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This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

East Slavic Peoples of Poland: 
Religion and Nationality (intersection 
trajectories in the historical context)
A. V. Uriadova1

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

DOI: 10.18255/1996-5648-2022-2-188-197 Research article
 Full text in Russian

The traditional view is that religion is one of the most important elements 
in the acquisition and preservation of identity by different nations. In the modern 
world, this pairing is changing connection with the formation of a civilized nation 
and a civil religion. Recently appears a concept according to which both religion 
and nationality are ideologies, which also causes their interaction and interpenetration, 
but on a different level. The question of whether religion is a defining, distinctive 
feature of a nation worries not only theorists. It finds its refraction in the practical 
plane and in the life of different nations and especially people who live in an alien 
confessional environment. It is also important to understand the influence of nationality 
on the choice and preservation of religious affiliation. Will examine these questions 
of the issue of religious-national mutual influence on the example of the East Slavic 
peoples (Russians, Belarusians, Ukrainians) who lived and live on the territory 
of Poland. We will try to understand whether it is possible to put an equal sign between 
the concepts of "Orthodox" and "Russian" in the studied historical contexts, and to call 
the Orthodox faith and the Church in these territories "Russian". The article examines 
the ethnoreligious dimension of the political context, in particular, the influence of state 
acts on the Orthodox Church and believers who lived in Poland in various historical 
periods. An attempt is made to identify the features of the relationship between 
the Orthodox religion and the Church as an institution with the process of preserving 
and modernizing the national identity of the East Slavic (Ukrainians, Belarusians, 
Russians) peoples of Poland. The analysis of its evolution during the XV-XXI centuries 
is carried out in changing geopolitical conditions (including the changes of borders).

Keywords: Poland; Polish Orthodox Church; state-church relations; Orthodoxy; 
national minorities; identity; stereotype
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Восточнославянские народы Польши: 
религия и национальность (траектории 
пересечения в историческом контексте)
А. В. Урядова1

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

DOI: 10.18255/1996-5648-2022-2-188-197 Научная статья
УДК 94(438):271.2 Полный текст на русском языке

Традиционным является представление, что религия – один из важнейших 
элементов в обретении и сохранении национальной идентичности. В современном 
мире это сопряжение претерпевает изменение в связи с формированием граждан-
ской нации и гражданской религии. Не так давно появилась концепция, по которой 
и религия, и национальность – это идеологии. Вопрос о том, является ли религия 
определяющим, отличительным признаком нации волнует не только теоретиков. 
Он находит свое преломление в практической плоскости и жизни отдельных на-
ций и народов, обретая особую актуальность в иноконфессиональной среде. Важно 
и то, насколько национальность влияет на выбор и сохранение конфессиональной 
принадлежности. В данной статье проблема сопряжения полей «религия» и «наци-
ональность» будет рассмотрена на примере восточнославянских народов (русских, 
белорусов, украинцев), проживавших и проживающих на территории Польши. 
Важно понять, можно ли в исследуемых исторических контекстах ставить знак 
равенства между понятиями «православный» и «русский», а православную веру 
и Церковь на этих территориях назвать «русскими». Рассматривается этнорелиги-
озное измерение политического контекста, в частности влияние государственных 
актов на православную церковь и верующих, проживавших на территории Польши 
в различные исторические периоды. Предпринята попытка выявить особенности 
взаимосвязи православной религии и церкви как института, с процессом сохране-
ния и модернизации национальной идентичности восточнославянских (украинцы, 
белорусы, русские) народов Польши. Осуществляется анализ ее эволюции на про-
тяжении XV–XXI вв. в изменяющихся геополитических условиях (в том числе 
в связи с изменением государственной принадлежности этих территорий).

Ключевые слова: Польша; Польская Православная церковь; государственно-
церковные отношения; православие; национальные меньшинства; идентичность; 
стереотип
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Традиционным является представление, что религия – один из важ-
нейших элементов в обретении и сохранении идентичности разными на-
циями (например, в Киевской Руси язычество, а для Московской Руси пра-
вославие рассматриваются как один из главных факторов формирования 
единства этноса и государства). В современном мире это сопряжение пре-
терпевает изменение в связи с формированием гражданской нации и граж-
данской религии. Не так давно появилась концепция, по которой и религия, 
и национальность – есть идеологии, что обусловливает их взаимодействие 
и взаимопроникновение. Вопрос о том, является ли религия определяю-
щим, отличительным признаком нации, волнует не только теоретиков. 
Он находит преломление в практической плоскости жизни отдельных на-
ций и народов, обретая актуальность и в иноконфессиональной среде. На-
сколько национальность влияет на выбор и сохранение конфессиональной 
принадлежности? В данной статье проблема сопряжения полей «религия» 
и «национальность» будет рассмотрена на примере восточнославянских 
народов (русских, белорусов, украинцев), проживавших и проживающих 
на территории Польши, чтобы понять, можно ли в исследуемых истори-
ческих контекстах ставить знак равенства между понятиями «православ-
ный» и «русский», а православную веру и Церковь на этих землях называть 
«русскими».

В некоторых районах Польши, например в восточных – в Подлесье, 
православие было традиционной религией. Изначально земли были ча-
стью Киевской Руси. В 1413 г. состоялся Городельский сейм, который из-
менил статус православия и православных в стране: юридически правосла-
вие было поставлено ниже католицизма; его адептам преграждался доступ 
к высшим должностям, они лишались многих прав и привилегий, которыми 
пользовались католики [1, с. 22–23]. Обоснованием служило представле-
ние о том, что православные (русские) – значит «чужие» и они не долж-
ны знать государственные секреты. В 1563 г. на Виленском сейме боль-
шая часть дискриминационных пунктов была отменена. В XV–XVI вв. 
в районах, которые теперь входят в Люблинское, Белостокское и Жешов-
ское воеводства, большая часть населения исповедовала православную 
веру. В официальных документах православие называли «русской верой» 
или «греческим законом».

Ситуация изменилась после принятия Люблинской унии 1596 г., увели-
чившей количество православного населения польских земель за счет Бе-
лоруссии и Западной Украины. Начались гонения на православных. Пе-
решедшим в католичество давались льготы и допуск к государственным 
должностям, что особенно ударило по православной шляхте, которой 
надо было либо принять католичество, либо отказаться от всех сословных 
преимуществ. Тогда же была принята и Брестская уния. Начались пере-
ходы в греко-католическую церковь (униатство) или католичество. И, не-
смотря на борьбу части православных за веру и свои права, к концу XVII в. 
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большинство населения восточных областей Польши приняло униатство 
[2]. Теперь среди русских, белорусов и украинцев, проживавших в Польше, 
чаще встречались униаты и католики.

Не произошло существенных изменений в положении православных 
в Польше и после Четырехлетнего (Великого) сейма (1788–1792 гг.), занимав-
шегося выработкой средств возрождения Польши и провозгласившего ре-
лигиозную свободу. В документах речь идет об «успокоении греческой ре-
лигии». Но даже прописанные на бумаге положения в жизни практически 
не работали. Их важность заключалась скорее в признании возможности су-
ществования православия в Польше. До конца XVIII в. его оплотом были мо-
настыри. «Без этих монастырей, – пишет Ф. И. Титов, – быть может <...> 
не имело бы сил и средств окрепнуть и развить то движение, которое извест-
но у нас в истории под именем воссоединения западнорусских униатов, и, 
следовательно, Православие и русская народность в Западной Руси не мог-
ли бы так сравнительно быстро и легко восстать из того унижения и той 
подавленности, в каких они оказались во второй половине XVIII века» [3, 
с. 125]. Автор увязывает восстановление православия и русской народности.

Иная ситуация была в Сандомирском воеводстве первой Речи Посполи-
той, где в конце XVIII в. появились греческие православные купцы, спаса-
ющиеся от турецких преследований [4, с. 11]. Правительство не разрешало 
им открывать храмы, и богослужение совершалось в молитвенных домах. 
Священники приглашались из Буковины, Венгрии, Болгарии, Греции [5, 
с.  21]. До начала XIX в. православных было совсем немного: на 1824 г.  – 
747 человек [6, с. 35]. Большинство (90 %) из них составляли греки, в чис-
ле остальных преобладали русские, прежде всего военные, находившиеся 
на службе и временно проживавшие здесь вместе с семьями [7, c.138]. Ста-
вить знак равенства между понятиями «православный» и «русский» на дан-
ных территориях применительно к данному периоду времени нельзя.

