Думы РФ, проектируемая возможность одностороннего заявления матери 
о том, что супруг (бывший супруг) отцом ребенка не является, без его со-
гласия, не отвечает принципу равенства прав супругов в семье20. По мне-

17 Федеральный закон от 15.11.1997 № 140-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в СК РФ» // СЗ РФ. 1997. № 46, ст. 5243.

18 Проект ФЗ № 27698-7 «О внесении изменений в статью 48 СК РФ и статью 17 ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» (ред., принятая в I чтении 14.04.2017) // СПС Консуль-
тантПлюс (дата обращения: 05.12.2021). 

19 Пояснительная записка «К проекту ФЗ «О внесении изменений в статью 48 СК РФ 
и статью 17 ФЗ «Об актах гражданского состояния»» // СПС КонсультантПлюс (дата обра-
щения: 05.12.2021).

20 Заключение Правового управления Аппарата ГД ФС РФ от 18.01.2017 № 2.2-1/224 
«По проекту ФЗ № 27698-7 «О внесении изменений в статью 48 СК РФ и статью 17 ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» (I чтение) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 
05.12.2021).
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нию Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
принятие законопроекта соответствует интересам ребенка, матери и фак-
тического отца ребенка21. Из отзыва Правительства РФ явным образом 
следует, что оно поддерживает данный законопроект при условии его до-
работки22. Государственному Совету Удмуртской Республики было пред-
ложено исправить указанный недочет и внести отредактированный текст 
законопроекта для второго чтения в тридцатидневный срок23. Однако Го-
сударственный Совет Удмуртской Республики не сделал этого, вследствие 
чего через два года законопроект был отклонен24, но не из-за ненужности 
обществу административного преодоления презумпции отцовства, а в силу 
человеческого фактора инициаторов законопроекта, которые бросили на-
чатое дело на полпути без уважительных причин.

Таким образом, участники данного законопроектного процесса гото-
вы были сойтись на варианте правовой регламентации административного 
преодоления презумпции отцовства, существовавшего с 1984 по 1991 год, 
что свидетельствует об утрате позитивного правового опыта преодоле-
ния презумпции отцовства. Многократные попытки возведения в букву 
закона административного опровержения презумпции отцовства на про-
тяжении многих лет позволяют надеяться, что в будущем позитивный 
правовой опыт преодоления презумпции отцовства вернется в семейное 
законодательство.

21 Заключение Комитета по вопросам семьи, женщин и детей от 06.04.2017 № 3.6-5/21 
«По проекту ФЗ № 27698-7 «О внесении изменений в статью 48 СК РФ и статью 17 ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 05.12.2021).

22 Официальный отзыв Правительства РФ от 09.03.2017 № 1516п-П12 «На проект ФЗ 
№ 27698-7 «О внесении изменений в статью 48 СК РФ и статью 17 ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 05.12.2021) 

23 Постановление ГД ФС РФ от 14.04.2017 № 1388-7 ГД «О проекте ФЗ № 27698-7 «О вне-
сении изменений в статью 48 СК РФ и статью 17 ФЗ «Об актах гражданского состояния»» 
// СЗ РФ. 2017. № 17, ст. 2479.

24 Постановление ГД ФС РФ от 14.02.2019 № 5713-7 ГД «О проекте ФЗ № 27698-7 «О вне-
сении изменений в статью 48 СК РФ и статью 17 ФЗ «Об актах гражданского состояния»» 
// СЗ РФ. 2019. № 7, ч. I, ст. 611.
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В статье со ссылкой на Определение Конституционного Суда РФ 
от № 1374-О «О прекращении производства по делу о проверке конституци-
онности пункта «г» части третьей статьи 158 и статьи 159.3 Уголовного кодек-
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нормы (ст. 164.1 УК РФ) о хищении либо вымогательстве цифровой валюты. 
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преступления и квалифицирующих признаках, которые целесообразно за-
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09.07.2021 увидело свет Определение Конституционного Суда РФ 
от № 1374-О «О прекращении производства по делу о проверке конститу-
ционности пункта “г” части третьей статьи 158 и статьи 159.3 Уголовного 
кодекса РФ в связи с запросом Железнодорожного районного суда горо-
да Рязани». Основанием обращения в высший орган конституционного 
контроля послужила неопределенность в вопросе о соответствии Консти-
туции РФ положений п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3 УК РФ «в той мере, в ка-
кой путем выбора между ними в правоприменительной практике реша-
ется вопрос об уголовной ответственности за хищение денежных средств 
с банковского счета посредством использования неуправомоченным ли-
цом платежной (банковской) карты, в том числе расчетной (дебетовой), 
кредитной, при бесконтактной оплате товаров (работ, услуг) в рамках 
лимита платежа, допускаемого к осуществлению без введения ПИН-ко-
да». На диспропорции в наказуемости этих видов хищений, свидетель-
ствующих об изъянах дифференциации ответственности за указанные 
виды хищений, уже обращалось внимание в доктрине [1], в том числе в на-
ших работах [2]. 

И хотя Конституционный Суд РФ прекратил производство по делу, 
из вынесенного им определения с очевидностью следует вывод, что уголов-
ное законодательство в рассматриваемой части явно нуждается в совер-
шенствовании. В системе действующего правового регулирования, по на-
шему мнению, возможны два варианта решения обозначенной проблемы: 
1) исключение из п. «г» ч. 3 ст. 158, в п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ спорного 
квалифицирующего признака; 2) реконструкция санкций статей о хище-
ниях (в частности, ужесточение санкций ст. 159.3 УК РФ, чтобы основной 
состав относился к категории тяжких преступлений). 

Полагаем, что заниматься реконструкцией санкций бессмысленно. 
Это, как представляется, будет борьбой с симптомами, а не с их причи-
нами. Есть все основания утверждать, что хищение денежных средств 
с банковского счета или электронных денежных средств не обладает по-
вышенной степенью опасности в сравнении с хищением наличных денег 
или иного имущества. Сегодня безналичные расчеты фактически стали 
нормой поведения, многие граждане вообще перестают использовать на-
личные денежные средства. И на этом фоне абсолютно непонятна позиция 
законодателя, установившего ощутимо более суровые меры наказания 
за хищение безналичных денег. Более того, если, например, тайно изъято 
100 тыс. руб., то виновному инкриминируется п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кра-
жа с причинением значительного ущерба гражданину), а если даже 1 тыс. 
руб., но с банковского счета (путем оплаты покупки с чужой карты), то – 
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п. «г» ч. 3 ст. 158 УК. Хотя совершенно очевидно, что последнее преступле-
ние менее вредоносно, причем стократно менее опасно. Для устранения 
этих законодательных «перекосов» представляется логичным исключить 
из ст. 158 и ст. 159.6 УК РФ спорный квалифицирующий признак.

Одновременно отметим важность разработки иных предложений 
по оптимизации законодательства в части противодействия современным 
формам криминальных посягательств на собственность в условиях циф-
ровой реальности. В этой связи, думается, что с позиции учения о диффе-
ренциации ответственности и теории законодательной техники назрело 
дополнение УК РФ нормой о посягательствах на цифровую валюту. Глав-
ный довод в пользу такого правотворческого решения – это повышенная 
общественная опасность завладения цифровой валютой, обусловленная 
специфическими особенностями данного вида имущества. К цифровой 
валюте, несмотря на ощутимые подвижки в вопросах правового регули-
рования ее оборота, государство имеет все основания относиться с особой 
осторожностью. Все дело в анонимности цифровой валюты, ее децентра-
лизованности, отсутствии обеспечения и иных свойствах, ввиду которых 
полноценный государственный контроль за ее оборотом невозможен. Это 
делает криптовалюту крайне привлекательной для лиц, участвующих 
в различного рода криминальных операциях, включая отмывание дохо-
дов, полученных преступным путем, незаконный оборот наркотиков, кор-
рупцию, финансирование терроризма и экстремизма. Соответственно, 
и противоправное завладение подобным «токсичным» финансовым ин-
струментом представляет повышенную опасность в сравнении с посяга-
тельствами на обычные деньги или иное имущество.

Не случайно 20 января 2022 г. Банк России представил на своем офи-
циальном сайте для публичного обсуждения доклад, в котором с учетом 
создаваемых распространением криптовалют рисков для граждан, а так-
же угроз для финансовой стабильности и экономической безопасности го-
сударства сформулировал достаточно жесткие предложения по ограни-
чению операций с криптовалютами в России. В частности, регулятором 
предложено ввести ответственность за нарушение запрета на исполь-
зование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы 
и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими ли-
цами – резидентами РФ [3].

Кроме того, не стоит забывать о существенной превентивной роли уго-
ловного закона, которую он призван играть в борьбе с новыми видами кри-
минальных угроз. Сегодня в УК РФ отсутствует понятие цифровой валю-
ты, ведутся многочисленные споры о ее природе и возможности оценки 
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криминальных посягательств на нее по тем или иным статьям УК РФ. 
В таких условиях введение специальной нормы о противоправном завла-
дении цифровой валютой заметно усилит предупредительный потенци-
ал уголовного закона, позволит самым серьезным образом укрепить ме-
ханизм уголовно-правовой охраны отношений, связанных с обладанием 
этим финансовым активом, столь привлекательным для криминалитета.

Наконец, потребность в конструировании специального состава за-
владения цифровой валютой продиктована тем фактом, что хищение 
либо вымогательство криптовалюты весьма часто встречается в практи-
ке (причем количество такого рода преступлений неуклонно возрастает). 
И в этом смысле трудно отрицать не только общественную опасность дан-
ного поведения, но и такие его криминологические показатели, как типич-
ность и распространенность.

О том, какой должна быть редакция предлагаемой нормы, как дол-
жен выглядеть основной состав преступления, какие квалифицирующие 
признаки должны градировать ответственность за данное деяние и т. д., 
мы размышляли, опираясь на теорию конструирования состава престу-
пления и учение о дифференциации ответственности. Итогом же на-
ших рассуждений является проект новой нормы – «Статья 164.1 УК РФ. 
Хищение либо вымогательство цифровой валюты». Данную норму целе-
сообразно, на наш взгляд, разделить на четыре части: 1) хищение либо 
вымогательство цифровой валюты (основной состав); 2) то же деяние, 
совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в значи-
тельном размере; 3) деяние, предусмотренное частями первой или вто-
рой настоящей статьи, совершенное: а) лицом с использованием своего 
служебного положения; б) в крупном размере; в) с применением насилия, 
неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия; 4) деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенное: а) организованной группой; б) в особо 
крупном размере; в) с применением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Нетрудно видеть, что в предложенном нами проекте ст. 164.1 
УК мы опирались на бланкетный прием при формулировании признаков 
состава. Ключевой признак, послуживший критерием конструирования 
данного специального состава преступления, – это его предмет, в качестве 
которого выступает цифровая валюта. Данный термин мы сформулирова-
ли в том виде, в каком он употребляется в регулятивном законодательстве. 
В частности, известно, что в теории и практике используются различ-
ные обозначения для криптовалюты, в первую очередь собственно тер-
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мин «криптовалюта». Следует отметить также, что на сегодняшний день 
в науке, зарубежном законодательстве и документах различных между-
народных организаций для ее обозначения используется и другой тер-
мин – «виртуальная валюта». Более того, данный термин употребляется 
в письмах, разъяснениях и иных документах российских органов госу-
дарственной власти [4, с. 7]. Но с позиции теории законодательной техни-
ки при конструировании состава преступления понятия следует обозна-
чать теми терминами, которые использованы в «родной» для них отрасли 
законодательства. 

Легальное же обозначение и дефиниция криптовалюты в настоящее 
время содержатся в п. 3 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», в соответствии с ко-
торым цифровой валютой признается совокупность электронных дан-
ных, содержащихся в информационной системе, которые могут выпол-
нять функцию средства платежа, не являясь денежной единицей РФ, 
расчетной единицы или объекта инвестирования и в отношении которых 
отсутствует обязанное лицо, за исключением оператора и (или) узлов ин-
формационной системы, обязанных обеспечивать соответствие порядка 
выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении дей-
ствий по внесению (изменению) записей в такую информационную систе-
му по ее правилам1. 

Указание в проекте ст. 164.1 УК вымогательства как альтернативного 
хищению деяния продиктовано не только реалиями и тенденциями след-
ственно-судебной практики, но и рекомендацией о необходимости стре-
миться к «изоморфизму» (одинаковости структур) при конструировании 
составов сходных преступлений. Идея «изоморфизма» при построении 
составов состоит в том, что, по общему правилу, при однопорядковости 
общественно опасных деяний должны совпадать нормативные конструк-
ции их составов [5, с. 114–115; 6, с. 60]. В предлагаемом варианте ст. 164.1 
УК как раз учтена данная рекомендация и использована уже хорошо из-
вестная уголовному закону и успешно апробированная в практике кон-
струкция объективной стороны состава преступления – «хищение либо 
вымогательство» (идентичная формула задействована законодателем, 
среди прочих, в ст. 226 и 229 УК). 

1 См.: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» // Росий-
ская газета. 2020. 6 авг., № 173. С. 2–6.
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Что касается вопросов внешней законодательной техники, то обратим 
внимание на два момента.

Во-первых, учитывая, что ст. 164.1, по нашей мысли, должна охва-
тывать все известные способы и формы хищений, а также вымогатель-
ство, логично ее разместить после описания конкретных форм хищений 
и состава вымогательства. Этой же логикой с очевидностью руководство-
вался и законодатель, определяя место дислокации в главе 21 УК нормы 
о хищении предметов или документов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культурную ценность (независимо от спо-
соба хищения) – ст. 164. 

Во-вторых, уже долгое время остается нерешенной в УК РФ пробле-
ма так называемой синекдохи: по общему правилу множественное чис-
ло слова «по умолчанию» используется для обозначения как несколь-
ких соответствующих понятий, так и одного. Например, в той же ч. 1 
ст. 164 УК говорится о хищении предметов или документов… Естественно, 
что по смыслу закона хищение и одного предмета или документа образу-
ет состав данного преступления. Буквальное же толкование свидетель-
ствует об обратном: для вменения оконченного преступления нужно уста-
новить хищение, как минимум, двух предметов или документов. Отсюда 
встречаются попытки буквально истолковать закон, считать множествен-
ное число прямым волеизъявлением законодателя. И чтобы избежать 
подобной негативной практики и связанной с ней проблемы правопри-
менения, представляется необходимым при описании признаков престу-
плений, когда для ответственности достаточно одного предмета, действия 
и т. д., использовать единственное число слова. В связи с этим при описа-
нии квалифицированных составов в ст. 164.1 УК нами сознательно упо-
треблен термин «деяние» в единственном числе: «то же деяние» (ч. 2), 
«деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей ста-
тьи» (ч. 3), «деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи» (ч. 4). Хотя законодатель при описании родственных 
преступлений, к сожалению, в этом вопросе не всегда разборчив. Напри-
мер, в ч. 2 ст. 159.1 УК говорится о «том же деянии», а уже в частях второй 
и третьей этой же статьи – о «деяниях» во множественном числе слова. 