После разделов Польши часть ее территорий вошла в состав Россий-
ской империи. Царское правительство начало предпринимать активные 
действия по распространению и укреплению православия. Количество пра-
вославных резко увеличилось, в том числе и за счет возвращения униатов 
в лоно Матери-Церкви. Так, в Брацлавской губернии на январь 1795 г., со-
гласно докладу епископа Иоанникия Святейшему Синоду, «церкви все чис-
лом 1090 истекшего 1795 года декабря в последних числах к Православию 
присоединением окончены», то есть буквально за два-три месяца около по-
лумиллиона униатов (1090 церквей) вновь присоединились к православию 
[8, c. 371–372]. В их числе были представители разных национальностей.

Православизация усугубляется после восстания 1830–1831 гг.: поль-
ская армия была ликвидирована и заменена русскими войсками (более 
100 тыс. человек), прибыли российские чиновники, началось активное цер-
ковное строительство. Число русских военных и штатских в Польше по-
стоянно росло (например, только в Сандомирском приходе накануне Пер-
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вой мировой войны было более тысячи прихожан [9, с. 30]). Было построено 
около 200 православных храмов, создавались церковные институты (вика-
риатства, епархии). В этот период большинство православных Сандомир-
ского воеводства были русскими, причем пришлыми и временно пребывав-
шими на данной территории, а в Холмщине и Полесье была иная ситуация: 
среди православных преобладали белорусы и украинцы, постоянно прожи-
вавшие здесь.

Важным фактором, приведшим к изменениям религиозной ситуа-
ции в стране, стала ликвидация униатского обряда в 1875 г., в связи с чем 
оставшиеся униаты в большинстве своем перешли в православие (напри-
мер, на Холмщине), что привело к многочисленным спорам, конфликтам 
и противоречиям. Даже Русская православная церковь, положительно 
оценивая ликвидацию униатского обряда, дистанцировалась от действий 
административного характера и применения жестких методов. Поскольку 
для некоторых униатов это был вынужденный переход, после указа Нико-
лая II «Об укреплении начал веротерпимости» 1905 г. бывшие униаты пе-
решли в католическую Церковь латинского обряда. В Королевстве Поль-
ском, по некоторым оценкам таковых было более 165 тыс. человек, из них 
100751 – в Седлецкой губернии [10, с. 51]. В результате в 1893–1909 гг. доля 
православного населения в вышеупомянутой административной единице 
снизилась с 22,7 до 11,2 % [11, с. 31–32], что воспринималось как поражение 
политики российского государства, рост устремлений католической общи-
ны и усиление польской среды.

В годы Первой мировой войны началась массовая миграция из вос-
точных районов Польши русских, белорусов, украинцев в глубь империи 
[12–13]. К тому же война привела к изменению дислокации русской армии. 
В результате резко сократилась и доля православного населения Польши. 
Возрождение самостоятельного Польского государства в 1918 г. с включе-
нием в него (по Рижскому договору 1921 г.) Западной Белоруссии и Украи-
ны привело к тому, что несколько епархий РПЦ оказались за границей. Вла-
сти и часть поляков, как и в прежние времена, воспринимали православие 
как наследие российского правления и его ограничение считали историче-
ской справедливостью. Был предпринят ряд действий, таких как передача 
православных церквей католикам, их снос или использование не по назна-
чению, давление на церковные структуры и внедрение механизмов по-
лонизации, репатриация украинцев. Например, в г. Седльце собор Свято-
го Духа был переделан в католический костёл, а в здании церкви-школы 
св.  Леонтия – в университетские корпуса. Те, кого выселить не удалось, 
в ходе операции «Висла» были депортированы на северо-запад страны.

По инициативе польских властей местная церковь разорвала связи 
с Русской православной церковью, обратившись к Патриарху за получе-
нием статуса автокефелии, но он отказал. Обоснование было следующим: 
«По канонам автокефалия дается отдельным народам. Если бы поляки были 
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православными и просили для себя автокефалию, то, конечно, получили бы, 
но порабощенным меньшинствам белорусов, русских и украинцев автоке-
фалии дать нельзя» [14, c. 11; 15, c. 181], что свидетельствует о том, что пред-
ставление «православный = русский (белорус, украинец)» в данный период 
являлось реалией.

В 1924 г. Константинопольский патриархат признал Польскую 
православную церковь автокефальной, она стала называться Поль-
ская автокефальная православная церковь (ПАПЦ). РПЦ признала эту 
автокефалию только в 1948 г. Главной предпосылкой автокефализа-
ции было стремление избавиться от русского наследия и влияния. Был из-
менен язык богослужения, расширено употребление польского языка в ре-
лигиозной жизни, хотя допускалось и употребление церковнославянского.

В 1935 г. из 4,1 млн (по некоторым данным из 4,2 млн, то есть 16,8 % 
от общего населения страны) православных христиан в Польше 2 млн со-
ставляли украинцы, 1,5 млн – белорусы, 0,5 млн – поляки и 0,1 млн – рус-
ские [16,  с.  137]. Проведение службы на церковнославянском восприни-
малось большинством верующих как культурная ценность, позволявшая 
сохранить национально-этническую идентичность, которая (в том чис-
ле) держалась на традиции употребления церковнославянского языка. 
Для восточнославянских народов религиозные традиции были важным 
фактором в сохранении национальной и даже национально-религиозной 
идентичности. Польские власти использовали вышеупомянутые инстру-
менты именно для изменения этой идентичности – украинцы, белорусы, 
русские жили в Польском государстве, следовательно, должны были стать 
поляками если не этнически, то как представители гражданской нации.

В 1930 г. Польская католическая церковь возбудила дело о ревинди-
кации (возврате) имущества Католической церкви. Иск касался 700 цер-
ковных объектов (всего тогда в Польше было около 1500 православных 
приходов). Только 200 из них удалось отстоять. Немало храмов было раз-
рушено. В 1935 г. было принято решение о превращении православной 
церкви в «инструмент распространения польской культуры на восточных 
землях», что проявилось в полонизации духовного образования, богослу-
жения и управления. Идея была в следующем: если невозможно раство-
рить православие в католицизме, то надо создать так называемое «поль-
ское православие».

1938 г. явился пиком террора и насилия над православным населением, 
особенно на Холмщине и в Подлесье, где большинство населения историче-
ски исповедовало православие (там проживало около 250 тыс. православ-
ных). Храмы стали не только закрывать, но и разрушать: в течение двух 
летних месяцев 1938 г. было уничтожено 127 православных храмов [17].

Когда вышеизложенные меры не дали ожидаемого результата, пра-
вославных, чьи фамилии имели окончания «ских», «ич» и другие, начали 
убеждать, что их отцы были поляками, следовательно, католиками, и ныне 
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их прямой долг вернуться к вере предков. К тому же в связи с предвоенной 
ситуацией стали распространяться слухи, что всё приграничное население 
Украины и Белоруссии не польской нации на 50 километров от польско-со-
ветской границы будет выселено вглубь, за исключением католиков. Вновь 
начался переход в католичество. Некоторые выпускники гимназий делали 
это из опасения быть лишенными аттестатов зрелости.

В 1938 г. был издан Декрет Президента Республики «Об отношении го-
сударства к Польской Православной Церкви», а Советом Министров был 
обнародован «Внутренний Статут Польской Автокефальной Православной 
Церкви». По этим документам Православная церковь в Польше, несмотря 
на провозглашение свободы во внутренней жизни и в общении с другими 
православными церквями, была поставлена в зависимость от власти го-
сударственной. В свете данного исследования важно выделить несколь-
ко моментов: утверждение в должности митрополита и епископов только 
польских граждан; изменение профессорско-преподавательского соста-
ва Православного Богословского факультета Варшавского университета, 
то есть налицо официальная полонизация Православной церкви.

С началом Второй мировой войны ситуация изменилась. Восточные 
области Польши были заняты Советским Союзом (юрисдикционно вошли 
в состав РПЦ). В послевоенный период некоторые территории (в значитель-
но меньшем объеме) возвращены Польше, но в результате территориаль-
ных изменений и обмена населением с СССР ПАПЦ потеряла 90 % имуще-
ства. Церковные структуры нужно было возрождать практически с нуля. 
О тогдашнем состоянии Церкви свидетельствует тот факт, что в пределах 
польских границ остался только один монастырь в деревне Яблечна [18]. 
Политика польских властей, как и в большинстве социалистических стран, 
была направлена на ограничение религиозных обрядов и участия жителей 
в религиозной жизни. В то же время были предприняты усилия по мар-
гинализации национальных меньшинств и связанных с ними институтов. 
Проходило это под лозунгом политического и морального единства нации. 
Национальность приравнивалась к гражданству, которое должно было 
стать механизмом ассимиляции.

Ситуация изменилась в связи с процессами демократизации Польши 
в 1980–1990-е гг. Большинство ограничений были сняты, объявлена сво-
бода совести и вероисповедания, свобода отправления религиозного куль-
та, запрещение дискриминации за религиозные убеждения, равноправие 
всех религиозных организаций и отделение Церкви от государства.

Довольно часто в повседневной жизни и даже в публичном простран-
стве православных христиан в Польше называют «русскими». Соглас-
но последней переписи населения, проведенной в 2011 г., здесь прожи-
вает 13046 русских, русскоговорящих чуть больше – 20000 человек [19]. 
По данным той же переписи 156 тыс. человек заявили о своей принад-
лежности к православной церкви. ПАКП заявила, что количество веру-
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ющих составляет 504 тыс. человек [20]. Число православных и русских 
(даже русскоговорящих) существенно различается, что демонстрирует 
отсутствие тождества между этими понятиями. К тому же, как отмеча-
лось ранее, не все русские, белорусы и украинцы исповедуют православие. 
Поэтому на данный момент положение «православный равно русский» яв-
ляется не более чем стереотипом. Он существует главным образом на тер-
риториях, где в ХХ в. произошла коренная смена религиозной структуры, 
в результате которой православное население стало маргинальным (боль-
шая часть восточной Польши). Этот стереотип отмечается и в других реги-
онах, но там он не такой эмоционально-устойчивый [21, с. 164]. Стереотип 
«православный – русский» вызывает в Польше негативные коннотации, 
что, в свою очередь, ведет к отсутствию доверия. Сегодня стереотипы «по-
ляк – католик», «белорус, русский или украинец – православные» устарели.

Одним из показателей национально-религиозной идентичности явля-
ется язык. Уже после президентского декрета 1938 г. официальным язы-
ком церковных властей и их учреждений стал польский. Начался перевод 
на польский язык книг Священного Писания, богослужебных книг и тво-
рений святых Отцов Церкви. Сокращение использования русского языка 
в церковной жизни было следствием не только полонизации, но и измене-
ния национального состава православных. С 1970 г. русский перестал быть 
языком обучения в Варшавской семинарии [22, с. 199]. В 1991 г. Президен-
том Польши был подписан «Устав об отношении Государства к Автоке-
фальной Польской Православной Церкви», в котором отмечалось: «Церковь 
в своем внутреннем служении употребляет язык старо-церковно-славян-
ский и родные языки своих последователей». Это была констатация того, 
что уже произошло в самой Церкви – литургия шла на церковнославян-
ском, хотя параллельно с этим в церкви использовались и другие славян-
ские языки (иногда даже несколько языков вместе). Из 430 приходов Поль-
ской православной церкви лишь в нескольких (не более десятка) служба 
идет на польском, в остальных – на церковнославянском, но с частичным 
использованием польского. Например, читают по-польски Апостол и Еван-
гелие, произносят некоторые ектении, проповедь идет на польском языке. 
В Церкви объективно происходит полонизация, поскольку новое поколе-
ние верующих уже ассимилировалось и плохо знает белорусский, русский 
или украинский [23].

Еще один важный момент – состав священнослужителей. В нашем рас-
поряжении нет данных об их национальности, но лингвистический анализ 
их фамилий может служить источником получения определенной инфор-
мации: до начала ХХ в. примерно в равной пропорции встречаются русские, 
белорусские, польские фамилии, в меньшей степени – украинские. К со-
жалению, до сих пор не изучены церковные метрические книги польских 
православных приходов, по которым также можно было бы проследить ди-
намику изменения состава верующих и ее региональную специфику.
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Можно ли говорить о совпадении религиозной (православной) и наци-
онально-этнической (белорусской, русской, украинской) идентичностей? 
Вышепредложенный исторический обзор свидетельствует о том, что в раз-
ные периоды ситуация складывалась по-разному, и далеко не всегда это 
совпадение наблюдалось. Во-первых, не везде православные церкви ос-
новывались как часть РПЦ, их создание в центральных районах Поль-
ши было связано с греческим православием. Во-вторых, несовпадение 
данных о количестве православных и восточнославянских народов на тер-
ритории Польши еще раз подтверждает не идентичность этих социаль-
ных групп. Однако зачастую в политике и в бытовом восприятии часто 
срабатывает стереотип «православный равно русский», поэтому русофобия 
приводит в том числе к борьбе с православием, закрытию православных 
церквей. В-третьих, наблюдается использование не только традиционно-
го церковнославянского, но и других языков для богослужения, внутрен-
них документов и обучения в церковных учебных заведениях. Поэтому 
на сегодняшний день можно говорить, с одной стороны, о таком явлении, 
как множественная идентичность; с другой (учитывая процессы ассимиля-
ции) – о появлении новой идентичности – «православный поляк», при этом 
поляк именно как представитель гражданской нации.

Ссылки

1. Беднов В. А. Православная Церковь в Польше и Литве. Екатеринослав: тип. 
С. И. Барановского, 1908. 511 c.

2. Коялович М. Литовская церковная уния. СПб: тип. Н. Тихменева, 1859. Т. 1. 316 с.
3. Титов Ф. И. Русская Православная Церковь в Польско-Литов-

ском государстве в XVII–XVIII вв. Т. 3: Заграничные монастыри Киевской епар-
хии в XVII–XVIII вв. Ч. 1: Общие сведения о заграничных монастырях Киевской 
епархии в XVII–XVIII вв. Киев: тип. С. В. Кульженко, 1916. 172 с.

4. Antosiuk J. Radomskie prawosławie. Radom : Stowarzyszenie Oświatowe 
“Sycyna”, 2004. 105 s.

5. Sławiński P. Parafie prawosławne w Opatowie 1778–1915. Sandomierz: 
Wydawnictwo Mandragora, 2006. 90 s.

6. Mironowicz A. Kościoł prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. 
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. 390 s.

7. Венглевич В. В. Православные приходы на территории Королевства Поль-
ского в XIX веке (на примере городов Радомской губернии) // Свет Христов просве-
щает всех: Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского институ-
та. 2015. № 13. С. 137–147.

8. Коялович М. История воссоединения западно-русских униатов старых 
времен. СПб.: Тип. Второго отделения Собственной е.и.в. канцелярии, 1873. 400 с.

9. Sławiński P. Prawosławie w Sandomierzu i okolicy. Sandomierz: Warszawska 
Metropolia Prawosławna, 2008. 208 s.

10. Barwiński M. Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe. Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2004. 186 s.



Восточнославянские народы Польши…

197

11. Cynalewska-Kuczma P. Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego 
narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004. 231 s.

12. Фіонік Д. Беженство. Дорога і повороты 1915–1922. Bielsk Podlaski : Му-
зей Малэйі Батькувшчыны в Студзіводах, 2015. 224 c.

13. Prymak-Oniszk A. Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy. Wołowiec: 
Wydawnictwo Czarne, 2016. 368 s.

14. О Польской Православной Церкви // Церковные ведомости. 1923. № 9–10. 
С. 11–12.

15. Резолюция Святейшего Патриарха Тихона на прошении, поданном поль-
ским поверенным в делах в Москве, о даровании прав автокефалии Православной 
Церкви в Польше. 1921 год // Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского 
и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-
шей церковной власти, 1917–1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М.: Православный Свя-
то-Тихоновский Богословский институт, Братство во Имя Всемилостивого Спаса, 
1994. 1063 с.

16. Mironowicz E. Polityczne uwarunkowania funkcjonowania Kościoła 
prawosławnego w Polsce w latach 1920-1939 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2005. 
№ 24. S. 117–152.

17. Сайт: Akcja burzenia cerkwi prawosłavnych na Chełmszczyźnie i Południowym 
Podlasiu. URL: http://cerkiew1938.pl/ (дата обращения: 06.02.2022).

18. Бобрик А. Значение Свято-Онуфриевского Яблочинского Монастыря 
для религиозной жизни православной общности в Польше // На пути к свободе со-
вести. Брест: БрГу, 2006. С. 22–32.

19. Bobryk A. Attitudes towards the Mother Tongue as an Identity Manifestation 
of National and Ethnic Minorities in Poland // Identities of Central-Eastern European 
Nations / ed.: V. Yevtukh, A. Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk. Kyiv: Institute of 
Sociology, Psychology and Social Communications of National Pedagogical University 
M. P. Drogomanov, Institute of Sociology Maria Curie-Skłodowska University in 
Lublin, 2016. C. 190–192.

20. Siwicki P. Grekokatolicy i prawosławni w Polsce w świetle wyników spisu 
powszechnego z 2011 r. URL: https://www.ekumenizm.pl/koscioly/wschodnie/
grekokatolicy-i-prawoslawni-w-polsce-w-swietle-wynikow-spisu-powszechnego-z-
2011-r/ (дата обращения: 06.02.2022).

21. Бобрык А. Восприятие православных в Польше как русских // Трансфор-
мация исторической памяти в региональном пространстве: коллективная моногра-
фия / под ред. А. В. Урядовой. СПб.: Реноме, 2021. 149–173.