В целом же выразим убежденность в том, что внедрение в отечествен-
ный уголовный закон нормы о хищении или вымогательстве цифровой 
валюты ощутимо повысит уровень уголовно-правовой охраны отношений 
собственности в этой области, а также повысит эффективность борьбы 
с криминальными посягательствами на данный вид финансового актива. 
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К информационным материалам принадлежит широкий круг объек-
тов – от зафиксированных на каком-либо носителе вербальных текстов 
до аудио- и видеоконтента, в том числе и так называемые креолизован-
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клипы, демотиваторы, «аткрытки» и т. д., а также эмблемы, товарные зна-
ки, карикатуры и др.
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Наибольшая практическая востребованность анализа информацион-
ных материалов связана с деятельностью правоохранительных и судебных 
органов. Возможностей лингвистического анализа, который ранее преиму-
щественно использовался в случае возникновения у следствия или суда 
потребности в научном анализе того или иного контента, было недостаточ-
но для ответов на вопросы, выносимые на судебную экспертизу. В част-
ности, анализ невербального контента выходит за пределы компетенции 
лингвистов. Лингвистическому анализу не подлежит также определение 
направленности материала. Это вызвало необходимость введения в 2012 г. 
в «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федераль-
ных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» но-
вой специальности «Психологическое исследование информационных ма-
териалов» (шифр специальности 20.2) [1]. Деятельность психолога-эксперта 
в рамках новой специальности значительно отличается от таковой в про-
цессе производства экспертиз по специальности 20.1 «Исследование пси-
хологии человека», поскольку анализу подлежат не психологические 
особенности субъектов, а психологический потенциал информационных 
продуктов. Анализ документов уголовных и гражданских дел, производи-
мый экспертом-психологом в рамках экспертной специальности 20.1, также 
существенно отличается по методологии и технологии от изучения инфор-
мации, представленной публично. Экспертные исследования информаци-
онных материалов приобрели в результате комплексный характер и стали 
производиться комиссией, состоящей из лингвистов и психологов.

Психолого-лингвистическому анализу в рамках судебной экспертизы 
подлежат материалы, касающиеся разнообразной тематики. Прежде все-
го это выявление различных типов экстремистских значений: побуждение 
к совершению деструктивных и разрушительных действий; пропаганда 
определенных взглядов, идеологии (негативного отношения, исключитель-
ности, превосходства, неполноценности по признаку, указанному в зако-
нодательстве, а именно по признаку пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо со-
циальной группе); оправдание определенных действий и взглядов (терро-
ризма, необходимости «экстремистской» деятельности и др.); обвинение 
конкретного должностного лица в определенных (экстремистских, тер-
рористических) действиях; унижение человеческого достоинства по при-
знакам принадлежности к группам, указанным в законодательстве; угро-
за совершения насильственных, разрушительных действий; возбуждение 
(разжигание) вражды, ненависти (розни) к определенной группе лиц (наци-
ональной, религиозной, социальной и др.). Кроме того, релевантен задачам 
судебной экспертизы анализ видеозаписей с целью выявления возможного 
психологического воздействия на допрашиваемого со стороны следовате-
ля; анализ интернет- и иного контента, побуждающего к суициду, к нетра-
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диционным половым отношениям несовершеннолетних; материал, под-
падающий под составы преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 2–4 ст. 135 
УК РФ «Развратные действия»; порнографические материалы; материалы, 
содержащие порочащие сведения и оскорбления.

Появление нового вида судебной психологической экспертизы обусло-
вило необходимость разработки соответствующих ему методологических 
основ и методического инструментария. К анализу информационных мате-
риалов, как и к любому виду психологической практики, применимы и ре-
ализуемы фундаментальные принципы психологии. В частности, принцип 
единства сознания и деятельности выражается в том, что автор или пу-
бликатор информационного материала проявляет в нем элементы своей 
системы отношений, взглядов и потребностей. Принцип историзма пред-
полагает учет в ходе экспертного исследования социально-политических 
и культурно-исторических реалий, в которых создается и транслируется 
информационный продукт. Принцип системно-уровневого строения пси-
хики означает, что коммуникация с помощью информационного продук-
та может осуществляться как в форме непосредственного эмоционально-
го реагирования автора на некое событие или явление, так и в форме более 
или менее регулируемой, планируемой активности, включающей прогноз 
ее результатов. Частное выражение принципа системно-уровневого строе-
ния психики в контексте рассматриваемого вида судебной психологической 
экспертизы – приоритетность мотивационно-целевого анализа деятельно-
сти автора или публикатора по отношению к конкретным приемам реали-
зации направленности. Другими словами, для выводов эксперта в меньшей 
степени важно, каким образом субъект выражает существенные для него 
отношения,  в чем суть этих отношений, так как мотивационная структура 
психики – более общая категория по сравнению с деятельностно-операци-
онной структурой.

Для методологического осмысления экспертизы информационного ма-
териала также важно учитывать, что он «включен в обмен информаци-
ей между коммуникантами, партнерами по общению, в коммуникативную 
и социальную деятельность субъектов, и с этой точки зрения является 
коммуникативной единицей» [2, с. 100]. Коммуникативный характер ин-
формационных материалов подчеркивается также в работах философов 
и литературоведов [3–4]. В коммуникации по определению участвуют, 
как минимум, две стороны. В нашем случае это автор (или публикатор) ин-
формационного материала и потребитель (слушатель, зритель, читатель). 
Специфика психологической судебной экспертизы такова, что психоло-
гическому анализу подвергается почти исключительно первая, активная, 
сторона процесса, то есть автор. Это обусловлено характером действия 
административного и уголовного права: ответственности подлежит нару-
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шитель закона практически независимо от того, какова позиция его пар-
тнера по общению, то есть потребителя информационного продукта. Ана-
лизу субъектной позиции автора материала подлежит прежде всего его 
направленность. В экстремистских материалах это направленность на из-
менение точки зрения читателя или на формирование у него определенной 
установки. В направленности, так же как и в установке, в единстве присут-
ствуют три структурные составляющие: когнитивная, эмоциональная и дей-
ственная. Так, в комментариях или на персональной странице в социальной 
сети может присутствовать информация (непроверенная, но подаваемая 
автором как истинная) об экспансивных намерениях какой-либо группы, 
именуемой часто как «они»: «они владеют большей частью торговых то-
чек в городе», в чем отражается когнитивный компонент направленности; «а 
нас и наших детей хотят сделать рабами» (эмоциональный компонент, 
выраженный негативно окрашенным определением «рабы», а также отсыл-
кой к детям предполагаемого потребителя информации); «пора браться 
за оружие» (действенный компонент, неконкретизированный, но очевид-
но активный и агрессивный). Совокупность компонентов позволяет судить 
о наличии в материале признаков экстремистского значения «Побуждение 
к совершению действия», так как соответствует принятому в современной 
экспертной практике перечню показателей: «Автор направляет внимание 
адресата на некую ситуацию, преподносит ее как конфликт; Автор/пу-
бликатор выражает свое негативное эмоционально-смысловое отношение 
к ситуации, в том числе оценивает ситуацию как негативную для адресата, 
не соответствующую его потребностям и интересам; Ситуация оценивается 
как требующая вмешательства адресата, его действий» [5, с. 61]. Аналогич-
ные средства используются авторами, воздействующими на потребителя 
с целью формирования у него суицидальной установки.

В обоих случаях законодателю неважно, каким образом потребитель 
воспримет передаваемую ему информацию. Существенным с точки зрения 
права является факт наличия у автора (публикатора) юридически значи-
мой направленности. Личность потребителя имеет значение лишь в кон-
тексте возможного учета автором возрастных, демографических или соци-
ально-психологических особенностей целевой аудитории (или конкретного 
адресата), без которого эмоциональный или действенный компонент на-
правленности может быть нерелевантным психологической структуре 
потребителя. Если же информационный материал не предполагает сколь-
ко-нибудь узкую целевую аудиторию, то в рамках судебной психологи-
ческой экспертизы не учитывается характер реагирования адресатов 
на опубликованный материал. В любом случае, кроме того, он является 
предполагаемым, а не выявляемым. Таким образом, исследования законо-
мерностей восприятия различными группами потребителей юридически 
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значимого продукта выходят за пределы деятельности экспертов, несмо-
тря на научную значимость таких исследований.

Ракурс анализа информационных материалов, свойственный судебной 
психологической экспертизе, не исчерпывает многопланового содержания 
любого информационного материала. Соответственно, в нем присутствует 
значительное пространство для психологической гуманитарной экспер-
тизы, цель которой – определение реального или потенциального влия-
ния предметов или явлений на психическое состояние потребителей, их 
функционирование и развитие [6]. Информационные материалы занимают 
немалое, хотя и не центральное место среди тех объектов, на которые мо-
гут быть направлены психологические гуманитарные исследования, так-
же анализ информационных материалов не исчерпывает задач психоло-
гической судебной экспертизы. Соотношение двух видов психологической 
практики с позиций исследования информационной продукции, таким об-
разом, графически можно представить как частично пересекающиеся мно-
жества (см. рис. 1).

Рис. 1. Психологический анализ информационных материалов в контексте 
психологической судебной экспертизы и психологической гуманитарной экспертизы

Внесудебный анализ информационных материалов может как осу-
ществляться в рамках гуманитарной экспертизы, так и представлять со-
бой часть научного исследования. Различия между экспертным и науч-
ным исследованием подробно описаны нами ранее [7], здесь ограничимся 
основными положениями: цель психологической экспертизы (в том чис-
ле гуманитарной) ставится перед исследователем внешним заказчиком 
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(государственными структурами или общественными организациями); 
экспертное исследование (в случае гуманитарной экспертизы) нацелено 
на анализ будущей реальности, притом что научное исследование имеет 
дело с состоянием объекта на данный момент или на непродолжительный 
период данного исследования; экспертиза призвана получать не научный, 
а прикладной продукт. Наконец, эксперта, проводящего в том числе и гу-
манитарную экспертизу, в большинстве случаев интересуют те свойства 
информационного материала, которые обладают неким вредоносным по-
тенциалом: в случае гуманитарной экспертизы негативно влияют на пси-
хическое состояние или психологическое развитие потребителей.

С другой стороны, методология анализа информационных материалов 
в рамках психологической гуманитарной экспертизы существенно отли-
чается от таковой в случае психологической судебной экспертизы. Имен-
но психологические характеристики потребителей играют значитель-
ную роль в определении гуманистичности продукта, создаваемого автором, 
тогда как психика автора не входит в область гуманитарного анализа. Наи-
более существенен данный аспект анализа информационных материалов 
в том случае, когда гуманитарная экспертиза направлена на получение ма-
териала для последующей разработки средств защиты потребителей (пре-
жде всего несовершеннолетних) от вредоносной информации, которая 
не исчерпывается уголовно наказуемым контентом и включает материал, 
потенциально опасный для физического, психического, духовного, нрав-
ственного развития [8]. Учет психологических характеристик адресата (по-
требителя) гуманитарного продукта важен еще и потому, что он (продукт), 
как правило, подразумевает определенную целевую аудиторию. Эта ауди-
тория в некоторых случаях может быть максимально размытой, но чаще 
является более или менее отчетливой. Например, учебное пособие по како-
му-либо предмету, внедряемое в некой школе, ориентировано на опреде-
ленную группу обучающихся, выделенных либо по возрастному признаку, 
либо в связи с обучением по конкретной программе. Следовательно, пред-
метом изучения выступает не деятельность автора (как в психологической 
судебной экспертизе), а деятельность потребителя, которому адресован 
продукт. Используя понятие «деятельность» в данном контексте, мы отда-
ем себе отчет, что с точки зрения методологии анализу может подлежать 
не только деятельность как таковая, но и коммуникативная составляющая 
публикации материала, о которой шла речь выше.

Возвращаясь к анализу деятельности, релевантному задачам психо-
логической гуманитарной экспертизы, следует, по-видимому, учитывать, 
что это деятельность познавательная. Познание при усвоении информа-
ционного материала выступает во всех своих ипостасях – от восприятия 
до мышления. В частности, немало психологических исследований посвя-
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щено пониманию потребителями информационных продуктов, например 
художественных текстов [9], рекламы [10, 11], научных текстов [12]. 

Реализация коммуникативной функции информационных материалов 
предполагает функционирование различных психологических механиз-
мов. Степень их изученности в настоящее время весьма невелика. Исклю-
чение представляют собой исследования средств воздействия, применя-
емых транслятором информации [13], то есть внимание исследователей 
вновь фокусируется на авторе, лишь косвенно касаясь адресата. В качестве 
одного из малоизученных процессов, функционирующих в информацион-
ном пространстве, выступает идентификация потребителя с персонажем 
информационного материала, который в большинстве случаев имеется 
или подразумевается. В литературных произведениях, фильмах, клипах 
персонажи присутствуют безусловно, но также они так или иначе пре-
зентируются в рекламах, демотиваторах, постах, комментариях. Именно 
отождествление адресата с автором, публикатором или персонажем ин-
формационного материала обеспечивает его коммуникативную функцию. 
Последняя, в свою очередь, способствует усвоению материала и форми-
рованию у потребителя тех мотивационных структур, которые предпо-
лагались автором или публикатором. С практической точки зрения важ-
но, при каких условиях потребители рассматривают персонаж в качестве 
лица, чьи установки и мирровозренческие компоненты конгруэнтны тако-
вым у самого потребителя, а следовательно, способны оказать на него вли-
яние. Значим тот факт, что возможна идентификация с отрицательными 
персонажами (в тех случаях, когда информационный материал предостав-
ляет выбор) [14]. Исследования процессов идентификации, предпринима-
емые искусствоведами, закономерно оставляют в стороне психологиче-
скую феноменологию, сосредоточиваясь главным образом на особенностях 
создания художественного произведения, которые позволяют читателю 
или зрителю найти в потребляемом продукте фигуру, привлекательную 
для идентификации.

Идентификационные процессы объединяют в себе когнитивную, эмо-
циональную и поведенческую стороны функционирования психики потре-
бителя. В то же время возможным механизмом восприятия информацион-
ной продукции может являться процесс с преобладанием эмоционального 
компонента. Это наиболее вероятно в тех случаях, когда содержание ин-
формационного материала включает в себя исключительно визуальную 
часть или когда, помимо изображения, в материале присутствует вербаль-
ный мем, слоган или призыв. Типичным примером такого рода материала 
являются демотиваторы. Однако нельзя утверждать, что преобладание 
в материале визуального ряда неизбежно сопряжено с эмоциональным ха-
рактером восприятия. В нашем исследовании, посвященном восприятию 
и оценке демотиваторов разных типов двумя возрастными группами ис-
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пытуемых, мы обнаружили, что приоритет эмоциональной оценки в боль-
шей степени свойственен людям старшей возрастной группе (38–55 лет), 
в то время как молодые испытуемые (18–27 лет) чаще учитывают при вос-
приятии и оценке стимульного материала как эмоциональный, так и когни-
тивный каналы обработки информации [15].

Критерии оценки тех или иных свойств информационного материала 
(его гуманистичности или вредоносности) не абсолютны и не универсальны 
применительно ко всем аудиториям адресатов, что существенно затрудня-
ет их разработку, точнее, препятствует ее однозначному решению. Крите-
рии наличия или отсутствия в информационном материале экстремистских 
или иных юридически важных значений сформулированы в терминах пси-
хологической науки [5], но гуманитарная экспертиза информационных ма-
териалов лишена соответствующего инструментария. В Федеральном За-
коне «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» соответствующие критерии дифференцированы по возрасту, 
однако их формулировки, в соответствии с законотворческими традици-
ями, во-первых, максимально обобщены, во-вторых, далеки от собственно 
психологических реалий. Несмотря на это, они могут послужить основой 
для последующей конкретизации и операционализации.
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ПСИХОЛОГИЯ

Постановка проблемы
Одной из дискуссионных проблем была и остается проблема объек-

тивной оценки научно-исследовательской деятельности преподавателей 
и научных сотрудников. Как показано в широком ряде отечественных и за-
рубежных исследований, управление научной политикой на всех уровнях 
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её рассмотрения осуществляется на основе исследования наукометри-
ческих показателей международных наукометрических баз данных Web 
of Science и Scopus, а также российской базы данных РИНЦ [1–9].