22. Urban K. Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970. Kraków: Nomos ,1996. 
412 s.

23. Bobryk A. Narodowościowy aspekt języka Liturgii w Polskiej Autokefalicznej 
Cerkwi Prawosławnej // Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Т. 1: Wokół religii i jej 
języka / ред. E. Golachowska, A. Zielińska. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, 2011. S. 121–133.



Vestnik YarGU. Seriya Gumanitarnye nauki. 2022. Vol. 16, No 2 
journal homepage: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

198

This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

African studies in the 19th century
G. M. Sidorova1,2,3

1Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Relations 
2 Moscow State Linguistic University 
3 Institute for African Studies

DOI: 10.18255/1996-5648-2022-2-198-207 Research article
 Full text in Russian

The goal of the article is to prove that quite a lot of information was gathered 
about Central Africa in the 19th century. Geographers, journalists and military 
officers gathered unique data on the inhabitants and nature of the continent 
through their expeditions. Blind spots on the map, previously Terra Incognita, 
were bring cleared. Difficult aspects of distant Africa exploration are also 
described. These include conflicts with native tribes, natural and climatic 
hurdles, and tropical diseases. The conclusion is that at the end of 19th century 
Africa attracted an increased interest on behalf European peoples.

Keywords: Africa; pioneers-explorers; geographic discoveries; Congo; Stanley

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Sidorova, Galina M. E-mail: gal_sid@mail.ru
Doc. Sc. (Politics), Professor, research worker

© Sidorova G. M., 2022

HISTORY



Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2022. Том 16, № 2 
веб-сайт: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

199

Статья открытого доступа под лицензией CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
© Сидорова Г. М., 2022

Наука об Африке в XIX веке
Г. М. Сидорова1,2,3

1Дипломатическая академия МИД России, ул. Остоженка, 53/2, стр. 1, Москва, Российская 
Федерация 
2Московский государственный лингвистический университет, ул. Остоженка, 38, стр. 1, 
Москва, Российская Федерация 
3Институт Африки РАН, ул. Спиридоновка, 30/1, Москва, Российская Федерация

DOI: 10.18255/1996-5648-2022-2-198-207 Научная статья
УДК 325 Полный текст на русском языке

Цель статьи доказать, что в XIX веке было собрано достаточно мно-
го информации о Центральной Африке. Географы, журналисты и военные 
в ходе своих экспедиций собрали уникальные сведения о жителях и приро-
де континента. Заполнялись белые пятна на карте, которые ранее значились 
как Terra incognita. Отмечаются и проблемные моменты в освоении далекой 
Африки. Это конфликты с аборигенами, природные и климатические пре-
пятствия, тропические болезни. Делается вывод, что в конце XIX в. Африка 
вызывала повышенный интерес европейцев.

Ключевые слова: Африка; пионеры-открыватели; географические 
открытия; Конго; Стенли

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Сидорова, Галина Михайловна E-mail: gal_sid@mail.ru
Доктор политических наук, доцент, профессор 
Дипломатической академии МИД России, 
профессор Московского государственного 
лингвистического университета, ведущий 
научный сотрудник Института Африки РАН

ИСТОРИЯ

Африканский континент в XIX в. привлекал внимание европейцев 
не столько своей экзотикой, сколько возможностью обогатиться. Все, кто 
имел коммерческую жилку, устремились на континент. Ехали в Африку 
нередко и неудачники, чтобы скрыться от долгов, начать жизнь с начала 
или найти работу. Многих, правда, останавливали слухи о диких племенах 
и каннибалах, о непуганых свирепых животных, обитавших в лесах.

Тем не менее центральная часть континента стала понемногу осваи-
ваться. Заполнялись пустоты на картах, вписывались новые названия. Так, 
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бельгийский исследователь XIX века А. Ж. Вотерс пишет в своей книге: 
«Из года в год сокращаются обширные белые пятна на карте бассейна Кон-
го. К концу 1890 года вдоль рек были созданы многочисленные опорные 
пункты, соединенные между собой дорогами <…> Все это свидетельству-
ет о лихорадке открытий и вписывается в методичное и последовательное 
завоевание страны» [1, p. 47]. Правда, нередко встречались и курьезы. Так, 
европейцы, пытавшиеся узнать у аборигенов название рек или населенных 
пунктов, часто сталкивались с языковой проблемой. Чтобы узнать назва-
ние того или иного объекта, нередко они получали ответ на местном языке – 
это река, это гора и т. д. Однако, поскольку смысл слов на языке аборигенов 
им был непонятен, эти красивые, но ничего не значащие для европейцев 
слова, так и перекочевывали на карты.

С автором статьи также произошел подобный случай. Это было 
в Габоне. Когда я указала на только что приобретенную обезьянку, мне 
ответили, что это «кики». Нисколько не сомневаясь, я подумала, что это 
имя животного и долгое время так его называла. Но позднее выяснилось, 
что на языке фангов кики – это обезьяна. Получается, что долгое время 
обезьянку называла обезьянкой!

Африку осваивали смелые люди, готовые на лишения и тяжелые ис-
пытания. «На пути встречались тысячи трудностей, – писал в своих днев-
никах Стенли. – Голод, болезни, враждебность аборигенов, все это до-
полняло мрачную картину. Встречались и непреодолимые препятствия. 
Но мы были одержимы нашей высокой целью и двигались вперед» [2, p. 68].

В числе самых популярных исследователей Африки можно назвать 
Д. Ливингстона, С. де Бразза, Г. Стенли. Однако было много и других пио-
неров-открывателей континента, о некоторых практически ничего не из-
вестно. В ДР Конго, например, есть целое кладбище первопроходцев, распо-
ложенное на территории национального музея в Киншасе. На двух панно, 
напоминающих школьную доску, кто-то заботливо запечатлел имена «при-
шельцев» из разных стран, оставивших там свои жизни (Les Pionniers 
batisseurs du Congo Belge). Под замшелыми плитами покоится прах мо-
лодых людей из Бельгии, Франции, Голландии, Швеции, Великобритании 
и т.д. Всего в списках значится 87 имен [3]. Причем дата кончины всех ука-
зана в короткий промежуток времени – с 1881 по 1887 гг. Что их привело 
на далекий континент, какова причина гибели – малярия или другие тро-
пические болезни? Видимо, этого уже не суждено узнать.

На самом деле в XIX веке образ Африки как «дикой» формировался 
лишь у обывателей. В то время появилось немало европейских исследова-
ний, в основу которых были положены арабские и португальские источни-
ки, дававшие представление о Центральной Африке. К их числу относит-
ся труд немца (русского подданного) Георга Августа Швейнфурта «В сердце 
Африки 1868–1871», где автор рассказывает о своих географических дости-
жениях [4]. Российский император Александр II даже наградил автора ор-
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деном Св. Станислава 2-й степени за услуги по исследованию Центральной 
Африки. Книга Г. А. Швейнфурта настолько поразила воображение бель-
гийского короля Леопольда II, что он после ее прочтения «заразился» аф-
риканской идеей создания «крупного негритянского государства» [5, с. 71]. 
Знаменитый ботаник и географ ступил на землю будущей бельгийской ко-
лонии на пять лет раньше легендарного Стенли и в отличие от него он нигде 
не прокладывал себе дорогу силой оружия [6, с. 14]. Когда Г. А. Швейнфурт 
в 1870 году достиг территории, находящейся на стыке современного Су-
дана, Центральноафриканской Республики и Конго, там находилось в са-
мом расцвете «царство Мангбету». В своих дневниках Г. А. Швейнфурт дал 
красочные зарисовки тогдашнего властелина Мунзы, его дворца, где тот 
принимал путешественника, а также придворной жизни и обычаев, кладо-
вых, где хранились «сокровища» правителя, и многое другое [7, с. 127].

Вот как описывается его встреча с местными жителями. «2 февраля 
1870 года он впервые увидел тамошних обитателей, сбежавшихся громад-
ной толпой посмотреть на белого человека, о котором были уже наслышаны. 
Представшие перед ним азанде, с копьями, щитами и саблями, в ожерельях 
из костей убитых врагов, были не чужды каннибализма, но путешественник 
все же провел у них несколько недель. Относились к нему в целом неплохо, 
ибо он, по его собственным словам, успел приобрести репутацию «защитни-
ка черных», не давая солдатам-нубийцам, сопровождавшим караван, обра-
щаться с местным населением слишком жестоко» [6, с. 14]. Г. А. Швейнфурт 
изучал местное население, а они, в свою очередь, изучали его. За страсть 
к собиранию гербария его прозвали «пожирателем листьев» [6, с. 14].

В XXI веке мало что изменилось. Особенно когда приходилось бывать 
в конголезской глубинке. Пигмеи (или тва), при встрече со мной также 
просили выступить в роли правозащитника. Именно этот этнос в Кон-
го почему-то наиболее уязвимый. Их притесняют, истребляют физиче-
ски, нередки случаи каннибализма. Белый человек в конголезской глубин-
ке – такая же редкость, как и прежде. Местные называют европейцев 
«людьми без кожи».

Уникален по своему содержанию труд барона де Мартен-Доно «Бель-
гийцы в Центральной Африке», изданный в 1887 году [8]. Автор подробно 
описывает походы Г. Стенли в бассейн Конго, традиции и верования раз-
личных народов, населяющих этот регион, поведение и отношение к евро-
пейцам местных царьков, проблемы на пути освоения тропических тер-
риторий. Тщательным образом прописаны первые бельгийские фактории 
в Конго. Весь этот богатый материал иллюстрируется гравюрами.

Вслед за названной книгой в 1888 году появилось исследование Алек-
сис-Мари Гоше «Иллюстрированное Бельгийское Конго или Независи-
мое государство Конго (Центральная Африка) [2]. В нем много сведений 
об отдельных племенах, флоре и фауне. Что касается населения, то на тот 
период автор дает цифру 20–25 млн чел. (сейчас в ДР Конго более 100 млн) 
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[2, p. 68]. В исследовании, помимо Стенли, содержится более 200 имен пио-
неров-открывателей Конго. Автор исследования подробно останавливает-
ся на миссии бельгийского капитана ван Желя (van Gèle) в конце 1886 года. 
Тогда правительство королевства Бельгии поручило ему изучить реку 
Убанги с ее притоками. С тех пор стали известны основные ее характери-
стики, даны описания береговой зоны, а также «пиратские наклонности» 
этноса Балои (Baloï) [2, p. 202]. Похожие исследования по Конго были пору-
чены проводить лейтенанту шведской армии М. Глирапу (Gleerup), нахо-
дившемуся на службе у бельгийцев. Он прошел по местам недавних экспе-
диций Камерона (Сameron), Стенли (Stanley), Виссмана (Wissman) от форта 
Виви на западе Конго до Занзибара на востоке. Примечательный факт о ка-
питане Виссмане: он считается крупным исследователем тропической Аф-
рики, который первым среди европейцев пересек дважды Центральную 
Африку за 6 лет.

Другим посыльным был австрийский доктор Ленц (Lenz), прославив-
шийся в своих исследованиях Сахары [2, p. 204]. На этот раз ему было пору-
чено обследовать район озера Ниаса на востоке Конго.

А.-М. Гоше выделяет самых знаменательных руководителей экспе-
диций: англичане Ливингстон (1854–1856), Камерон (1873–1875) и Стен-
ли (1876–1877); португалец Серпа-Пинто (1877–1879); немцы Виссман 
(1881–1882) и Арно (1881–1882); португальцы Капелло и Ивенс (1884–1885); 
швед Глирап (1884–1886); австриец Ленц (1886–1887); немец Виссман 
(1886–1887) [2, p. 205].

Плодовитым был писатель и географ того времени Альфонс-Жюль Во-
терс. В 1899 году он составил и издал карту Конго [9]. В отличие от карт 
XVI  века, на которых срединная Африка изображалась очень прибли-
зительно, например просто как пустое пространство с надписью «Terra 
incognita», автор отразил географические достижения XIX века. В 1885 году 
А.-Ж. Вотерс издал каталог-справочник, где последовательно изложено 
около 3800 монографий, карт, документального материала по истории, гео-
графии и колонизации Конго [10]. Значимым стал его труд «Независимое го-
сударство Конго: история, физическая география», изданный в 1899 году 
в Брюсселе [1].

В отечественной историографии в 1896 г. появилось исследование 
«История полувековой деятельности Императорского русского географи-
ческого общества», где также говорится об открытиях в Африке в XIX сто-
летии [11].

Практически все авторы в той или иной мере связывали изучение бас-
сейна Конго с уже упоминавшимся именем Генри Морланда Стенли (на-
стоящее имя – John Rowlands) [8, p. 22]. Он родился в Англии, но боль-
шую часть времени жил и работал в Америке в качестве журналиста. 
В 1874 году нашумевшая история с исчезновением Д. Ливингстона в дебрях 
Африки привлекла внимание предпринимателя издания New-York Herald. 
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Ему в голову пришла мысль о поиске этого легендарного исследователя. 
И таким человеком, «проверенным временем», стал Г. Стенли. Собственно, 
судьба Д. Ливингстона его не очень интересовала. Ему нужна была сенса-
ция, и он ее получил. Г. Стенли отыскал изнемогающего, истощенного Ли-
вингстона, который потерял надежду на спасение, и появление Стенли было 
для него как Deus ex machina (неожиданное появление Бога в конце пье-
сы у римлян). Г. Стенли, в свою очередь, прославился написанной книгой 
«Как я отыскал Ливингстона» [12]. Две крупные газеты – «Daily Telegraph» 
и «Herald», – объединив усилия, вновь снабдили экспедицию Стенли в Аф-
рику для продолжения научных изысканий. Путешественник предпочел 
на этот раз осваивать новые земли, продвигаясь по рекам на лодке «Леди 
Алиса» с паровым двигателем. Лодка была разборной, и на участках суши, 
когда приходилось пробираться через лесные чащи, «ее несли на своих пле-
чах стонущие под тяжестью груза носильщики» [2, p. 70]. В качестве тягло-
вой силы иногда использовали ослов, для которых заросли и узкие тропин-
ки не были препятствием.

Лодка в настоящий момент (во всяком случае на 2014 год) находит-
ся на судовой бельгийской верфи в Киншасе, столице ДР Конго. Изрядно 
пострадавшая от времени и тропического климата, это восьмиметро-
вое судно, когда-то рассекавшее воды реки Конго, имеет плачевный вид. 
Практически вся изъедена ржавчиной и скорее напоминает «скелет» 
от лодки. Паровой котел доживает свой век рядом с ней на траве. Со-
хранилась надпись «1881 год». Давний спор между национальным музеем 
Конго и владельцем верфи о принадлежности этого раритета остает-
ся долгие годы неразрешенным. Судовладелец по каким-то неизвестным 
причинам не хочет отдавать в собственность Конго «Леди Алису», 
а сам даже не пытается как-то ее сохранить для грядущих поколений. 
Вот и стоит она под открытым небом в отдаленном уголке верфи, от-
крытая всем ветрам и тропическим ливням, что, конечно, сокращает 
ее жизненный срок.

Местное население крайне неприветливо встретило европейца и даже 
не хотело продавать ему провизию, поэтому Г. Стенли и 36 человек коман-
ды питались случайными бананами, а иногда отбирали провизию и лод-
ки у населения. Вот один из эпизодов, описанных очевидцем. «Услышав 
выстрелы, люди из племени местных рыбаков, вагенья, быстро покидали 
лодки и таким образом мы захватили около тридцати пирог, чтобы даль-
ше двигаться по реке» [13, p. 289]. По утверждению конголезского историка 
И. Ндайвелу э Нзиему, с приходом Стенли на конголезские земли началась 
настоящая война аборигенов с европейцами. В общей сложности коман-
де Стенли пришлось выдержать 32 сражения [13, p. 289]. По всей терри-
тории быстро распространился слух о «завоевателях», что способствовало 
враждебному настрою многих конголезских племен, где бы ни появлял-
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ся Стенли. Аборигены не понимали намерения европейцев. В их приходе 
они видели лишь одно – посягательства на их исконные земли.

Более того, постоянно приходилось отбивать атаки местных жителей, 
вооруженных копьями и отравленными стрелами. В книге «В дебрях Аф-
рики» Г. Стенли подробно описывает это примитивное, но довольно эф-
фективное оружие. «Стрелы туземцев – из темного дерева, длиной 60 см 
или около того, очень тонки, острые концы их подвергают медленному от-
вердению путем длительного прогрева их в горячем воздухе над очагом 
хижины <…>Лук длиной в 90 см. Тетивой служит широкая лента из трост-
ника, тщательно отполированного. Пробуя стрелять из такого лука, в пер-
вый раз на расстоянии двух метров, я насквозь пробил деревянной стре-
лой жестяную коробку с крышкой. Оружие это нешуточное, и нет сомнений, 
что на близком расстоянии стрела может насквозь пробить грудь человека» 
[14, с. 70].

В ходе экспедиций Г. Стенли приходилось сооружать временные по-
стройки «бома» или укрываться в дуплах деревьев от ядовитых змей 
и хищников. На места стоянок первопроходцев, располагавшихся вдоль рек 
и озер, нередко наведывались крокодилы, нападавшие на людей.