На основе этих и других исследований Министерством образования 
и науки РФ были предложены критерии индивидуальных показателей ре-
зультативности научной деятельности как преподавателей вузов, так и на-
учных сотрудников академических организаций. Данная методика име-
ет ряд недостатков, основной из которых связан с тем, что в неё включены 
не только показатели научной, но и учебно-методической работы. Настоя-
щая статья направлена на устранение указанного недостатка и разработку 
и апробацию методики, которая включает наукометрические показатели 
публикационной активности, связанные только с научной деятельностью.

1. Разработка методики оценки научной деятельности преподава-
телей с использованием показателя публикационной активности

Как показал А. В. Гринев в работе [10], Приказ Министерства образо-
вания и науки РФ от 13.11.2006 № 273/745/68 был первой попыткой на го-
сударственном уровне регламентировать и стимулировать работу учёных 
с использованием следующих показателей научной деятельности препо-
давателей и научных сотрудников:

,   (1)

где
Y — индивидуальные показатели результативности научной деятель-

ности учёных (ИПРНД)
X1 — публикации в журналах;
X2 — наличие монографий;
Х3 — наличие учебников;
Х4 — доклады на конференциях;
Х5 — научно-образовательные курсы;
Х6 — наличие патентов;
Х7 — научное руководство;
С — количество ссылок на работы автора за отчётный период;
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 — весовые коэффициенты.
В работах [3, 11, 12] показано, что написание учебников, разработка на-

учно-образовательных курсов, научное руководство выпускными работа-
ми входит в учебно-методическую работу, их учет в качестве индикаторов 
продуктивности научной деятельности осуществлять нецелесообразно.

Ещё одной нерешенной проблемой является установление количе-
ственных значений весовых коэффициентов, которое требует учета специ-
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фики научных специальностей (гуманитарных, естественно-научных, тех-
нических) [4, 13, 14, 15].

По мнению как отечественных, так и зарубежных исследователей ин-
декс Хирша и его многочисленные модификации также не являются объ-
ективными показателями научной значимости, продуктивности и резуль-
тативности деятельности преподавателей и научных сотрудников [7, 16, 17, 
18, 19].

Концептуально показатели результативности научной деятельности 
учёных должны учитывать не только количественные, но и качественные 
показатели; вместе с тем они не должны быть управляемыми. Для этой 
цели на основе эмпирических данных РИНЦ нами предложено корреляци-
онно-регрессионное уравнение, которое имеет следующий вид:

, (2)

где
Ri — рейтинг учёного с использованием наукометрических баз данных;
X1 — количество публикаций по данным наукометрической базы РИНЦ;
X2 — количество цитирований по данным РИНЦ без учёта 

самоцитирований;
X3 — количество статей по списку ВАК РФ;
X4 — количество статей из наукометрических баз данных Scopus и Web 

of Science;
a1, a2, a3, a4 — соответствующие весовые коэффициенты.
По нашему мнению, данный подход нивелирует отдельные недостат-

ки h-индекса и его различных модификаций, так как позволяет учитывать 
активность ученых в динамике различных периодов их публикационной 
активности на основе интегрального критерия, учитывающего количе-
ство публикаций и цитируемость авторов как по отечественной (РИНЦ), 
так и по зарубежным (Web of Science и Scopus) наукометрическим базам 
данных.

2. Разработка методики студенческой оценки преподавательской 
деятельности

В наших исследованиях для анализа научной активности субъектов 
научной деятельности вычисляется такой показатель, как среднее число 
цитирований автора публикаций ( ):

 
(3)

В таблице 1 приведены данные по 10 ведущим преподавателям фа-
культета отраслевой и цифровой экономики – ЦОФЭ (данные РИНЦ 
на 01.09.2021 г.).
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В таблице 1 отражены как индивидуальные показатели научной де-
ятельности, отражающие рейтинг топ-10 преподавателей ФОЦЭ, так 
и интегральные показатели, включающие суммарную продуктивность (ре-
зультативность) Ri научной деятельности факультета в целом, которая 
определялась на основе уравнения (2):

Таблица 1
Наукометрические показатели преподавателей факультета отраслевой 

и цифровой экономики (топ-10)

№ 
пп

Препо-
даватель 

(инициалы)

Кол-во 
публикаций

Кол-во 
цитиро-

ваний

Кол-во статей
 ср. 

цитир.
Ri результ.

ВАК
WoS, 

Scopus

1 ДЕА 283 1919 49 12 9,8 82,9

2 СВВ 233 1739 51 16 6,8 81,6

3 ОМВ 146 973 50 6 6,7 59,8

4 ПНВ 190 1393 40 7 7,3 59,3

5 ДЭС 116 1423 18 7 12,3 45,2

6 ЕВВ 147 685 16 5 1,7 41,9

7 ДВС 186 327 38 16 4,6 33,3

8 ДОВ 97 349 30 7 5,0 29,7

9 ЕДВ 110 551 33 0 3,8 27,9

10 ПНВ 70 842 7 2 7,5 21,6

Итого по ФОЦЭ 2184 16124 454 120 7,4 70,54

По сравнению с показателями двухлетней давности [11, с. 190] за 2 года 
опубликовано более 400 статей, при этом в среднем каждый преподава-
тель написал две статьи в журналы списка ВАК РФ и 0,5 статьи в журналы 
Web of Science и или Scopus; возросла цитируемость статей экономистов 
в среднем на одну публикацию, в то же время наиболее часто цитируют-
ся труды ДЭС, основателя научной школы БГТУ по философским пробле-
мам биотехносферы.

Результативность научной деятельности преподавателей и сотрудни-
ков ФИТ в соответствии с разработанной формулой (2) равна:
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По сравнению с показателями двухлетней давности темпы публика-
ционной активности на факультете снизились [12]. Несомненным лидером 
ФИТ по числу публикаций ВАК, Web of Science и Scopus является АВИ, 
имеющий целый ряд значимых научных трудов в сфере управления орга-
низационными системами (специальность 2.3.4 по новому номенклатурно-
му перечню ВАК РФ).

С позиции управления научно-исследовательской деятельностью 
в процессе формирования диссертационного совета по специальности 2.3.4 
«Управление в организационных системах» на базе ФИТ и ФОЦЭ нега-
тивной тенденцией является слабая активность в опубликовании статей, 
включённых в наукометрические базы Web of Science и Scopus [17].

Таблица 2
Наукометрические показатели преподавателей 

факультета информационных технологий – ФИТ (топ-10)

№ 
пп

Препо-
даватель 

(инициалы)

Кол-во 
публикаций

Кол-во 
цитиро-

ваний

Кол-во статей
 ср. 

цитир.

Ri результ.

ВАК WoS, 
Scopus

1 АВИ 374 2581 130 24 6,9 134,9

2 ЕВТ 208 1043 116 16 5,1 89,1

3 РМЮ 254 591 86 10 2,3 63,9

4 ААВ 174 753 65 16 4,3 53,1

5 ЗМВ 89 629 40 20 7,1 49,2

6 ПАГ 123 716 29 19 5,8 44,2

7 СВХ 43 193 36 28 4,5 35,1

8 ГТМ 127 235 22 11 1,8 28,1

9 ТМВ 80 219 21 2 2,7 18,2

10 ИРА 36 162 9 10 3,9 14,8

Итого по ФИТ 1508 7122 554 156 4,7 52,28

Сравнительный анализ данных, приведённых в таблицах 1 и 2, пока-
зывает, что ФОЦЭ превосходит ФИТ по количеству публикаций в отече-
ственных журналах и по числу цитирований, однако топ-10 преподавате-
лей ФИТ превосходит топ-10 преподавателей ФОЦЭ по количеству статей 
в международных базах Web of Science и Scopus. При этом в дальнейших 
исследованиях необходимо осуществить сравнительный анализ рейтин-
гов журналов из отечественных и международных баз данных, в которых 
опубликованы статьи, для корректировки весовых коэффициентов при вы-
числении интегрального критерия Ri.
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Обсуждение результатов и выводы
1. Положительной стороной разработанного интегрального крите-

рия научной результативности (рейтинга) оценки деятельности препода-
вателей и факультетов является возможность анализа динамики учёта 
наукометрических показателей в различных отраслях научного знания. 
При этом актуальной проблемой перспективных исследований является 
необходимость разработки наукометрического инструментария, позволя-
ющего учитывать наиболее значимые изобретения, программные продук-
ты и высокоцитируемые публикации с учётом личного вклада автора.

2. Более объективными показателями публикационной активно-
сти ученых по сравнению с h-индексом и его модификациями явля-
ются интегральные рейтинговые показатели, включающие не только 
количество публикаций в отечественных и международных наукометри-
ческих базах данных, но и количество цитирований статей авторов без учё-
та самоцитирований.

3. Анализ рейтинга ведущих преподавателей БГТУ показал возмож-
ность дифференциальной оценки как по частному, так и по интегрально-
му показателю на основе предложенного корреляционно-регрессионного 
уравнения, полученного эмпирическим путём. Показано, что научная про-
дуктивность топ-10 преподавателей ФОЦЭ и цитируемость их работ выше, 
чем публикационная активность и цитируемость топ-10 преподавателей 
факультета информационных технологий. Для корректировки эмпириче-
ски получаемых весовых коэффициентов при вычислении интегрального 
показателя научной результативности необходимо разработать техноло-
гии учёта рейтингов журналов по международным базам данных.

4. Необходимо обосновать показатели оценки результатов научной 
деятельности на основе обсуждения данного вопроса в научной печати, 
Internet и СМИ. Актуальной проблемой является необходимость запрета 
на внедрение модели управления оценкой воспроизводства знаний с учё-
том h- индекса Хирша и других вызывающих сомнение библиометриче-
ских показателей.

5. На уровне государственной финансовой поддержки научной дея-
тельности целесообразно расширить сеть высокорейтинговых отечествен-
ных журналов, которые отвечают требованиям международных баз Scopus 
и Web of Science.

Следует отметить, что количество публикаций, реферируемых в меж-
дународных базах данных, не должно использоваться как основной науко-
метрический показатель для оценки результатов работы российской науч-
ной организации, поскольку российские публикации слабо представлены 
в зарубежных базах данных; этот показатель не позволяет составить объ-
ективную картину публикационной активности научных учреждений [12].
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Формирование национального индекса цитирования целесообразно 
осуществлять путем отбора периодических изданий и отдельных публи-
каций по более строгим критериям, которые обеспечили бы качество пред-
ставленных в базе материалов, включая такие объекты интеллектуальной 
собственности, как патенты на изобретения, авторские свидетельства, про-
граммные продукты и базы данных, что сделает их оценку по наукометри-
ческим показателям более объективной.

Главной целью системы оценки результатов научной деятельности 
должен стать поиск пути содействия развитию вузов и академических ин-
ститутов, создание базы для принятия эффективных управленческих ре-
шений в сфере науки, что позволит повысить уровень изданий и добиться 
существенного повышения публикационной активности ученых с учетом 
научной значимости и мировой новизны их исследований.
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лихронной личности. Время рассматривается как личная, экзистенциальная 
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ПСИХОЛОГИЯ

Как природный организм, человек подчинен закономерностям биологи-
ческого времени. Однако решающую роль в формировании отношения че-
ловека как личности ко времени принадлежит социальным детерминантам: 
структуре и содержанию времени человеческой истории и конкретного об-
щества, времени социальных групп и слоев, в которые включена личность.

Описывая принципы исследования больших групп и, в частности, струк-
туру психологии больших организованных групп, Г. М. Андреева отмечает, 
что, поскольку группы существуют на протяжении длительного периода 
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времени, необходимо учитывать две характеристики времени: синхронию 
(анализ процессов, протекающих в одно и то же время) и диахронию (ана-
лиз процессов в их временной протяженности, т. к. «именно в этом сечении 
возможно проследить трансляцию признаков группы от поколения к поко-
лению» [1, с. 149].

Индивидуальный жизненный опыт каждого человека пронизан исто-
рическими событиями, значимыми для всех людей, живущих в тот или иной 
период времени. Он соприкасается с опытом различных поколений при их 
непосредственном взаимодействии и вызывает определенный резонанс. 
«Сильная связь или зависимость друг от друга представителей разных по-
колений может делать их более жизнестойкими и, наоборот, уязвимыми, 
беспомощными, неспособными противостоять стрессу; может как усили-
вать, так и ослаблять индивидуальную систему ресурсов человека. С одной 
стороны, связь между поколениями необходима для нормального функ-
ционирования и развития общества, так как является важным социаль-
но-психологическим фактором его интеграции. С другой стороны, прогрес-
сивное развитие общества невозможно без отказа или замены «старого» 
на «новое». Нередко необходимое «новое» (не имеет принципиального зна-
чения, в какой сфере) настолько существенно отличается от «прежнего», 
что происходит резкий разрыв между поколениями, что может привести 
к кризисным явлениям, как, например, это происходит в современной рос-
сийской семье» [2]. В предисловии к своей знаменитой работе «Синдром 
предков» А. А. Шутценбергер, основатель нового направления в семейной 
психотерапии – психогенеалогии, методом которой является трансгенера-
ционная психогенеалогическая контекстуальная терапия, пишет, что «мы 
продолжаем цепочку поколений и оплачиваем долги прошлого, и так до тех 
пор, пока “грифельная доска” не станет чистой. “Невидимая лояльность” 
независимо от нашего желания, независимо от нашего осознавания под-
талкивает нас к повторению приятного опыта или травмирующих собы-
тий, или несправедливой и даже трагической смерти, или к ее отголоскам» 
[3, с. 11].

Каждой культуре присуща своя система использования времени, 
что чрезвычайно важно для кросс-культурной коммуникации. Так, на-
пример, мы строим наши коммерческие структуры на основе времени, 
соотнесенного с ценностями: повременной оплатой, кредитом, процент-
ным доходом, страховыми взносами. Американцы и европейцы увере-
ны, что они приблизились к оптимальной модели отношения ко времени 
как линейному вектору, но многие культуры (например, страны с огромным 
экономическим потенциалом, такие как Китай, Япония) лишь в некоторой 
степени ведут себя, исходя из линейно ориентированного представления 
о времени, предпочитая представления о его цикличности. Индустриаль-
ная организация требует определенного уровня синхронизации планов 
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и целей, но отношение ко времени и к тому, как это время следует тратить, 
могут оставаться глубоко различными [4].

В теории  высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла (1983), 
в зависимости от способа использования времени, культуры делятся на два 
противоположных вида: монохронные и полихронные. По сути, все культу-
ры в межличностном общении используют некие невысказанные, скрытые 
правила, которые важны для понимания происходящих событий и меж-
личностного поведения. Культуры различаются своим «чтением контек-
ста», использованием скрытой информации, которую заключает в себе ка-
ждая ситуация [5].

Монохронное использование времени означает, что действия осущест-
вляются последовательно, одно за другим, в течение определенного време-
ни, то есть время – это прямолинейный путь, который ведет из прошлого 
в будущее. Монохронное время разделяется на отрезки, т. е. все тщательно 
планируется для того, чтобы человек мог в любой отрезок времени скон-
центрироваться на чем-либо. Представители монохронных культур припи-
сывают времени вещественную стоимость, и оно часто измеряется деньга-
ми: его можно потратить, сэкономить, потерять, наверстать, ускорить. Тем 
самым оно становится системой, с помощью которой поддерживается поря-
док в организации человеческой жизни.

Полихронное восприятие времени приводит к вовлеченности в не-
сколько дел одновременно. В культурах полихронного типа большую роль 
играют межличностные, человеческие отношения, а общение с челове-
ком рассматривается как более важное действие, чем принятый план дей-
ствий. Поэтому представители полихронных культур более динамичны 
в обращении со временем. Пунктуальности и распорядку дня в этих куль-
турах не придается большого значения. Таким образом, восприятие време-
ни существенным образом влияет на различные аспекты поведения, фор-
мируются монохронные и полихронные типы личности.

Понимание времени как движения космоса относительно нашего про-
странства сместилось к пониманию времени как движению нашей души 
относительно нашего внутреннего психологического пространства, которое 
является нашим главным измерителем времени и пространства. Поэто-
му важное значение имеет также собственное время личности, в котором 
под воздействием указанных культурно-исторических факторов и ин-
дивидуальных особенностей жизненного пути образуется сложная вза-
имосвязь событий прошлого, настоящего и будущего. Собственное время 
личности интегрирует в себе как объективные временные отношения, так 
и субъективное отражение этих отношений в процессе восприятия измене-
ний, оценки деятельности и последовательности событий, переживания от-
дельных свойств времени, формирование целостного отношения личности 
ко времени ее жизни.
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Время как ценность – это человеческая конструкция, позволяющая 
эффективно распределять свою жизнь и деятельность. Время лично-
сти может умножаться, что связано с жизненным опытом, с развитием спо-
собностей и умений, повышающих скорость осуществления деятельности, 
с развитием особой способности к личностной организации времени жизни 
[6].

В психологии жизненного пути личности можно определять время 
через события (прошлые, настоящие, будущие) [7]. Объективные ситуа-
ции жизни, преломляясь через призму жизненных смыслов, преобразуют-
ся личностью в события жизни. Событием называют явление или действие, 
имеющее как психическую (ментальную, душевную) природу, так и при-
родно-материальную основу (поступок, общественно-исторический факт). 
В этой логике событием можно считать «переживание» [8]. Значимое со-
бытие – отрефлексированное, сохранившееся в памяти и наделённое «на-
сыщенным описанием» действие или случай, которые совершались, про-
исходили (или созерцались как происходящие) на определённом отрезке 
пространства и времени жизни субъекта, в особенности если с ними было 
связано что-то важное для него [9].

Адекватное понимание человеком жизненной ситуации предполагает 
формирование представления о динамике развития этого фрагмента дей-
ствительности – какие события ей предшествовали и что будет дальше, т. е. 
включение этой ситуации в определенный временной контекст (больший – 
от нескольких часов до нескольких дней и даже лет или меньший – здесь 
и сейчас). С другой стороны, различные компоненты ситуации могут рас-
сматриваться в различных по величине временных отрезках. «В силу субъ-
ективности ситуации, она может затрагивать взаимодействие с человеком, 
находящимся сейчас перед нами, но также и с кем-то в прошлом или ожи-
даемом будущем и в каком-то ином месте» [10]. Результаты наших иссле-
дований [11] показывают, что на менее значимые компоненты ситуации 
«распространяется» меньший отрезок времени и они анализируются «здесь 
и сейчас». Значимые или главные ее элементы испытуемые пытаются опи-
сать как можно подробнее и включают их в больший интервал времени.

Таким образом, ситуация помогает воспринять определенный отрезок 
времени, соединяя при этом прошлое и настоящее, настоящее и будущее. 
Поэтому, несмотря на непрерывно меняющийся поток стимулов окружа-
ющего мира, его отражение имеет некоторую протяженность, субъективно 
как бы останавливая течение времени. Ситуация помогает «получить» на-
стоящее, несмотря на то что настоящее представляет собой находящуюся 
в постоянном движении границу между прошлым (которого уже нет) и бу-
дущим (которого еще нет).

Наконец, ситуация – это и определение себя по отношению к этой ситу-
ации в смысле выражения эмоционального и личностного отношения к про-
исходящему. Таким образом, процесс личностного смыслообразования при-
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водит к определенному, внутренне непротиворечивому преобразованию 
субъективных и объективных аспектов ситуации в единое целое. П. Е. Ка-
линин отмечает, что «наиболее актуальным и перспективным направле-
нием в данном контексте является стремление понять время из человека, 
<…> чтобы сам человек предстал как временно расположенное в бытии су-
щее» [12 с.28].

Время — личная, экзистенциальная категория жизни любого челове-
ка. Осознавание клиентом «своего» времени может быть частью терапии. 
Как человек смотрит на время своей жизни? Как он его оценивает? В каких 
категориях его измеряет? В рамках психотерапии это дает возможность 
выйти в пространство созерцания и времени и пространства личной жиз-
ни. Временной кругозор характеризует способность человека организовы-
вать воспоминания и предвосхищать будущее, расширяя тем самым свою 
временную перспективу. В. А. Петровский выделяет три вида пространств: 
«во мне», «вне меня» и «между нами». Все, что происходит с человеком, 
может происходить только в этих трех пространствах. Эти сферы так 
или иначе соприкасаются друг с другом, и личность существует в этих 
пространствах, конструируя смыслы и выстраивая события своей жизни. 
Эти три пространства образуют семь основных сфер (пространств) лично-
сти: 1) сфера «во мне — со мной» — сфера внечувственного потенциально-
го опыта; 2) «во мне — при мне» — сфера дорефлексивной чувственности; 
3) «во мне — у меня» — сфера самопознания; 4) «мною и мне» — сфера дей-
ствия; 5) «вне меня — у меня» — событийная сфера; 6) «вне меня — от меня» 
— сфера интроектов; 7) «вне меня — из-за меня» — персоносфера [13]. 
У каждого из этих семи пространств — свое время, то есть три виртуаль-
ные сферы генерируют еще семь подсфер, по которым мы «раскладываем» 
свой самый разный опыт: чувственный, физический — любой. Для эффек-
тивной психотерапии во времени и пространстве интерсубъективного воз-
действия терапевта и клиента должны быть развернуты все три простран-
ственно-временных сферы клиента: «во мне», «вне меня» и «между нами».

Представление о времени является существенным фактором само-
регуляции, мотивации и самооценки личности. Идея заключается в том, 
что детерминированность поведения человека прошлым или настоящим 
(выражающаяся в действии «потому что») лишает мотивационное стремле-
ние достаточной силы, вынуждая человека желать хотя бы сохранения до-
стигнутого когда-то равновесия. Детерминированность будущим (действия 
«для того, чтобы») позволяет человеку желать того, что еще не было в его 
опыте, т. е. стремиться к идеалу, развитию и совершенствованию. Такое 
ожидание будущего («воображаемый мотив») может обеспечить усиление 
недостаточного побуждения для осуществления волевого действия, тогда 
как в первом случае влияние настоящего оказывается сильнее стремления 
к будущему и человеку неоткуда черпать силу воли для преодоления воз-
никшего препятствия.
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Так, в нашем небольшом пилотажном исследовании мы попыта-
лись понять, действительно ли это так, и получили довольно интерес-
ные результаты, требующие, на наш взгляд, дальнейшего осмысления. 
В исследовании приняли участие 72 человека, которые были разделены 
на 3 возрастные группы (молодежь – 18–23 года (I группа), люди зрело-
го возраста – 35–45 лет (II группа), люди пожилого возраста – 55–65 лет 
(III группа)). В основу исследования легла оригинальная проективная «Ме-
тодика изучения временной саморегуляции, мотивации и самооценки лич-
ности» Е. Г. Ксенофонтовой. Методическая процедура заключается в вы-
явлении личностного смысла, который имеет для человека утверждение 
«Я не волшебник, я только учусь». При этом испытуемому предлагают:

1) выбрать главную, на его взгляд, половину утверждения, несущую ос-
новной смысл высказывания: «Я не волшебник» или «Я только учусь»;

2) распределить следующие высказывания на две группы – правильно 
или неправильно отражающие смысл основного высказывания:

- Волшебник не я
- Конечно, я волшебник, только у меня еще маловато опыта
- Я буду волшебником
- Я хочу быть волшебником
- Я учусь у волшебника
- Научиться быть волшебником невозможно
- Волшебником можно только родиться;
3) написать свой вариант толкования основ утверждения или сказать 

своими словами, как обследуемый понимает это высказывание.
В результате были получены следующие данные.
Во-первых, мы проанализировали выбор респондентов каждой воз-

растной группы одной из частей утверждения: I группа: «не волшебники» 
– 8 чел. (33 %), «учащиеся» – 16 чел. (66,7 %); II группа: «не волшебники» 
– 11 чел. (45,8 %), «учащиеся» – 13 чел. (54,2 %); III группа: «не волшебни-
ки» – 16 чел. (66,7 %), «учащиеся» – 8 чел. (33,3 %). Тем, кто делает акцент 
на утверждении «Я только учусь» (т. е. «учащимся»), свойственно одно 
или несколько таких качеств, как близость временной перспективы, уве-
ренность в своем будущем, использование самовнушения («Чтобы быть 
волшебником, необходимо учиться»), спокойное разъяснение причин недо-
статочной удовлетворенности настоящим с верой в его улучшение, подчер-
кивание собственной мотивации («Я хочу учиться и стать волшебником»). 
Видно, что в I возрастной группе число «учащихся» вдвое преобладает 
над «не волшебниками». Следовательно, можно предполагать, что значи-
тельная часть представителей молодого поколения уверенны в своем буду-
щем, в своих силах, надеются в основном на себя, верят в улучшения в ско-
ром будущем и стараются делать все возможное для этого.

У представителей пожилого возраста (III группа) совершенно про-
тивоположная ситуация. Соотношение двух частей основного высказы-
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вания распределилось обратным образом. В данной группе наблюдается 
явное преобладание «не волшебников», для которых характерны такие осо-
бенности, как отдаленность или нереальность перспектив, отрицание даже 
возможности определенного будущего (уверенность в его невозможности), 
отказ от собственной мотивации, от каких-либо дерзаний («Не каждому 
суждено быть волшебником»), использование отстраненных от себя и сво-
ей мотивации рассуждений («Каждый человек есть волшебник») и т. п.

В группе людей среднего возраста распределение категорий про-
изошло следующим образом: респонденты разделились практически 
на две равные группы; среди них оказалось чуть больше «учащихся» (54,2 %) 
и чуть меньше половины «не волшебников» (45,8 %).

Таким образом, видно, как с возрастом уменьшается уверенность в бу-
дущем и преобладание собственной мотивации, снижается надежда на пе-
ремены, на изменения в лучшую сторону.

Во-вторых, нами были получены варианты предложений, правиль-
но отражающих смысл высказывания «Я не волшебник, я только учусь», 
а также искажающих его смысл. Эти данные дают дополнительную, бо-
лее глубокую, информацию. Так, согласие с первым, достаточно категорич-
ным, по мнению Е. Г.  Ксенофонтовой, утверждением («Волшебник не я») 
может говорить о том, что в каких-то сферах своей жизни человек «поста-
вил крест», и не только на своем настоящем, но и на будущем. В нашем слу-
чае согласившихся с этим утверждением в I группе – 2 чел. (8,3 %), во II 
и III группах – по 8 чел. (33,3 %).

Согласие со вторым и пятым утверждением, т. е. принятие себя 
(«Я, конечно, волшебник...») и своей сферы общения («Я учусь у волшебника») 
говорит о чувстве потенциальных возможностей у респондентов. Ответ 
«неверно» (на второе высказывание: в I группе – 54,2 %, во II – 41,7 %, в III – 
66,7 % респондентов; на пятое высказывание: в I группе – 50 %, во II – 66,7 %, 
в III – 62,5 %) показывает вероятную неудовлетворенность человека своим 
настоящим и отсутствие ожиданий какого-либо изменения в будущем.

Ответ «верно» на третье высказывание показывает веру человека 
в будущее (в I группе – 62,5 %, во II – 50 %, в III – 58,3 %), тогда как со-
гласие с четвертым утверждением вскрывает стремление к его достиже-
нию. Например, с высказыванием «Я хочу быть волшебником» соглашают-
ся по 18 чел. (75 %) в I и II группах, тогда как в III группе это всего лишь 
6 чел., т. е. 25 % опрошенных. При этом, как правило, «учащиеся» чаще со-
глашаются с утверждением «Я хочу» и далеко не всегда согласны с «Я буду 
волшебником».

Два последних утверждения представляют собой единую фразу («На-
учиться быть волшебником невозможно», «Волшебником можно только ро-
диться»), поэтому, как считает автор методики, следует обратить внимание 
на то, отнесены ли они к единой группе или разорваны на две. Наши данные 
подтверждают сведения о том, что большинство «учащихся» замечает их 
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логическую взаимосвязь и относит их к группе «неверных». Так, в I груп-
пе – это 83,3 % и 87,5 % (соответственно 6- и 7-му высказываниям), во II – 
по 70,8 %, в III – только по 25 % опрошенных. В какой-то степени послед-
ний результат по III группе подтверждает склонность «не волшебников» 
к особой логике рассуждений, ожидание каких-то ирреальных (не путем 
учения) способов овладения мастерством.

Кроме этого, с испытуемыми проводилась дополнительная беседа, 
в которой выяснялись их представления о жизни, о наиболее значимых 
событиях прошлого и желаемого будущего. Интересно, что наиболее упо-
минаемая категория – это будущее, которое понимается опрошенными 
как неопределенное, вызывающее беспокойство (35,4 %, 36,1 % и 43,7 % 
в каждой группе соответственно). Что касается построения планов на бу-
дущее, то у молодых они конкретнее и распространяются как на ближай-
шее время (окончание института, поездки, планы по работе), так и на да-
лекую временную перспективу (свадьба, рождение ребенка, продвижение 
по службе и пр.); для пожилых людей наиболее характерно построение бо-
лее реальных и конкретных планов на ближайшее время, а зачастую их 
отсутствие, т. е. жизнь в настоящем. С возрастом увеличивается построе-
ние планов «для других» – для детей, внуков и их благополучного будущего 
и соответственно уменьшается построение планов «для себя». При этом бу-
дущее зависит, по мнению испытуемых I и II групп, «от настоящего», «от 
себя» или «ситуации/ обстоятельств», тогда как III группа отмечает зави-
симость будущего «от прошлого» и возлагает «надежды на Бога и высшие 
силы» (41,2 %), что подтверждают вышеизложенные результаты.

Современные исследователи замечают симптомы неполадок с темпо-
ральностью, резкий перелом, который характеризуется новым восприяти-
ем времени [14]. Особенностью нового восприятия времени, характерного 
для наших дней, является подавление настоящим двух других членов вре-
менной триады. Поглощение настоящим прошлого и будущего превращает 
настоящее в собственный самодостаточный горизонт и делает невозмож-
ным выход за его пределы «в другое время». Другая особенность нового 
восприятия времени – это распад связи времен, разрыв непосредственной 
преемственности между прошлым, настоящим и будущим. Идея прерыв-
ности времени, никогда раньше не воспринимавшаяся социальными наука-
ми всерьез, теперь стала предметом исследования.

Таким образом, мы можем заключить, что представление о времени – 
неотъемлемый компонент процесса регуляции социального поведения че-
ловека. В ходе исторического процесса оно изменяется, обрастает целым 
комплексом понятий, образов, становится важнейшим моментом мировоз-
зрения эпохи, ее культуры. В различных исторических условиях меняется 
не только представление о времени, но и ощущение его длительности. Ка-
ждой культуре, каждому поколению присущ особый способ переживания, 
осмысления и осознания времени.
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Внедрение цифровых технологий значительно влияет на представ-
ления людей о себе в новой реальности, на оценки действительности 
и поведенческие модели. Умение подстраиваться под быстро меняющи-
еся квалификационные требования становятся важными качествами, га-
рантирующими успех в цифровом обществе [1–2]. Благодаря активному 
включению в интернет-коммуникации, молодежь оказывается в большей 
степени готова к цифровой реальности, чем старшие возрастные группы, 
что приводит к определенным сдвигам в механизмах передачи жизнен-
но важных знаний от старших поколений к младшим [3]. Возникающая 
при этом напряженность между поколениями может усиливаться из-
за многочисленных сетевых сообществ, оказывающих все большее влия-
ние на формирование групповых мнений.