Так постепенно в разных частях страны образовывались опорные 
пункты, ставшие в дальнейшем важными форпостами для политической 
и военной деятельности европейцев. В результате за период 1879–1884 гг. 
Г. Стенли основал двадцать две станции [15, с. 68]. Одной из первых была 
стоянка Виви, где проживало более 70 аборигенов. Они выполняли различ-
ные функции: переводчиков, вождей, охранников, прачек, поваров, разно-
рабочих [8, p. 138].

В городе Бома, что на западе Конго, сохранился «баобаб Стенли», где 
провел свою первую ночь в этих окрестностях легендарный путеше-
ственник. Это огромное дерево с дуплом, где могут разместиться од-
новременно до десятка человек. Местные экскурсоводы любят приво-
дить туда туристов и рассказывать об истории их страны.

Однажды, накануне рождества, Г. Стенли рассуждал со своим ком-
паньоном Фрэнком Пококом (Frank Pocock) о будущем: «Перед нами кар-
та Африки, составленная европейцами. А вот и предполагаемое место, 
где мы находимся. Здесь пока пусто. Но я вас заверяю, Фрэнк, что скоро 
этот пробел восполнится. И на этот счет у меня нет ни тени сомнения» 
[8, p. 34–35]. Фрэнк был единственным европейцем в команде Стенли, на-
дежным и верным соратником. Но ему было не суждено дойти до конца 
пути. Он трагически погиб при спуске по реке, попав в мощный водоворот 
водопада [2, p. 244].

Осваивая новые земли, европейцы познавали одновременно традиции 
и обычаи племен, с которыми они сталкивались. Однако аборигены с опа-
ской относились к пришельцам и не спешили раскрывать перед ними тай-
ны своих предков. Но все же некоторым европейцам удавалось устанавли-
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вать доверительные контакты с местными жителями. Так, капитан Cтормc 
(capitaine Storms), наблюдая за местным торговцем фетишей, узнал много 
интересного. «Из своей корзины он достал два человеческих черепа. Ког-
да-то этих людей обвинили в колдовстве, и они были преданы смерти. При-
чем один – «естественный», а другой – выкрашенный в черный цвет с помо-
щью жира и сока какого-то растения. Из пакета он извлек корни, которые 
помогают уберечься от людоедов, некоторые фрагменты птиц – для удачи 
на охоте; кусочек дерева и перья птиц – для плодородия; корни для воинов, 
чтобы иметь львиное сердце; другие корни, чтобы вызывать дождь; фраг-
менты совы, чтобы распознавать и убивать врагов; осколки черепа буйвола, 
чтобы иметь удачу на охоте на слонов; осколки черепа льва, чтобы впадать 
в ярость и убивать врагов, а также множество других пакетиков со снадо-
бьями, предусмотренными на разные случаи жизни» [2, p. 244].

Важным дополнением к трудам географов и путешественников для по-
знания африканских реалий были колониальные выставки, проводимые 
в Европе в конце XIX – начале XX века. Это был период активного со-
перничества между европейскими державами за обладание колониями 
в Африке. Чтобы продемонстрировать европейцам преимущества владе-
ния колониями, власти Франции и Бельгии стали устраивать так назы-
ваемые колониальные выставки, которые впоследствии послужили хо-
рошей основой для создания музеев. «Польза колоний» после посещения 
выставки непременно откладывалась в головах посетителей. Со временем 
выставки, демонстрировавшие международные достижения, становятся 
популярными во многих странах Европы. Притягательными стали центры 
африканской культуры Парижа, Брюсселя, Амстердама, Лондона, Лио-
на, а также Антверпена, который особо выделяется на фоне других горо-
дов Бельгии и Европы в целом. Туда стекались торговцы из разных стран 
и представители крупных фирм. Воображение посетителей потрясало все, 
включая технику того времени, а также предметы быта и кустарные по-
делки другой неизвестной цивилизации. Художник В. Серов, посетивший 
выставку 1885 года, писал, что «трудно представить себе, сколько на рынке 
колониальных изделий» [16, с. 107].

Бельгийский король Леопольд II, войдя во вкус и строя грандиозные 
планы в отношении Бельгийского Конго, устроил в 1897 году колониальную 
выставку в Тервюрене, небольшом городке в 15 км от столицы (там сей-
час расположен один из крупнейших музеев Африки). Для этой цели было 
построено здание в стиле дворца, где размещались привезенные с далекого 
континента экзотические растения и животные [17, p. 430]. Тервюренская 
выставка имела огромный успех и в 1910 году перекочевала в Брюссель.

Франция, одна из крупных колониальных держав, также была наме-
рена демонстрировать свои успехи в освоении континента. После потерь 
во франко-прусской войне в 1870 году, утратив Эльзас и Лотарингию, 
власти страны выдвинули идею проникновения в Африку южнее Саха-
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ры. Именно в этот период колониальные экспозиции становятся важным 
пиаровским ходом в арсенале новой африканской политики. Неизглади-
мое впечатление оставила Парижская всемирная выставка 1990 года. По-
ражал размах и убранство в национальных стилях павильонов Туниса, 
Марокко, Индокитая, Мадагаскара. Иногда можно было встретить над-
пись типа: «Теперь, ознакомившись с жизнью аборигенов, вы знаете, что не-
обходимо брать с собой в путешествие» [18, p. 316].

Затем последовали выставки в Ханое (1902 и 1903 гг.), Марселе 
(1906 и 1922 гг.) и других городах мира. Нашумевшую славу оставила Вен-
сенская выставка 1931 года (окраина Парижа, лесопарк Венсент). Ее на-
звали самой замечательной «книгой с картинками» [19, с. 55]. Вот какой она 
осталась в памяти писателя Ильи Эренбурга: «Венсенский лес был пере-
полнен посетителями. Построили пагоды, дворцы, бутафорские деревни. 
Негры должны были на виду у всех работать, есть, спать. Женщины кор-
мили грудью детишек, Зеваки толпились вокруг, как в зоопарке» [20, с. 263].

Таким образом, в XIX – начале XX столетия познания об Африке про-
двинулись далеко вперед. Спорным, конечно, остается вопрос, какую роль 
в истории цивилизации Африки сыграл колониализм и появление евро-
пейцев на африканском континенте. Но сейчас трудно себе представить 
Африку без открытий первопроходцев.
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Cockroaches have accompanied people for a significant part of their history. 
On the one hand, it’s a pest that should be eliminated by all means, and magical 
methods peacefully coexisted with rational ones. On the other hand, according 
to the peasants with their mythological thinking, there was also a benefit from 
cockroaches. Remarkably that black cockroaches were considered more useful, 
they were perceived as a symbol of prosperity and patrons of livestock. Red or 
German cockroaches were perceived as more harmful and methods of getting 
rid of pests were applied to them in the first place. All this proves the binary 
perception of cockroaches which were close to the mythological world and its 
inhabitants and, accordingly, acted as bearers of both harm and good.
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Тараканы сопровождают человека на протяжении значительной части 
его истории. С одной стороны, это вредитель, которого следует извести лю-
бым способом, причем магические методы его истребления мирно сосуще-
ствовали с рациональными. С другой стороны, польза от тараканов, по мне-
нию крестьян с их мифологическим мышлением, тоже имелась. Примеча-
тельно, что более полезными считались черные тараканы, их воспринимали 
как символ достатка и покровителей домашней скотины. Рыжие тараканы 
или прусаки воспринимались более вредными, и способы избавления от вре-
дителей касались в первую очередь именно их. Все это свидетельствует 
о бинарном восприятии тараканов, которые были близки к мифологическо-
му пространству и его обитателям и, соответственно, выступали в качестве 
эманации как вреда, так и блага.
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ИСТОРИЯ

Тараканы – одни из древнейших насекомых. Сейчас их насчитывает-
ся около 5 тысяч видов [1], хотя еще полвека назад численность известных 
видов была практически вполовину меньше [2, с. 69]. Тараканы – суще-
ства теплолюбивые, предпочитающие тропический и субтропический кли-
мат. Однако несколько видов адаптировались и к холодным температурам 
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умеренного пояса. Эти копошащиеся в лесной подстилке насекомые мало 
привлекали внимание обычного человека.

Синантропные тараканы приспособились жить рядом с человеком 
и, во многом, за счет человека. Один из трех встречающихся в жилищах 
человека видов прибыл в Россию совсем недавно, а вот два других были хо-
рошо известны, став частью русской повседневности. С ними боролись или, 
напротив, как считалось, использовали в своих целях. Тараканья тема на-
шла отражение и в фольклоре. Когда русские люди «познакомились» с та-
раканами и как с ними взаимодействовали? Освещению данных вопросов 
и посвящена данная статья.