Так, исследования показывают, что направленность молодежи на бу-
дущее выражена сильнее, чем у старших возрастных групп, а активное 
использование с детства айфонов и смартфонов, компьютерной техники 
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и других цифровых устройств обусловливает большую готовность к вну-
треннему принятию идей цифровизации общества и своего места в этом 
обществе [4]. Молодежь чувствует себя свободней в сетевом простран-
стве, чем более старшие возрастные группы, она общительна и активна 
в мобильных приложениях, хорошо ориентируется в искусственно смо-
делированных ситуациях, восприимчива к новой информации и охотно 
учится, но при этом испытывает значительные сложности командного 
взаимодействия; у них также отмечаются нарушения алгоритмов це-
лостного восприятия действительности, неспособность длительное время 
концентрироваться на одной информации, снижение способности к запо-
минанию информации (эффект Google) [5], обусловленные все возрастаю-
щей зависимостью от интернета, предоставляющего разные виды инфор-
мации и ставшего своеобразной трансактивной памятью [6]. Это вызывает 
внутреннюю агрессию, стремление обвинить в своих неудачах «взрослое 
поколение», которое субъективно оценивается молодежью как консерва-
тивная часть общества, испытывающая сложности с освоением цифровых 
компетенций.

Такое восприятие старшего поколения обозначилось в процес-
се групповых фокусированных обсуждений нижегородскими студентами 
и преподавателями вопросов цифровизации. Всего было опрошено 67 сту-
дентов, проведено 6 фокус-групп. Обсуждение позволило выявить раз-
нообразный спектр оценок, касающихся роли цифровизации в жизни 
людей в бытовой и профессиональной сферах деятельности (прежде все-
го возрастающая роль интернет-коммуникаций), перспектив развития 
цифровых технологий (от идеалистических до пессимистичных сцена-
риев), рисков цифровизации (вытеснение живого общения и обезличива-
ние человека, рост манипулятивных технологий, усиление неравенства 
и рост безработицы и др.) и препятствий ее развитию (коррупция и не-
компетентность органов власти, экономическая и технологическая отста-
лость, низкий образовательный уровень, консерватизм и страх перемен 
и т. д.). И студенты, и преподаватели отмечали усиливающееся влияние 
информационных технологий в образовательном процессе, выделяли 
плюсы и минусы дистанционного образования, связанные с технологи-
ческими проблемами (перебои в работе интернет-ресурсов и недостаточ-
ная техническая оснащенность), человеческим фактором (низкий уровень 
знаний пользователей, отсутствие самоконтроля и навыков самостоя-
тельной работы, консерватизм, как нежелание освоения новых знаний).

Противоречия заключались в расстановке акцентов при восприя-
тии роли цифровизации в жизни общества и человека, а также рисков 
цифровизации и препятствий на пути к ней. Исследование позволило 
обозначить уровень цифровой компетентности в восприятии участников 
фокус-групп. Первый (низший) уровень касается использования интер-
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нет-сетей для удовлетворения потребностей в общении (социальные сети), 
учебе (поиск необходимой в учебе информации, простейшие навыки ра-
боты с офисными программами для подготовки и презентации докладов), 
развлечении (сайты, программы, приложения, связанные с проведением 
досуга), быту (использование интернет-сайтов для приобретения това-
ров и услуг). Второй уровень – совершенствование вышеперечисленных 
навыков, а также попытки использования профессиональных программ, 
которые пока носят любительский и сумбурный характер, но вместе 
с тем позволяют определить свое дальнейшее становление в цифровом 
обществе. Третий уровень предполагает разностороннее использование 
цифровых технологий для реализации своих жизненных сценариев, пре-
жде в сего в профессиональной сфере; четвертый – направлен на расши-
рение списка самих сценариев и освоение новых цифровых технологий 
для их реализации. Преподаватели раскрывали себя на третьем и четвер-
том уровнях, что позволило условно обозначить их восприятие как мен-
тальная модель подражания. В целом выявлено, что в содержательном 
плане наиболее близки к этим моделям рассуждения студентов старших 
курсов, связанные с цифровизацией.

Так, студенты старших курсов, как и преподаватели, склонны да-
вать осторожные оценки перспектив цифровизации, обращая внимание 
на должное наличие технических возможностей использования цифро-
вых технологий, усиление неравенства, дегуманизацию. Студенты млад-
ших курсов, наоборот, чаще идеализировали цифровизацию, ассоциируя 
ее с прогрессом и новыми возможностями для самореализации в лич-
ностном и профессиональном планах. Студенты младших курсов озву-
чивали страхи быть отключенными от мирового интернет-пространства; 
они с удовольствием делились друг с другом, каких достижений в области 
интернет-технологий добились, какими цифровыми технологиями владе-
ют они и их друзья и что еще хотелось бы освоить. В плане мотивации 
на саморазвитие студенты младших курсов ближе стояли к преподавате-
лям, чем студенты старших курсов.

Риски и препятствия для цифровизации, которые выделялись 
в процессе фокусированных обсуждений, можно условно разделить 
на два блока – внешние (власть, экономика, бизнес, культура) и внутрен-
ние (зависящие от самой личности). Если риски рассматривать как соче-
тание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий, 
а препятствия – как то, что мешает достижению цели, а саму цифрови-
зацию как совокупность актуальных потребностей, удовлетворению ко-
торых она способствует, то, согласно информационной теории эмоций 
П. В. Симонова [7], сила и знак эмоций будут зависеть от всех этих трех 
факторов, субъективно воспринимаемых участниками групповых дис-
куссий. Так, восприятие рисков как неконтролируемой переменной ведет 
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к снижению актуальности самой потребности, так как трудно желать то, 
что воспринимается как потенциальная угроза. Напротив, препятствия 
на пути удовлетворения актуальной потребности вызывают негативные 
эмоции и желание их преодолеть. При этом чем сильнее потребность, 
тем больше агрессии на фрустратор. Эта агрессия может вылиться в пря-
мое столкновение с тем, что олицетворяет это препятствие, либо привести 
к фрустрации.

Студенты-старшекурсники риски цифровизации чаще рассматри-
вали на глобальном уровне, в большей степени связывая цифровизацию 
с усилением влияния государства на частную жизнь граждан и дегума-
низацию коммуникативного пространства; на современном уровне раз-
вития общества в профессиональном плане они (студенты) уже владеют 
необходимым уровнем знаний. Младшие курсы чаще рассматривали ри-
ски на личностном уровне, отмечая угрозу вытеснения живого общения, 
неумение самостоятельно мыслить и осуществлять поиск информации. 
При этом неумение грамотно использовать интернет-ресурсы в своих це-
лях студенты младших курсов приписывали не себе, а старшему поко-
лению, стереотипизируя его консерватизм и цифровую безграмотность. 
Такая стереотипизация прослеживается как в оживленном обсужде-
нии страхов перед цифровыми технологиями своих бабушек и дедушек, 
а также в обвинениях в непрогрессивном мировосприятии всех предста-
вителей старшего поколения. Таким образом, старшие курсы склонны бо-
лее серьезно относиться к рискам цифровизации, чем младшие курсы. 
У первых это снижает ценность цифровизации, а у вторых, напротив, 
не только усиливает, но формируют четкую убежденность, что цифро-
вое общество – это общество молодых, а значит, и управлять им долж-
ны молодые.

При восприятии препятствий на пути цифровизации у студентов стар-
ших и младших курсов ситуация меняется. Старшие курсы большую роль 
начинают отводить внутренним факторам, связанным с работой над со-
бой, самосовершенствованием. При этом, имея опыт трудовой деятель-
ности и склонности к осторожным оценкам преимуществ цифровизации, 
они достаточно пассивны при конкретизации способов этого самосовер-
шенствования, ограничиваясь общими фразами. Можно предположить, 
что демотиватором на дальнейшее развитие цифровых компетенций 
становится отсутствие необходимости доказывать свою компетентность. 
Препятствия к цифровизации в восприятии студентов младших курсов 
чаще носят внешний характер (мешает власть, экономические проблемы, 
не соответствующий цифровым реалиям менталитет старшего поколе-
ния). При этом в тенденции обвинять во всем старшее поколение и видеть 
в нем препятствие в реализации своих планов прослеживается завышен-
ная самооценка студентами своих цифровых навыков, низкий уровень са-
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моконтроля, неумение расставлять приоритеты при реализации жизнен-
ных стратегий.
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вых компаний. Изучены факторы, создающие отрицательные тенденции 
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ПСИХОЛОГИЯ

Постановка проблемы исследования
Проблема оптимизации социально-психологического климата как по-

казателя эффективности взаимодействия работников при осуществлении 
профессиональной деятельности занимает руководителей различного 
уровня на протяжении длительного времени [1]. В XXI веке вопрос управ-
ления социально-психологическим климатом производственных коллек-
тивов наиболее остро встал как перед исследователями, так и перед прак-
тическими специалистами в силу необходимости использования всех 
имеющихся ресурсов (и человеческого ресурса в первую очередь) для по-
вышения производительности предприятий в условиях отсутствия эко-
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номической стабильности как в стране, так и в мире, в условиях постоян-
но происходящих экономических кризисов и необходимости выживания 
предприятий в сложных условиях [2]. Социально-психологический кли-
мат в значительной степени влияет на психологическую составляющую 
включенности сотрудника в сферу профессиональной деятельности, 
его мотивированность к выполнению профессиональных обязанностей, 
на его включенность в жизнедеятельность предприятия, стремление к са-
мосовершенствованию и профессиональному росту, а также может способ-
ствовать или препятствовать эмоциональному выгоранию специалистов.

Методики и организация исследования
Психологическая диагностика проводилась с использованием следу-

ющих методик: методика определения индекса групповой сплоченности 
К. Сишора; «Карта-схема определения психологического климата в кол-
лективе» (Л. И. Уманский, Л. И. Акатов, Е. И. Дымов, А. Н. Лутошкин, 
A. C. Чернышев и др.); методика диагностики межличностных отношений 
(Т. Лири); методика диагностики предрасположенности личности к кон-
фликтному поведению (К. Томас); методы статистической обработки дан-
ных: анализ достоверности различий связанных выборок с использовани-
ем Т-критерия Вилкоксона [3].

Эмпирическое исследование коррекции социально-психологического 
климата осуществлялось на базе административных офисов клининго-
вых компаний города Владимира, которые занимают важное место в обе-
спечении эффективной работы организации и в задачи которых входит 
координация работы, прием заявок, заключение договоров и т. д. В иссле-
довании принимали участие сотрудники административных офисов, ра-
ботающие на различных должностях.

Результаты и их обсуждение
Нами были получены следующие результаты первичного эмпири-

ческого исследования социально-психологического климата в трудовом 
коллективе. Для изучения уровня групповой сплоченности сотрудников 
офиса в ходе исследования использовалась методика определения индек-
са групповой сплоченности – ИГС (автор К. Сишор).

Согласно данным, полученным в процессе исследования групповой 
сплоченности, высокий уровень ИГС выявлен у 5 % испытуемых. Уровень 
ИГС выше среднего – у 25 % испытуемых. Средний уровень ИГС выявлен 
у наибольшего количества испытуемых – у 65 %. У 5 % респондентов по-
казатель ИГС ниже среднего. У испытуемых исследуемой группы низкий 
уровень ИГС обнаружен не был.

Похожая тенденция была обнаружена ив  исследовании субъектив-
ной оценки социально-психологического климата и особенностей сложив-
шихся в группе сотрудников офиса межличностных отношений при по-
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мощи карты-схемы определения социально-психологического климата 
(СПК) в коллективе (авторы А. Н. Лутошкин, Л. И. Уманский, Л. И. Акатов, 
Е. И. Дымов, A. C. Чернышев и др.) Участники оценивают СПК своей груп-
пы как средне благоприятный (средний коэффициент субъективных оце-
нок составил 4,06 балла, интервал нормы от 3,9 до 4,6 балла). Наибольшее 
количество испытуемых (60 %) считают социально-психологический кли-
мат группы средне благоприятным. Неустойчиво благоприятным СПК 
считают 20 % респондентов. Такое же количество испытуемых (20 %) 
определяют СПК своей группы как неблагоприятный.

Для того чтобы выяснить, какие основные проблемные зоны выде-
ляют респонденты в качестве причин недостаточно благополучного пси-
хологического климата своей группы, был проведен анализ отдельных 
пунктов карты-схемы А. Н. Лутошкина и др. Большинство респондентов 
признают, что они испытывают чувство гордости за коллектив, когда ру-
ководство отмечает его успехи (показатель по соответствующему пункту 
5,1 балла). Респонденты исследуемой группы также отмечают поддерж-
ку и доброжелательность членов коллектива по отношению к вновь при-
бывшим сотрудникам (средний показатель соответствующего пункта 
5 баллов). Еще одним положительным моментом, по мнению респонден-
тов, является тот факт, что участникам группы нравится бывать вместе, 
участвовать в совместных делах, проводить свободное время с коллегами. 
Наличие достаточно высоких баллов (максимум 7) говорит о том, что у ре-
спондентов есть точки соприкосновения и что при определенных целе-
направленных действиях социально-психологический климат исследуе-
мой группы может быть улучшен.

Однако, по субъективной оценке респондентов, существуют и нега-
тивно влияющие на состояние исследуемой группы факторы. Так, респон-
денты считают, что в сложных ситуациях коллективу трудно собраться, 
его члены испытывают растерянность и фрустрацию, на этой почве ча-
сто возникают споры и взаимные обвинения, которые могут перерасти 
в конфликт (средний балл по пункту 2,95). Еще одним проблемным мо-
ментом большинство испытуемых считают отсутствие уважения к мне-
нию другого, отмечая, что в коллективе каждый придает особую значи-
мость собственному мнению, игнорируя или обесценивая мнения коллег 
(3,05 балла по соответствующему пункту).

Для изучения специфики взаимоотношений в малой группе и пре-
обладающего в группе типа отношений к людям использовалась мето-
дика диагностики межличностных отношений (Т. Лири). Наиболее часто 
встречающимся в исследуемой группе типом отношения к людям явля-
ется авторитарный тип – этот тип отношения является преобладающим 
у 30 % группы, при этом высокий уровень авторитарности зарегистриро-
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ван у 10 % испытуемых, средний уровень – у 30 % испытуемых, низкий 
уровень – у 60 % испытуемых.

Следующим по распространенности является подозрительный тип 
отношения к людям (27,5 %), при этом высокий уровень выраженности 
этого типа отношения к людям в ходе первичного исследования не зареги-
стрирован, средний уровень выявлен у 35 % испытуемых, низкий – у 65 % 
испытуемых.

Еще одним достаточно распространенным среди респондентов иссле-
дуемой группы является агрессивный тип отношения к людям. Он явля-
ется преобладающим для 22,5 % испытуемых (высокий уровень 0 % испы-
туемых, средний уровень – 45 %, низкий уровень – 55 %). Преобладание 
альтруистического типа отношения к людям выявлено у 10 % испытуе-
мых, при этом средний уровень – у 15 % испытуемых, низкий уровень – 
у 85%. Подчиняемый тип отношения к людям является преобладающим 
для 7,5 % испытуемых, средний уровень – 10 % испытуемых, низкий 
уровень – 90 % респондентов. Преобладание зависимого типа выявлено 
у 2,5 % участников исследования, при этом средний уровень – у 10% ис-
пытуемых, низкий уровень – у 90 % опрошенных. Испытуемых с преоб-
ладающим эгоистическим (низкий уровень 100 % испытуемых) и друже-
любным типом отношения к людям (средний уровень – у 5 % испытуемых, 
низкий уровень – у 95 %) в исследуемой группе выявлено не было.

Для исследования типа поведения членов группы в конфликтных си-
туациях была использована методика диагностики предрасположенности 
личности к конфликтному поведению К. Томаса.