Ученые энтомологи спорят, когда всем нам сейчас известные тараканы – 
рыжие прусаки (blattella germanica) и черные тараканы (blatta orientalis) – 
появились в Европе и на Руси. Филологов занимает само происхождение 
слова «таракан». Большинство сходятся во мнении, что это слово – русское, 
хотя образовано от тюркского корня. Есть несколько версий его этимологии. 
Одни возводят ее к глаголу «рассеиваться», «разбегаться», другие связыва-
ют с обозначением человека, освобожденного от податей («тархан»; «тар-
ханная грамота»). Иносказательно так могли назвать нахлебника. Имеются 
и другие, менее убедительные, версии [3, с. 225–226].

Первые упоминания слова «таракан» в русском языке встречаются сре-
ди имен – прозвищ людей. Так, в 1490-х гг. в документах отмечались поме-
щик Микита Торокан (Тараканов) и холоп Тонрокан, а в XVI и тем более 
XVII веках это имя-прозвище становится достаточно распространенным 
(боярский сын, купецкий староста, дьяк, подьячий, стольник, мещанин, кре-
стьянин и т. д.) [4, с. 312; 5, с. 397, 786].

Известный советский тюрколог Н. А. Баскаков предполагал, что все эти 
прозвища принадлежали людям, так или иначе связанным с тюркским ми-
ром, и приводил соответствующий пример – вотчинники Таракановы пер-
вой половины XVII века [3, с. 225–226]. Однако наличие других примеров, 
не отмеченных в его работе, делает такую связь менее вероятной.

Слово «таракан» было знакомо русским людям уже, как минимум, в кон-
це XV века. Однако большинство энтомологов осторожны в своей оценке 
времени появления насекомых тараканов в Европе и России и относят его 
к XVII веку применительно к Англии и Голландии [2, с. 142].

Так что же на Руси появилось раньше – слово или насекомое, названное 
этим словом? Вопрос пока открытый, тем более что два рассматриваемые 
вида синантропных тараканов имеют разную историю.

Черный, или «восточный», таракан очень давно живет рядом с чело-
веком. Его родина предположительна – либо Северная Африка [6], либо 
Юго-Западная Азия [1]. Есть версия, что он вообще происходит из Черно-
морской области [7, с. 101–102].

Оотеки («капсулы» с яйцами) черного таракана были найдены в Егип-
те, в бинтах мумии [1]. Археологические раскопки в одном из римских го-
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родов IV века в Британии доказали наличие в нем черных тараканов [6]. 
Видимо, они расселялись с финикийцами, потом – с греками, другими на-
родами, а позднее шли по торговым путям Османской империи [1]. Наибо-
лее ранние исторические свидетельства, вероятно, относятся именно к чер-
ному таракану.

Часто встречающийся в настоящее время рыжий таракан, или прусак, 
как почти единодушно считают энтомологи, появился в Европе в XVIII веке. 
Предполагают, что он был завезен сюда торговыми судами со своей роди-
ны – из Южной Азии (имеются и другие предположения) и распростра-
нился по Европе, перемещаясь с большими массами людей из противобор-
ствующих армий во время и после Семилетней войны [1; 2, с. 163; 8, с. 154]. 
Примерно в тот же период – в середине XVIII века – тараканы были доку-
ментально зафиксированы в Азиатской части России, куда были завезены 
вместе с китайскими товарами [2, с. 163; 9, с. 553].

Первое достоверное упоминание назойливого насекомого встречает-
ся в «Домострое» (XVI в.), где в числе многих хозяйственных рекоменда-
ций говорится о необходимости закрывать посуду с едой от тараканов [10]. 
В XVII веке источники становятся более многочисленными. О тарака-
нах рассказывает протопоп Аввакум при описании своего заключения в мо-
сковском Андрониковом монастыре и о порче ими просвир [11, с. 66, 145]. 
О том, как досаждали тараканы деревенским мужикам, упоминается в пье-
се «Иудифь» (1670-е гг.) [12].

В Сибирь черный таракан пришел вместе с русскими переселенцами 
[9, с. 551].

В Европейской России прусак, как и в Европе, распространил-
ся в XVIII веке. Наиболее часто встречаемая версия, что его принесли, 
сами того не зная, солдаты с полей Семилетней войны (1756–1763 гг.). Су-
ществует и альтернативная версия о том, что занесенные из Китая ры-
жие тараканы быстро распространились из Азиатской в Европейскую Рос-
сию и именно русские солдаты принесли их в период Семилетней войны 
в Европу [9, с. 553]. Таким образом, первыми в России появились черные та-
раканы – большие, не столь многочисленные, не умеющие лазать по вер-
тикальным поверхностям; произошло это не позднее первой половины 
XVI века. Более докучливые, быстро размножающиеся и «шустрые» пру-
саки «захватили» дома в XVIII веке, начав постепенно вытеснять черных.

Основной зримый вред от тараканов, который сознавался в прошлом, 
– это порча продуктов, а также иногда обкусывание кожи у людей с появ-
лением на месте укуса воспаления. Особенно часто такие проблемы каса-
лись беспомощных людей – младенцев или немощных стариков [2, с.143]. 
Многочисленность тараканов усугубляла ситуацию. От вредителей нуж-
но было избавиться любым способом или, еще лучше, совсем не пускать 
в свой дом.
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Причины, по которым тараканы появляются в доме, веками связывали 
с нарушением какого-либо запрета. Например, в Полесье нельзя было бе-
лить дом женщинам в период менструации, иначе в доме заведутся пау-
ки, блохи, мухи, клопы и тараканы [13, с. 148]. Хозяйке не рекомендовалось 
«сновать» по хате в воскресный день, иначе также будут сновать тараканы 
и прочие вредители [4, с. 424]. Нельзя было топить печь «нечистыми» дере-
вьями: рябиной, бузиной, осиной – или сжигать в печи старую обувь и ве-
ники [5, с. 517, 639]. Причиной появления вредителей в доме мог оказать-
ся обиженный на хозяина колдун, наславший тараканов на дом обидчика 
[16, с. 232].

Белорусы считали, что использование при строительстве дубовых бре-
вен предотвратит появление в доме мышей, тараканов и клопов [17, с. 254]. 
В Пензенской губернии на Ивана Купалу «черпали росу», затем кропили 
ею стены домов и кровати, чтобы не допустить появление тараканов и кло-
пов [18, с. 299].

Способы избавления от тараканов сочетали реальные и магические 
приемы. Тараканов вымораживали или травили мышьяком, который рас-
сыпали по щелям стен. Считалось, что о травле никто не должен знать, ина-
че яд не подействует. Зимою тараканов морозили: хозяева уходили на три 
дня к соседям, а избу оставляли нетопленную и открытую. Летом тараканов 
просто сметали в шайку с водой и выплескивали подальше от дома. Могли 
устраивать специальные ловушки: в посудину клали что-нибудь съедоб-
ное, а края смазывали постным маслом, чтобы тараканы не могли выбрать-
ся [19, с. 116–119].

По словам В. И. Даля, существовала даже такая профессия – таракан-
щик, его можно было пригласить для выведения насекомых. В таких слу-
чаях говорили: «Надо бы тараканщика призвать, а то совсем, проклятые, 
одолели!» [20, с. 390]. С той же целью можно было пригласить знахарку. 
А. Н. Афанасьев писал, что для истребления клопов и тараканов она триж-
ды объезжала дом верхом на кочерге или помеле [21, с. 1390].

Одним из наиболее часто встречающихся магических способов избав-
ления от тараканов являются их «похороны». 1 сентября в день св. Симеона 
Столпника, известного в народе как Семен-летопроводец, девушки выре-
зали из репы, брюквы или моркови маленькие гробики, в которые сажали 
пойманных мух и тараканов, закрывали их и, с шутливой торжественно-
стью (а иногда с плачем и причитаниями), выносили из избы, чтобы предать 
земле. На похороны одевались во все лучшее; обряд был еще и хорошим по-
водом для молодых людей высмотреть себе невесту [22, с. 122]. В других ме-
стах тараканов хоронили в гробах из щепок или в лапте, причем, как прави-
ло, на перекрестке или за границей деревни.

«Похороны» таракана нередко связывались с реальной погребальной 
обрядностью. Например, таракана могли привязать к ноге человека, со-
провождающего похоронную процессию [17, с. 506]. На Украине таракана 
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вполне могли подсадить в могилу или прямо в гроб покойнику во время на-
стоящих похорон [14, с. 425]. На Смоленщине, вернувшись с похорон, гово-
рили: «Пускай клопы, тараканы мрут, а нам доброго здоровья» [23, с. 153]. 
После обмывания покойника использованной водой мыли стены, считалось, 
что это профилактика от тараканов [15, с. 170].