Результаты исследования типа поведения в конфликте выявили стра-
тегию конкуренции как доминирующего типа поведения в конфликте 
у 35 % испытуемых исследуемой группы (ярко выраженный признак – 
у 55 % испытуемых, оптимальный – у 30 %, слабовыраженный – 15 %).

Избегание как доминирующий способ поведения в конфликте выяв-
лен у 25 % участников исследований (ярко выраженный признак выявлен 
у 35 % испытуемых, оптимальный – у 55 %, слабовыраженный – у 10 %).

Доминирование стратегии компромисса в конфликте выявлено у 20 % 
испытуемых исследуемой группы, при этом ярко выраженный тип – у 30 % 
испытуемых, оптимальный – у 55 % испытуемых, слабовыраженный – 
у 15 %. Испытуемые этой группы в спорных ситуациях предпочитают идти 
на уступки, при условии, что и оппонент поступится частью своих интере-
сов. Приспособление как ведущая стратегия поведения в конфликте была 
выявлена у 15 % участников исследований (ярко выраженный – у 10 % 
испытуемых, оптимальный – у 55 %, слабовыраженный – 35 %).

Надо отметить, что наиболее выгодная стратегия – сотрудничество, 
– предполагающая выигрыш обоих сторон конфликта, является наиме-
нее востребованной испытуемыми исследуемой группы (стратегия доми-
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нирует у 5 % испытуемых – самый низкий показатель среди шкал; ярко 
выраженный – у 5 % испытуемых, оптимальный – у 45 %, слабовыражен-
ный – у 50 %).

Таким образом, в ходе первого диагностического среза в группе со-
трудников офиса были выявлены следующие нарушения социально-пси-
хологического климата: большинство испытуемых видят отсутствие 
единства коллектива, наличие  в нем разрозненных микрогруп; сложно-
сти, которые возникают при необходимости совместной работы; отсут-
ствие сформированных доброжелательных отношений, эмоциональных 
и межличностных связей между микрогруппами; дисбаланс при распре-
делении ролевых позиций в группе; низкий уровень уважения к мнениям, 
интересам и личностным особенностям друг друга; высокий уровень 
агрессивности и подозрительности в отношениях.

Оптимизация социально-психологического климата посредством 
коррекции выявленных в ходе психодиагностики исследуемой группы 
сотрудников офиса нарушений стала целью разработки специальной 
программы. Поскольку эти нарушения касаются в основном взаимоотно-
шений испытуемых друг с другом, наиболее эффективным в плане кор-
рекции СПК представляется тренинг межличностного взаимодействия.

Для выявления динамики изменений была проведена вторичная диа-
гностика с использованием тех же психодиагностических методик.

Согласно данным, полученным в процессе исследования индек-
са групповой сплоченности (автор К. Сишор), высокий уровень ИГС вы-
явлен у 5 % испытуемых, то есть 5 % испытуемых отмечают сплоченность 
и единство коллектива, высокий уровень межличностного взаимодей-
ствия и взаимоподдержки. Уровень ИГС выше среднего выявлен у 45 % 
испытуемых, что говорит о том, что эти испытуемые воспринимают кол-
лектив офиса как коллектив с достаточно высокой степенью интеграции, 
для которого свойственны стабильность, устойчивость и единство меж-
личностных взаимоотношений и взаимодействий. Средний уровень ИГС 
выявлен также у 45 % испытуемых. Средний уровень групповой сплочен-
ности характеризуется отсутствием единства коллектива, наличием ми-
крогрупп, основанных на личностных симпатиях их членов, слабой свя-
зью между этими группами. У 5 % респондентов выявлен показатель ИГС 
ниже среднего. Эти испытуемые воспринимают группу как разобщенную 
и имеющую неустойчивые отношения между людьми. У испытуемых ис-
следуемой группы низкий уровень ИГС выявлен не был.

Исследование субъективной оценки социально-психологическо-
го климата и особенностей сложившихся в группе сотрудников офи-
са межличностных отношений осуществлялось при помощи карты-схе-
мы А. Н. Лутошкина. Участники оценивают социально-психологический 
климат своей группы как средне благоприятный (средний коэффици-
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ент субъективных оценок составил 4,17 балла, интервал нормы от 3,9 
до 4,6 балла). Как видно из представленных результатов, количество ис-
пытуемых, оценивающих СПК группы как благоприятный, составляет 
10 % (увеличилось на 10 % по сравнению с первой диагностикой). Это го-
ворит о том, что испытуемые после проведения программы субъективно 
чувствуют себя в коллективе более комфортно, что они видят улучшение 
отношений между членами группы. На 5 % увеличилось количество испы-
туемых, оценивающих СПК коллектива как неустойчиво благоприятный; 
на момент проведения вторичной диагностики составляет 25 %. Эти испы-
туемые оценивают общий психологический климат в коллективе как в це-
лом благоприятный, но несущий в себе определенное напряжение.

Для того чтобы выяснить, какие основные проблемные зоны выде-
ляют респонденты в качестве причин недостаточно благополучного пси-
хологического климата своей группы, был проведен анализ отдельных 
пунктов карты-схемы А. Н. Лутошкина и др. Положительная динамика 
отмечена по всем пунктам методики за исключением пункта, который 
касается восприятия членами группы достижений и неудач коллектива 
как собственных (динамика отсутствует). Возможно, этот факт обуслов-
лен тем, что изначально этот показатель был достаточно высоким. Еще 
одно вероятное объяснение состоит в том, что за период реализации про-
граммы значимых событий в деятельности офиса не происходило, поэто-
му у испытуемых не было возможности увидеть этот механизм в действии 
и пережить соответствующие ощущения, поэтому на этапе итоговой диа-
гностики эта тема для испытуемых могла быть неактуальна.

Наибольший уровень динамики выявлен по фактору «Уважение чле-
нов коллектива к мнению друг друга» – 0,9 балла. Вторым по выраженно-
сти динамики параметром субъективной оценки СПК является критерий 
взаимного расположения и понимания между микрогруппами коллектива. 
Динамика этого показателя составила 0,35 балла. Зафиксирована положи-
тельная динамика по факторам доброжелательности во взаимоотношени-
ях (динамика 0,15 балла) и получения удовольствия членами коллектива 
от совместного проведения времени (динамика также 0,15 балла).

Для изучения специфики взаимоотношений в малой группе и преоб-
ладающего в группе типа отношений к людям использовалась методика 
диагностики межличностных отношений.

Согласно полученным при помощи методики Т. Лири данным, авто-
ритарный тип отношения является преобладающим у 22,5 % группы, 
при этом высокий уровень авторитарности не зарегистрирован у испы-
туемых, средний уровень – у 35 % испытуемых, низкий уровень – у 65% 
испытуемых.

Следующим по распространенности является подозрительный тип 
отношения к людям (22,5 % – показатель снизился на 5 %), при этом вы-



 климата…

161

сокий уровень выраженности этого типа отношения к людям не заре-
гистрирован, средний уровень выявлен у 30 % испытуемых, низкий – 
у 70 % испытуемых. Этот тип характеризуется повышенной критичностью 
как к людям, так и явлениям окружающей действительности, низкой об-
щительностью, вызванной неуверенностью в собственной привлекатель-
ности и подозрительностью.

Еще одним достаточно распространенным среди респондентов иссле-
дуемой группы является агрессивный тип отношения к людям. Он яв-
ляется преобладающим для 20,5 % испытуемых (высокий уровень 0 % 
испытуемых, средний уровень – 40 %, низкий уровень – 60 %). Для выра-
женного агрессивного типа межличностных отношений характерна тре-
бовательность, настойчивость, энергичность, строгость и резкость в оцен-
ке окружающих, непримиримость, отсутствие гибкости.

Преобладание альтруистического типа отношения к людям выявлено 
у 17,5 % испытуемых, при этом средний уровень – у 15 % испытуемых, 
низкий уровень– у 85 %. Этот тип проявляется в ответственности по от-
ношению к людям, сострадательности, заботливости участников группы, 
их бескорыстии и отзывчивости.

Подчиняемый тип отношения к людям является преобладающим 
для 5 % испытуемых, средний уровень – для 10 %, низкий уровень – 
для 90 % респондентов. Для этих испытуемых характерна застенчивость, 
кротость, склонность соглашаться с мнением более сильного участни-
ка группы.

Преобладание зависимого типа выявлено у 2,5 % участников исследо-
вания, при этом средний уровень – у 5 % испытуемых, низкий уровень – 
у 95 % испытуемых. Авторы методики описывают таких людей как кон-
формных, нуждающихся в помощи, доверчивых и вежливых.

На 7,5 % выросло количество испытуемых с дружелюбным типом отно-
шения к людям (средний уровень 5 % испытуемых, низкий уровень – 95 %). 
Испытуемым с низким и средним уровнями доброжелательного отноше-
ния к людям свойственны склонность к сотрудничеству и компромиссам, 
гибкость при решении проблем, конформность и следование правилам. 
Испытуемых с преобладающим эгоистическим (низкий уровень – 100 % 
испытуемых) в исследуемой группе выявлено не было.

Для исследования типа поведения членов группы в конфликтных си-
туациях была использована методика диагностики предрасположенности 
личности к конфликтному поведению К. Томаса.

Результаты исследования типа поведения в конфликте выявили 
доминирующую стратегию конкуренции у 30 % испытуемых исследуе-
мой группы (динамика – 5 %). Избегание как доминирующий способ по-
ведения в конфликте выявлен у 20 % участников исследований (ярко вы-
раженный признак выявлен у 25 % испытуемых, оптимальный – у 65 %, 
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слабовыраженный – у 10 %) . Это говорит о том, что в конфликтных ситу-
ациях испытуемые с ярко выраженным типом предпочитают делать всё, 
что от них зависит, чтобы отложить выбор решения на потом, и при этом 
они не склонны отстаивать собственные интересы и думать об интересах 
оппонента.

Доминирование стратегии компромисса в конфликте выявлено у 25 % 
испытуемых исследуемой группы, при этом ярко выраженный тип выяв-
лен у 25 % испытуемых, оптимальный – у 60 % испытуемых, слабовыра-
женный – у 15 %. Испытуемые этой группы в спорных ситуациях предпо-
читают идти на уступки, при условии, что и оппонент поступится частью 
своих интересов.

Приспособление как ведущая стратегия поведения в конфликте была 
выявлена у 15 % участников исследований (ярко выраженный – у 0 % 
испытуемых, оптимальный – у 65 %, слабовыраженный – у 35 %). Испы-
туемые с ярко выраженным типом реагирования в конфликте, согласно 
интерпретации авторов методики, в конфликтной ситуации демонстри-
руют готовность поступиться своими интересами и потребностями и пой-
ти на уступки, чтобы сгладить конфронтацию.

Выявлен рост востребованности наиболее выгодной стратегии – со-
трудничества, – предполагающей выигрыш обоих сторон конфликта 
(стратегия доминирует у 15% испытуемых; ярко выраженный тип – у 5 % 
испытуемых, оптимальный – у 65 %, слабовыраженный – у 30 %). Ярко 
выраженная стратегия сотрудничества предполагает, что действия оппо-
нентов направлены на конструктивное обсуждение проблемы, оппониру-
ющая сторона рассматривается как союзник в поиске решения, выгодного 
всем участникам проблемной ситуации.

Для выявления эффективности проведенной программы коррекции 
социально-психологического климата сотрудников офиса и оценки досто-
верности полученных сдвигов был использован критерий T-Вилкоксона. 
В рамках данного исследовании используется и принимается достовер-
ность, равная следующему значению: p ≤ 0,05.

Индекс групповой сплоченности по методике определения индек-
са групповой сплоченности (авт. К. Сишор) находится вне зоны значимо-
сти, сдвиг не имеет статистической значимости. Вторичная диагности-
ка при помощи методики К. Сишора позволяет увидеть, что, несмотря 
на то что есть положительные сдвиги (рост индекса групповой сплочен-
ности на 3,4 балла, увеличение процентной доли испытуемых с высоким 
и выше среднего ИГС), статистическая достоверность зафиксированных 
изменений подтверждена не была.

По методике «Карта-схема определения психологического климата 
в коллективе» (А. Н. Лутошкин и др.) коэффициент субъективной оценки 
СПК находится в зоне значимости, сдвиг статистически достоверен. От-
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дельно значимы следующие критерии: «доброжелательность во взаимоот-
ношениях», «взаимное расположение и понимание между микрогруппами 
коллектива», «удовольствие членов коллектива от совместного времяпре-
провождения», «уважение членов коллектива к мнению друг друга».

По методике диагностики преобладающего типа отношений к окру-
жающим Т. Лири сдвиги достоверны по следующим факторам: «подозри-
тельный тип отношения», «дружелюбный тип отношения».

Выводы
Проведенное исследование показало, что коррекция социально-пси-

хологического климата группы сотрудников офиса при помощи тре-
нинга межличностного взаимодействия способствует повышению субъ-
ективной привлекательности коллектива для его членов. Происходит 
увеличение уровня уважения членов коллектива к мнению друг друга, 
доброжелательности в отношениях, взаимного расположения и понима-
ния между микрогруппами коллектива. Итогом тренинга является сни-
жение подозрительности в отношениях членов группы и увеличение 
склонности к доброжелательному отношению между участниками, а так-
же снижение предрасположенности членов коллектива к конкурирую-
щему типу поведения и повышение предрасположенности к сотруднича-
ющему типу поведения в конфликтных ситуациях.
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В статье рассматриваются возрастные особенности ранних дезадаптив-
ных схем (РДС) студентов психологических специальностей. С целью опре-
деления РДС студентов-психологов использовался опросник «Диагностика 
ранних дезадаптивных схем Дж. Янга». Эмпирически выявлены специфиче-
ские комплексы РДС будущих психологов во взрослом и юношеском возрас-
те. Статистически доказаны различия РСД студентов в подпериодах юности 
и взрослости. С возрастом у студентов-психологов снижается выраженность 
уязвимости, неуверенности в стабильности отношений, повышается уровень 
дифференцированности идентичности. В переходной период взрослости 
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и подчинению ригидным правилам..

Ключевые слова: ранние дезадаптивные схемы; юность; взрослость; 
профессиональная деятельность; психолог

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Петровская, Татьяна Юрьевна E-mail: element_t@mail.ru
ORCID 0000-0002-6243-9487
Старший преподаватель кафедры социальной 
психологии и виктимологии

ПСИХОЛОГИЯ

Значимым событием в профессиональном самоопределении является 
выбор и поступление в учебное заведение профессионального образова-
ния. В отношении получения квалификации психолога речь идет о высшем 
учебном заведении с более длительным этапом обучения, совпадающим, 
как правило, в российской действительности с периодом юности. Однако, 
согласно международной статистике, к обретению психологической про-
фессии стремится значительная часть представителей взрослой возраст-
ной группы. На протяжении этого важного и ответственного этапа индивид 
сталкивается с множеством сложных задач, причем не только образователь-
ного содержания, но и личностного, обусловленного тем возрастным этапом, 
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через который проходит человек в процессе обучения в вузе, а именно юно-
шеским и взрослым возрастом.

Анализ литературы по психологии развития и возрастной психоло-
гии показал, что в определении возрастных границ юности и взрослости 
как отечественные, так и зарубежные психологи расходятся. И в западной, 
и в отечественной психологии характерным является определение юности 
как отдельного возрастного периода в плавающих границах от 16 до 25 лет, 
смыслом которого является переход от детства к взрослости. Взрослость же 
как самостоятельный возраст представляется разными исследователями 
в широких временных границах с выделением, некоторыми авторами, внутри 
отдельных подпериодов и связывается с пиком самореализации личности [1].

Юношеский возраст, по мнению известных ученых-психологов, пред-
ставляется переломным отрезком жизни с наиболее яркими проявлениями 
человека как становящегося субъекта собственной личностной профессио-
нальной истории [1–2]. В данном возрасте происходит развитие множества 
профессионально значимых психологических конструктов. Идет построе-
ние жизненных планов. Активно развиваются компоненты личностной реф-
лексии и идентичности, в том числе профессиональной. К моменту окон-
чания этого возрастного периода должно сформироваться представление 
о своем дальнейшем профессиональном пути и желание продолжать движе-
ние в выбранном направлении [1]. С этой точки зрения юность – это первая 
ступень профессиональной самореализации. Дальнейший путь профессио-
нального самовоплощения приходится на взрослость.

Ориентируясь на периодизацию Г. С. Абрамовой, взрослость в сво-
ей работе мы рассматриваем в континууме трех подпериодов: взрослость 
(23–30 лет), переходной возраст (30–35 лет), зрелость (36–50 лет). В период 
взрослости происходит личностное и профессиональное становление че-
ловека. Общая картина социальной ситуации развития характеризуется 
интенсивностью освоения нового круга обязанностей и ролей. В связи с на-
полненностью всех сфер жизни могут возникать многочисленные перегруз-
ки, стрессы, ситуации сложного жизненного выбора и др., провоцирующие 
спектр негативных переживаний и дисфункциональных паттернов.

В переходный возраст, являющийся очень коротким и достаточно 
кризисным, возникает пересмотр многих параметров собственной инди-
видуальности, которые в дальнейшем становятся основой для принятия 
новых жизненно важных решений. По словам Г. С. Абрамовой, «в этом воз-
расте проявляется готовность к построению нового пространства в системе 
социально-психологических отношений, принятию решений о карьере, сти-
ле жизни, пересмотр и обновление решений, касающихся социального поло-
жения» [1, с. 458].

В период зрелости, как личностной, так и профессиональной, встает про-
блема определения своего дальнейшего места в системе социальных отно-
шений, в изменившемся психологическом пространстве своей семьи и про-
фессиональной деятельности.
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Как отмечают исследователи в области психологии развития, осущест-
вление субъектом своего потенциала на том или другом возрастном этапе 
во многом зависит от личностных качеств, накопленного индивидуального 
опыта, факторов целенаправленного воздействия (обучение и воспитание). 
В современных работах отечественных исследователей указывается ин-
тегративный эффект содействия развитию различных системных образо-
ваний, «способствующий возникновению новых качеств, превосходящих 
простую аддитивность и тяготеющих к интегральному единству [3, с. 13]. Ин-
тегральным личностным конструктом, ограничивающим профессиональное 
воплощение своего потенциала, отражающим онтогенетический «бэкграунд» 
индивида, вмещающим когнитивные и эмоциональные компоненты, форми-
рующимся в раннем детстве и проявляющимся в поведении на протяжении 
всей жизни выступает концепт «ранних дезадаптивных схем» (РДС, схемы), 
предложенный американским исследователем Дж. Янгом [4]. С точки зрения 
возрастной динамики ярко выраженные схемы обладают устойчивостью, ри-
гидностью в более зрелых возрастах, способностью к компенсации в более эво-
люционные периоды развития и манифестированию в кризисные периоды [4].

Целью нашего исследования стало изучение возрастных особенно-
стей ранних дезадаптивных схем студентов психологических специально-
стей, которое включало несколько этапов. Первый этап состоял в подборе ди-
агностического инструментария для выявления РДС на российской выборке, 
которым послужил опросник «Диагностика ранних дезадаптивных схем 
Дж. Янга» в адаптации П. М. Касьяника, Е. В. Романовой [5]. На втором этапе 
проводилось диагностирование общей выборки с использованием опросни-
ка ранних дезадаптивных схем Дж. Янга. И на третьем этапе нашего иссле-
дования осуществлялся дисперсионный анализ, позволяющий установить 
влияние возраста на особенности проявления ранних дезадаптивных схем 
специалистов-психологов в период обучения.

Студенты психологических профилей послужили выборкой исследо-
вания, состоящей из 536 обучающихся в возрасте от 17 до 49 лет. Возраст-
ной состав выборки определялся нами на основе периодизации Г. С. Абра-
мовой и позволил изучить проявления РДС в юности и взрослости, а также 
определить характерные различия между ними. Выборка была разделена 
на пять групп в зависимости от возраста: первая группа – студенты раннего 
юношеского возраста, вторая группа – студенты позднего юношеского воз-
раста, третья группа – студенты периода взрослости, четвертая группа – 
студенты переходного возраста, пятая – студенты периода зрелости.

С целью изучения влияния возраста на проявление РДС студентов было 
проведено сравнительное исследование посредством применения однофак-
торного дисперсионного анализа (ANOVA). В качестве независимой перемен-
ной был определен возраст, дифференцированный на 5 категорий (ранняя 
юность, поздняя юность, ранняя взрослость, переходной период взрослости, 
поздняя взрослость). В качестве зависимых переменных выступили РДС: 
эмоциональная депривированность, покинутость / нестабильность, недо-
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верие / ожидание жестокого обращения, социальная отчужденность, де-
фективность / стыдливость, неуспешность, зависимость / беспомощность, 
уязвимость, запутанность / неразвитая идентичность, покорность, самопо-
жертвование, подавленность эмоций, жёсткие стандарты / придирчивость, 
привилегированность / грандиозность, недостаточность самоконтроля, поиск 
одобрения, негативизм / пессимизм, пунитивность. Допустимость использо-
вания однофакторного дисперсионного анализа была обоснована выполне-
нием статистического требования отсутствия достоверных различий между 
дисперсиями (при p≥0,05). Для этого нами применялся критерий Левена, ко-
торый показал, что дисперсии по исследуемому признаку гомогенны (табл. 1).

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа влияния возраста на РДС студентов при p≥0,05

Категории РДС
РДС

ANOVA Средние значения

Levene 1 2 3 4 5

N F p 187 124 130 52 44
Нарушен-
ные связи 

и отвержение

Покинутость / 
Нестабильность 2,26 0,050 14,23 13,17 12,51 12,7 10,53

Нарушенная 
автономия

Уязвимость 3,33 0,010 9,45 9,34 10,33 9,24 8,22
Запутанность 
/ Неразвитая 
идентичность

4,05 0,003 9,57 8,94 8,48 9,44 7,32

Направлен-
ность на других

Самопожертво-
вание

5,62 0,000 14,58 12,99 12,75 13,24 13,78

Сверхбдитель-
ность и запреты

Жесткие стандарты 
/ Придирчивость

3,67 0,005 14,68 13,43 13,00 13,56 13,12

В результате проведенного исследования влияния возраста на специфи-
ку РДС будущих психологов необходимо обратить внимание на то, что при-
знак «возраст» имеет значимое влияние на РДС специалистов. Из восемнад-
цати переменных пять обнаружили зависимость от исследуемого признака: 
покинутость/нестабильность, уязвимость, запутанность/неразвитая иден-
тичность, самопожертвование, жёсткие стандарты/придирчивость (табл. 1).

Представленные в таблице результаты дисперсионного анализа показы-
вают, что все выявленные различия выраженности схем студентов разного 
возраста находятся в четырех областях из пяти, описанных автором концеп-
туальной модели Дж. Янгом: нарушенные связи и отвержение, нарушенная 
автономия, сверхбдительность и запреты, направленность на других. Наи-
большее число различий обнаружено между студентами ранней юности 
(6) и студентами периода зрелости (4) по отношению к респондентам дру-
гих групп. При этом по трем (из пяти) схемам различия обнаружены имен-
но между обучающимися самого юного и самого взрослого возраста. Увели-
чение возраста, таким образом, изменяет степень выраженности РДС.

Область нарушенных связей и отвержения, представленная схемой «по-
кинутость / нестабильность», имеет наибольшее число противопоставлений 
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в группах респондентов. Специалисты психологического профиля в ранней 
юности отличаются от коллег в зрелости и в переходном периоде взросло-
сти, так же как обучающиеся в поздней юности и в зрелости. Такие попарные 
комбинации указывают на большую отчетливость негативных мыслей, пред-
ставлений, переживаний на предмет близости и привязанности, характер-
ную для юношей и девушек. Данную тенденцию подтверждают результаты 
европейских исследователей, полученные на выборках подростков и юно-
шей [6]. Г. С. Абрамова называет типичную для молодых людей потребность 
в общении и другие виды социогенных потребностей, то есть потребностей 
в других людях. Автор пишет, что «опасность этого периода жизни состоит 
в том, что отношения близости, соперничества и борьбы переживаются в свя-
зи с людьми, подобными себе, со сверстниками. Это рождает предвзятость 
в отношениях, неприятие самого себя и других, это одиночество, за ним — 
страх перед близостью» [1, с. 435]. Подобные имеющиеся у индивида иска-
женные когнитивные образования в условиях социально-психологической 
ситуации развития в юности актуализируют неудовлетворенную базовую 
потребность в привязанности и тем самым запускают дезадаптивные пат-
терны поведения.

Между студентами максимально контрастных групп исследования так-
же обнаружено различие по схеме «запутанность / неразвитая идентичность» 
с ее ослаблением к старшей группе. Согласно Э. Эриксону личность на данном 
этапе жизни характеризуется отсутствием целостности и гармоничности, так 
как находится в ситуации необходимости осмысления своих мировоззренче-
ских ориентиров. Успешное решение задач на стадии периода ранней юно-
сти завершается формированием целостной и зрелой «эго–идентичности» 
с осознанием себя, с профессиональным самоопределением [7]. В работах от-
ечественных психологов отмечается, что в юности актуальным для развития 
становится принятие ответственных решений, основным из которых являет-
ся выбор карьеры. Для его решения личности необходимы «два важнейших 
психологических образования: концепция жизни и Я—концепция, где сте-
пень идентичности Я самому себе является той силой, которая будет опреде-
лять успех в осуществлении намерений относительно своей жизни» [1, с. 433].

В нашем исследовании, кроме обнаруженных различий между группа-
ми, находящимися на полюсах возрастного континуума, установлены пред-
ставляющие научный интерес различия студентов, находящихся в начале 
личностного и профессионального самоопределения и в переходном перио-
де этого пути. Такие различия нами выявлены по схеме «самопожертвова-
ние» студентов-психологов, отражающей чрезмерную ориентацию на мне-
ния, оценки, потребности других. Так, в наивысшей степени выражена схема 
в период ранней юности, в период поздней юности происходит постепенный 
спад, конечное снижение настает в переходном периоде взрослости и вновь 
возрастает в период зрелости. Данная U-образная кривая фокуса психи-
ческого на других с выраженными всплесками в 17–19 и 36–50 лет интер-
претируется нами как известное в научной психологической литературе 
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чередование разворота психики на «Я» и «Мы» последовательно, начиная 
с кризиса рождения [1]. В норме ориентация на других может служить пси-
хологу основой важных для его деятельности качеств – социабельности, от-
крытости, эмпатичности. Однако при деформированной системе когнитив-
ных убеждений о себе и об отсутствии здорового эгоизма удовлетворение 
собственных потребностей без самопожертвования, иногда приводящего 
к виктимному поведению, становится трудноосуществимым.

Будущие психологи самого юного возраста и взрослые переходного воз-
раста также характеризуются по-разному по схеме «жесткие стандарты / 
придирчивость»: убеждения, подталкивающие неукоснительно следовать 
установленным нормам и правилам, характерными оказываются для юно-
шей. Одной из задач юности является интериоризация морали, т. е. в юности 
индивид более чувствителен к осознанию норм и правил, а также к их испол-
нению как самим, так и обществом в целом [1].

Важно указать, что результаты исследования, опубликованного М. А. Ти-
хомировой, Н. В. Гришиной в 2016 году, по выявлению РДС в контексте психо-
логического благополучия на неклинической выборке респондентов, диффе-
ренцированной по принципу аналогично нашему исследованию, имеют ряд 
совпадений. Примечательно, что схожие результаты были получены не толь-
ко по факту наибольшей степени выраженности РДС («самопожертвование», 
«жесткие стандарты / придирчивость», «покинутость / нестабильность») у са-
мой молодой группы, но и при попарном сравнении разновозрастных групп 
значимых различиях по отдельным схемам [8].

Схема же «уязвимость» в нашем исследовании оказалась статистически 
значимо более выражена у респондентов в переходный возраст, что обу-
словливается «объективными ограничениями активности взрослого челове-
ка, которые убавляют оптимизм молодости» [1, с. 470]. В возрасте 30–35 лет 
происходит ряд физиологических и психологических изменений, свидетель-
ствующих о впервые возникающих ограничениях своих физических ресур-
сов и изменении собственной Я—концепции на основе обновленной концеп-
ции жизни [1].

Подводя итог сказанному, можно заключить, что будущие психологи 
в возрастном континууме различаются в проявлении таких схем, как свя-
зи и отвержения, автономия, сверхбдительность и запреты, направленность 
на других [8] Большинство схем данных категорий более выражены в юно-
сти, частично в переходном возрасте, в наименьшей степени проявляются 
в зрелости.

Результаты проведенного нами исследования влияния возраста на спец-
ифику проявлений РДС студентов психологических специальностей позво-
ляют сформулировать ряд выводов.

1. Возраст выступает фактором, оказывающим влияние на динами-
ку проявлений РДС у студентов психологического направления. Динамика 
проявления схем характеризуется пиком выраженности в ранней юности 
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и постепенным ослаблением с увеличением возраста. Исключение составила 
схема «уязвимость», максимально выраженная в переходном возрасте.

2. В зависимости от возраста различаются схемные профили студентов 
в подпериодах юности и взрослости. О наибольшем уровне выраженности 
(среднем) схем позволяют заявить результаты в 1–4 подгруппах по схемам, 
связанным с выполнением установленных правил, самопожертвованием 
и дефицитом связей с другими людьми, а также в 5-й подгруппе по деза-
даптивным когнитивным убеждениям о неукоснительности выполнения 
правил и главенстве чужих интересов и потребностей.

3. Выявление влияния возрастного фактора на РДС позволит прогнози-
ровать личностные изменения, определяющие возможности и ограничения 
в профессиональной деятельности субъекта труда.

В завершение отметим, что статья содержит представление о ходе и ре-
зультатах фрагмента эмпирического исследования по проблематике лич-
ностных детерминант профессиональной деятельности. С целью изучения 
возрастной динамики РДС нами было проведено исследование на выборке 
студентов, обучающихся по образовательным программам психологиче-
ских направлений подготовки в очной и заочной формах обучения. Вы-
явлено, что возраст является признаком, имеющим влияние на выражен-
ность РДС. Однако различия в связи с возрастными особенностями юности 
и взрослости как ключевыми периодами профессионального становления 
и развития имеют пять из восемнадцати схем. Вместе с тем обнаруженные 
авторами работы различия проявляют возрастную специфику практически 
полного, в соответствии с концептуальной моделью, комплекта категорий 
схем. Продемонстрированные в работе результаты исследования достраи-
вают научное понимание феномена РДС и его проявлений в профессиональ-
ных выборках респондентов.
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Представлена авторская типологизация студентов колледжа по крите-
риям стабильности и эффективности в учебно-профессиональной деятель-
ности. Данные критерии позволяют анализировать особенности психиче-
ской надежности студентов колледжа в условиях выполнения деятельности. 
В статье описаны результаты математико-статистического анализа эмпири-
ческих данных, позволивших выделить и обосновать личностные детерми-
нанты психической надежности и их взаимосвязи на выборках студентов 
с различной степенью эффективности. В статье показано, каким образом 
личностные качества студентов связаны с факторами психической надеж-
ности. Выделение личностных детерминант психической надежности на ос-
нове структурного метода и корреляционного анализа позволяют реализо-
вывать программы психологического сопровождения студентов колледжа 
с целью формирования и развития у них профессиональных компетенций 
и профессионально-важных качеств.
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ПСИХОЛОГИЯ

Постановка проблемы
Аристотель в своей «Метафизике» изложил учение о четырех причинах, 

или началах, усвоенное средневековой схоластикой, но доселе ещё не ис-
черпанное философским мышлением. При поиске причин бытия, а также 
любых предметов или явлений вообще необходимо ставить не один, а че-
тыре различных вопроса, при ответе на которые мы получаем полное по-
нятие о данном предмете. [1]. В нашем исследовании предпринята попытка 
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выделения и изучения личностных детерминант психической надежности 
студентов колледжа в условиях учебной деятельности.

Детерминанты личности – группы факторов, предопределяющие фор-
мирование и развитие личности [2]. Фактор – это причина, движущая сила 
какого-либо психического изменения, явления. Определение детерминант 
есть процедура выделения ведущего фактора по принципу наибольше-
го «значения». Осуществить данный поиск можно путем вычитания фак-
тора с наибольшим «значением» действия на заданное явление из суммы 
факторов [1]. В настоящее время наиболее исследованные детерминанты – 
это биологические (наследственность, генетика, физиология), социальные 
(родители, семья, сверстники, соседи, друзья, Я-концепция, архетипы), си-
туационные и культурные факторы, представляющие собой характеристи-
ки обширной социокультурной среды, существенно влияющие на личность 
и формирующие её иерархию ценностей, социальную динамику [3–5]. 

По нашему мнению, психическая надёжность студентов колледжа – 
это интегральное свойство личности, обусловливающее процессуальные 
и результативные параметры учебно-профессиональной деятельности 
и проявляющееся в отношении к себе, делу и другим людям [6].

Процедура и методы исследования
В ходе исследования предпринята попытка выделения личностных ка-

честв, способствующих формированию и развитию психической надёжно-
сти у студентов колледжа. Исследование было проведено на базе колледжа 
инновационных технологий и предпринимательства Владимирского госу-
дарственного университета. Выборка состояла из 110 студентов колледжа 
в возрасте 18–20 лет.

Для измерения и анализа факторов из блоков «Личностные качества» 
и «Психическая надёжность» применялись следующие методики: Много-
факторный личностный опросник Кеттелла 16PF (в адаптации В. И. По-
хилько, А. С. Соловейчик, А. Г. Шмелева (1987)), «Изучение качествен-
но-модальных эмоциональных особенностей» Л. А. Рабиновича, «Опросник 
волевых качеств личности» М. В. Чумакова [7], «Определение эмоциональ-
ной чувствительности к стрессовым факторам» В. Э. Мильмана [4], «Рельеф 
психического состояния личности» А. О. Прохорова, «Отношение к жизне-
деятельности» В. А. Зобкова. Исследование осуществлялось поэтапно. Пер-
вый этап – сбор эмпирических данных, разделение выборки на три группы 
студентов по критериям: эффективность и стабильность в учебно-профес-
сиональной деятельности (нестабильно-эффективных, стабильно-эффек-
тивных, нестабильно-неэффективных). На втором этапе проводилась ма-
тематическая обработка данных (корреляционный и структурный анализ, 
расчет критерия Фишера) с целью выделения и описания различий лич-
ностных детерминант психической надежности студентов колледжа 
по трем выборкам (дифференцированно).
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Результаты исследования и их обсуждение
Дифференцированный анализ по выборкам нестабильно-эффектив-

ных, стабильно-эффективных, нестабильно-неэффективных студентов 
колледжа предполагал описание существующих взаимосвязей между осо-
бенностями личности и параметрами психической надежности (табл. 1–3).

Таблица 1
Показатели корреляционных взаимосвязей в блоках «личностные качества» и 
«психическая надёжность» в выборке нестабильно-эффективных студентов

№ фак-
тора 

Блок 1 

Удель-
ный вес 

фактора

Связь с факто-
рами Блока 2

№ фак-
тора 

Блок 1

Удель-
ный вес 

фактора

Связь с фактора-
ми Блока 2

1 7 28, 29, 30, 38, 
41, 54 (-2)

12 1 29 (-1)

2 1 34 14 7 27 (-1), 38 (-2), 
39 (-1), 41 (-3)

3 3 25 (-1), 27 (-1) 
, 28

16 2 27, 36 (-1)

4 1 36 (-1) 18 2 34, 54

5 1 41 31 1 24 (-1)

6 1 24 32 1 26 (-1)

7 2 22 (-1), 26 (-1) 42 2 30, 41

8 4 22 (2), 29 (2) 43 1 34

9 2 23, 28 44 5 30, 38 (-2), 41 (-1), 54

10 4 28 (-1), 30 (-2), 
41 (-1)

45 2 39, 45

В структурограмме по выборке нестабильно-эффективных студентов 
в блоке «личностные качества» выявлено два ядра: стремление выглядеть 
лучше (7) и тревожность (7) при высоком уровне успеваемости. Оба ядра 
имеют обратную корреляционную связь с ядром блока «психическая на-
дёжность» – поведение (8). Фактор стремление выглядеть лучше находит-
ся в прямой взаимосвязи с другими факторами блока «психическая надёж-
ность»: энергичность (+1), внимательность (+1), целеустремлённость (+1), 
психические процессы (+1) и отрицательно коррелирует с отношением 
студента к себе, другим и деятельности (-1).

Тревожность имеет обратные корреляционные связи с факторами бло-
ка «психическая надёжность»: настойчивость (-1), энергичность (-1), физи-
ологические реакции (-1). Фактор поведение как ядро блока психической 
надёжности имеет положительные взаимосвязи с эмоциональными реак-
циями студента в отношении к себе: радость (положительная взаимосвязь) 
и страх (отрицательная взаимосвязь).
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Таблица 2
Показатели корреляционных взаимосвязей в блоках «личностные качества» и 

«психическая надёжность» в выборке эффективно-стабильных студентов

№ фактора
 Блок 1

Удельный 
вес фактора

Связь с факторами
 Блок 2

1 11 22, 25, 26,27,28,29,30,38,39,40,41

2 5 34, 24(-1), 27(-1),30(-1),41(-1)

3 3 23, 27, 28

4 1 36

5 13 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 36(-1), 54(-1)

6 6 24, 27, 28, 29, 38, 40

7 4 23, 28, 38, 40

8 1 22

9 10 23, 24, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41

10 6 27(-1), 29(-1), 38(-1), 39(-1), 40(-1), 41(-1)

11 2 36, 37

13 4 22, 25, 26, 34(-1)

14 14 34, 22(-1), 23(-1), 24(-1), 25(-1), 26(-1), 27(-1), 28(-1), 
29(-1), 30(-1), 38(-1), 39(-1), 40(-1), 41(-1)

16 9 34, 23(-1), 24(-1), 27(-1), 28(-1), 30(-1), 38(-1), 40(-1), 
41(-1)

17 8 22, 25, 27, 29, 30, 38, 41, 34(-1)

18 10 34, 54, 22(-1), 24(-1), 26(-1), 28(-1), 29(-1), 30(-1), 
40(-1)

31 10 24(-1), 25(-1), 27(-1), 28(-1), 29(-1), 34, 38(-1), 39(-1), 
40(-1), 41(-1)

32 9 23, 24, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41

33 8 24(-1), 25(-1), 26(-1), 27(-1), 28(-1)¸29(-1), 39, 40

42 10 23, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 54

43 7 25(-1), 26(-1), 27(-1), 28(-1), 34, 36, 54

44 11 23(-1), 24(-1), 27(-1), 28(-1), 29(-1), 30(-1), 36, 38(-1), 
39(-1), 40 (-1), 41(-1)

45 9 24(-1), 25(-1), 26(-1), 27(-1), 28(-1), 30(-1), 34, 36, 54

53 1 24

В выборке эффективно-стабильных студентов в блоке «личностные ка-
чества» выявлено четыре ядра: эмоциональная стабильность (13), тревож-
ность (14), стремление выглядеть лучше (11) и страх за себя (11) при среднем 
уровне успеваемости. Все ядра взаимосвязаны. Эмоциональная стабиль-
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ность находится в отрицательной взаимосвязи с факторами тревожность 
(-1) студента и его страхи (-1) в отношении себя. Эмоциональная стабиль-
ность усиливает у студента стремление и желание выглядеть лучше (+1) 
в глазах преподавателей и других студентов.

Ядрами в блоке «психическая надежность» по данной выборке студен-
тов являются: энергичность (15), настойчивость (13), внимательность (10) 
и целеустремленность (10). Все ядра между собой взаимосвязаны и нахо-
дятся в тесной (+2) прямой связи.

Ядра двух блоков взаимосвязаны. Между эмоциональной стабильно-
стью, стремлением проявить себя с лучшей стороны и энергичностью (+1), 
настойчивостью (+1), внимательностью (+1) и целеустремленностью (+1) 
существуют прямые взаимосвязи. Тревожность и личностные страхи сту-
дентов находятся в обратной связи с показателями по шкалам: энергично-
стью (-1), настойчивостью (-1), внимательностью (-1) и целеустремленно-
стью (-1).

Таблица 3
Показатели корреляционных взаимосвязей в блоках «личностные качества» и 
«психическая надёжность» в выборке неэффективно-нестабильных студентов

№ 
фактора
 Блок 1

Удель-
ный вес 

фактора

Связь с факторами
 Блок 2

№ факто-
ра 

Блок 1

Удель-
ный вес 

фактора

Связь 
с факторами

 Блок 2

1 3 25, 27, 29 15 2 54 (-1), 23 (-1)

2 1 26 (-1) 16 2 39 (-1), 40 (-1)

3 1 41 (-1) 18 1 35 (-1)

4 2 37 (-1), 54 (-1) 31 3 28, 24 (-1), 27 
(-1)

5 1 30 32 3 23, 27, 28

7 1 22 (-1) 42 6 26, 28, 29, 35 
(-1), 38, 41

9 1 24 43 1 26 (-1)

11 1 37 44 4 26 (-1), 27 (-1), 
29,54

12 2 54 (-1), 34 (-1) 45 2 25 (-1), 26 (-1)

14 1 29 (-1) 53 2 25 (-1), 27 (-1)

В выборке неэффективно-нестабильных студентов в блоке «личност-
ные качества» выявлено преобладание среди всех типов отношения – от-
ношение к себе. Эмоции радости (6) и страха (4) в отношении себя и яв-
ляются ядрами структурограммы, полученной по данной выборке. Ядра 
не имеют между собой прямой связи. Они взаимодействуют опосредован-
но через собственные плеяды. Плеядой ядра радостное отношение явля-
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ются следующие факторы из блока психической надежности: выдержка 
(1), энергичность (1), внимательность (1), особенности функционирования 
психических процессов (1) и поведения (1); отрицательная взаимосвязь вы-
явлена с эмоциональной чувствительностью к факторам внешней неопре-
деленности (-1). Плеяду ядра эмоции страха в отношении себя составляют 
факторы блока психической надежности: внимательность (1), отношения 
студента с окружающими его людьми (1), а также отрицательные связи 
с показателями: выдержка (-1) и настойчивость (-1).

Ядром в блоке «психическая надежность» является выдержка (8). Ядро 
имеет отрицательные связи с ядрами блока личностных качеств: эмо-
ции радости (-1) и страха (-1) в отношении себя. Эмоции страха и радости 
за себя не всегда позволяют проявлять выдержку и сдержанное поведе-
ние студентами данной выборки, что может проявляться в особых моде-
лях поведения и общения с другими людьми (-1) и в отношении к себе (-1). 
Настойчивость (5) позволяет студентам данной выборки добиваться вы-
глядеть в глазах окружающих лучше (1) и создавать ситуации, в которых 
они испытывают эмоции радости (1). Однако при взаимодействии с други-
ми людьми настойчивость не помогает выстраивать отношения (-1), что мо-
жет сопровождаться и возникновением страха (-1).

Необходимо отметить, что структурная организация личностного блока 
«психическая надежность» по выборке эффективно-стабильных студентов 
имеет более множественные связи, чем в двух других выборках (табл. 4).

Структурограмма по выборке эффективно-стабильных студентов 
характеризуется преобладанием положительных взаимосвязей между 
факторами указанных блоков. Можно предположить, что наличие множе-
ственных взаимосвязей детерминируют психическую надежность студен-
тов колледжа.

Структурограмма по выборке неэффективно-нестабильных студентов 
характеризуется незначительным преобладанием положительных взаи-
мосвязей над отрицательными между факторами двух блоков: «личност-
ные качества» и «психическая надежность». Это может свидетельствовать 
об отсутствии жестких устоявшихся связей между личностными качества-
ми и проявлением психической надежности студентов колледжа из данной 
выборки.

Структурная организация по выборке нестабильно-эффективных сту-
дентов имеет наименьшее количество взаимосвязей. При этом наблюда-
ются незначительные отличия по количеству положительных и отрица-
тельных связей между блоками. Можно предположить, что относительная 
подвижность структуры оказывает влияние на детерминацию психиче-
ской надежности личностными качествами студентов колледжа данной 
выборки.
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Таблица 4
Сравнительный анализ структурограмм (коррелограмм) блоков «личностные 
качества» и «психическая надёжность» в выборках нестабильно-эффективных, 
эффективно-стабильных и неэффективно-нестабильных студентов колледжа

Системные 
индексы

Выборка 
нестабильно- 
эффективных 

студентов

Выборка 
эффективно- 
стабильных 
студентов

Выборка 
неэффективно- 
нестабильных 

студентов

φ* – критерий Фишера

ИКС 64 213 82 n1 и n2 Φ*эмп. = 0.714
n2 и n3 φ*эмп. = 0.714
n1 и n3 φ*эмп. = 0.714

ИДС 53 140 55 n1 и n2 φ*эмп. = 0.863
n2 и n3 φ*эмп. = 0.721
n1 и n3 φ*эмп. = 0.141

ИОС 11 73 27 n1 и n2 φ*эмп. = 2.425 
(р≤ 0,01)

n2 и n3 φ*эмп. = 2.249 
(р≤ 0,05)

n1 и n3 φ*эмп. = 0.177

Для проверки различий в структурной организации блоков «личност-
ные качества» и «психическая надёжность» в выборках эффективно-не-
стабильных, эффективно-стабильных и неэффективно-нестабильных 
студентов колледжа был применен многофункциональный φ* – критерий 
Фишера. Сравнительный анализ показал, что по индексу организации си-
стемы (ИОС) по выборке эффективно-стабильных студентов колледжа 
значительно отличается от ИОС структурограмм, полученных по выборкам 
неэффективно-нестабильных (φ*эмп. = 2.249 при р≤ 0,05), нестабильно-эф-
фективных (2.425 при р≤ 0,01). Необходимо отметить, что при дифференци-
рованной оценке структурограмм (коррелограмм) (индексы когерентности 
системы (ИКС) и дифференциации системы (ИДС)) различия выявлены 
не были.

Выводы
1. По итогам анализа и интерпретации результатов исследования 

нами были выявлены личностные детерминанты психической надежности 
в трёх выборках студентов колледжа с различной эффективностью учеб-
но-профессиональной деятельности. В выборке эффективно-стабильных 
студентов личностными детерминантами являются: эмоциональная ста-
бильность, стремление выглядеть лучше при среднем уровне успеваемо-
сти. В выборке нестабильно-эффективных студентов выявлены факторы: 
стремление выглядеть лучше и тревожность при высоком уровне успевае-
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мости. В выборке неэффективно-нестабильных студентов выявлено преоб-
ладание среди всех типов отношения – отношение к себе.

2. Следуют отметить важность организации и проведения программ 
психологического сопровождения студентов колледжа на начальных эта-
пах профессионализации и целесообразность введения в учебные планы 
всех направлений подготовки дисциплины «Психология».
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