Были и другие, не менее популярные, способы избавления от тарака-
нов. Например, брали столько тараканов, сколько жильцов в доме и в лапте 
перевозили их на другую сторону улицы [20, с. 390]. В Полесье таракана та-
щили через дорогу на нитке, сопровождая ритуал пением свадебной песни 
о том, как везут богатую невесту [13, с. 249]. В других местах таракана та-
щили всей семьей, делая вид, что волокут что-то очень тяжелое, и пригова-
ривая: «Нейдет, пойдет. Ухнем!». Выносили вредителей в ушате и бросали 
в воду, бросали вслед идущему на пастбище стаду и т. д. [14, с. 427–428].

В Беларуси, чтобы избавиться от тараканов, обнаженными выносили 
сор на другую сторону улицы, чтобы туда ушли и насекомые; открывали 
окно и через него сдували пепел, осевший на вынутом из печи хлебе; вес-
ной при первом куковании кукушки, хлопали по полу ольховыми ветками 
[16, с. 236, 247, 257].

Тараканов нередко подбрасывали соседям, считая, что так можно 
всех тараканов переселить в чужой дом. Подбрасывая таракана, пригова-
ривали: «Сорок тараканов, сорок первый таракан – вся стая их идите к со-
седу такому-то, а в нашей избе, чтобы не видно, не слышно – духу не было. 
Аминь, аминь, аминь» [23, с. 152]. Поэтому хозяйки тех домов, где тараканов 
не было, внимательно следили, чтобы приходящие не выкинули потихонь-
ку таракана, а если с кого-нибудь из чужого дома падал таракан, то насе-
комое сразу убивали, приговаривая: «Убить нады: из чужово дому торока-
ны подливы!». Иногда крестьяне жгли их, веря, что остальные насекомые, 
устрашенные «казнью собратьев», переберутся к соседям [19, с. 619].

Особенно часто тараканов стремились подбросить в дом священника 
который, видимо, воспринимался как особый маргинальный локус, вроде 
перекрестка, где магические способы избавления от тараканов восприни-
мались как гораздо более действенные [15, с. 597].

Существовало немало заговоров от тараканов. Услышав первый 
в году гром, рекомендовалось взять земли из-под ног и сказать: «Грому 
люди и весь народ, скот и прусаки боятся, так же от грому и от молнии, 
прусаки, сохните и вон выходите, а скот к хозяину приходите, приходите». 
Затем эту землю нужно было положить за печку. Рекомендация гласила: 
«Да еще жигалицу [ящерицу] возьми в дудку, закрепи, чтобы она не вышла, 
и положи вместе с землей» [24, с.18–19]. Внося последний сноп в избу, хозяй-
ка трижды крестила им стены со словами: «Мухи, блохи, вон: хозяйка идет 
в дом! Ступайте, тараканы, клопы, вон! Хозяйка идет в дом!» [18, с. 282–283].

Были и свои обереги от тараканов. В Вологодской, Ярославской и Ка-
лужской губерниях, чтобы избавиться от тараканов, к переднему углу дома 
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приставляли борону или затыкали найденный зуб бороны под матицу 
[13, с. 236]. У белорусов таким оберегом служило копыто сдохшего коня, 
которое также затыкали за матицу или клали за печь [17, с. 594]. Той же 
цели можно было добиться, заткнув под среднюю потолочную балку палку, 
которой убили змею [15, с. 219]. Еще одним средством избавления от тара-
канов была четверговая свеча [15, с. 570].

Несмотря на вполне реальный вред, который приносили тараканы, от-
ношение к ним не было полностью отрицательным. С точки зрения крестья-
нина, польза от таракана тоже была немалая. В частности, тараканы могли 
предупредить хозяина о будущих несчастьях. Например: «тараканы вдруг 
оставляют избу и уходят куда-то – в этой избе должен быть вскоре пожар; 
тараканы сильно кусаются – к тому, что вскоре кто-нибудь из домашних 
помрет и т. д.» [25, с. 91]; «если хозяйка избы умрет, то черный таракан к две-
ри поползет и собирается у нее кучками» [23, с. 155].

С помощью тараканов девушки гадали о женихе. Для этого требовалось 
взять у соседа таракана, положить его под подушку (зашить в тряпочку, 
привязать к косе или ноге или положить в горшок) и три раз сказать: «Та-
ракан-таракан, вези меня по всем городам, по всем деревням, привези к тем 
воротам, где мой суженый, где мой ряженый» или «Как этот таракан бегает, 
так и мне бегать у суженого в дому» [18, с. 134–138]. Черного таракана вы-
носили за деревню, считалось, куда он поползет, туда девушке замуж идти 
[26, с. 473].

Таракан мог вызвать нужный ветер. В Поморье перед возвращени-
ем промышленников с Мурманского берега домой бабы целым селением 
отправлялись к морю молить ветер, чтобы не серчал. Если гадание пока-
жет неблагоприятный ветер, то прибегали к последнему средству: сажали 
на щепку таракана и спускали его в воду, приговаривая: «Поди, таракан, 
на воду, подними, таракан, севера» [22, с. 440–441].

Тараканов использовали в народной медицине. Например, в Причу-
дье грыжу у ребенка лечили так: брали таракана и пускали на тело ребенка, 
он должен был сам найти больное место, присосаться к нему и «выгрызть» 
болезнь [27, с. 361]. В конце XIX века использовавшийся в народной меди-
цине порошок из черных тараканов против водянки был введен в офици-
альную медицину С. П. Боткиным. Применяли такой порошок и против ко-
клюша [2, с. 99].

С тараканами связывали здоровье домашней скотины. Когда начина-
ли откармливать кабанчика, ему давали съесть трех черных тараканов 
[15, с. 576]. Если у коровы долго не выходил послед, ее тоже кормили чер-
ными тараканами [14, с. 435]. Порой тараканов специально подкармливали, 
чтобы скот лучше плодился. В Вологодской губернии верили, что в каждом 
доме есть тараканья матка с ягненка размером и, если ее извести, весь скот 
перемрет [14, с. 423]. В загадках таракан часто сравнивался с домашней 
скотиной: «Черен да не ворон, рогат да не бык, шесть ног без копыт»; «Бе-
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жит бык о шести ног: сам без копыт, ходит, не стучит»; «Нашего быка дома 
не любят, на базаре не купят»; «На море на коробанском много скота тара-
канского, один пастух королецкий» [20, с. 390].

Уважение к тараканам вызывалось их предполагаемой службой до-
мовому: «Черные тараканы (отопки, лапотники) – есть верные и любимые 
слуги домовых, а потому изводить их нельзя, иначе на жильцов дома раз-
гневается домовой: он кого-нибудь да задушит из домашних» [25, с. 91].

Примечательно, что более полезными считались именно чер-
ные тараканы, с которыми русские соседствовали с более давних времен. 
Рыжие тараканы, или прусаки, появившиеся позже, воспринимались более 
вредными, и способы избавления от вредителей касались в первую очередь 
именно их. Черные же были символом благополучия и богатства. Даже 
выгоняя тараканов из дома, их не стремились извести под корень: «Если 
в избе развелось много тараканов, то баба берет помело и клюку между 
ног и в одной рубахе объезжает три раза свой дом, приговаривая: “Гребу 
и мету лишних тараканов и посылаю их за богатством”» [18, с. 134–138, 204]. 
А. Н. Афанасьев приводил народную примету из сборника XVIII века: 
«Тараканов много – богату быти» [21, с. 30]. При переезде в новый дом 
переносили с собой тараканов и выпускали их там [23, с. 156]. «С тарака-
ном теплее жить», – говорили крестьяне [28, с. 566]. Корреспондент из Твер-
ской губернии отмечал, что «черные тараканы не только не подвергаются 
истреблению¸ но даже чуть ли не считаются священными, из домов их 
не выгоняют» [29, с. 459].

Отношение к тараканам было лучше, чем к другим вредным насекомым. 
Крестьяне больше брезгуют, если в кушанье попадет муха, мотивируя, 
что «таракан чистое животное, ест хлеб, а муха всякую падаль» [28, с. 566]. 
Поговорки гласили: «Таракан не муха, не взмутит брюха»; «Таракан не по-
ган, а муха погана» [20, с. 390]. Некоторые нерадивые хозяйки оправдыва-
лись, что никогда не моют после еды ложки: «все равно тараканы обчистят» 
[30, с. 383]. В сказке «Мизгирь» тараканы помогали пауку в борьбе с другими 
насекомыми [31, с. 94–95].

В русских сказках иногда встречается сюжет, когда герой до того, 
как начинает совершать подвиги, «лежит на печи по полулокоть в тарака-
ньем молоке». Тараканье молоко здесь символизирует вековечное лежанье, 
а «печь на столбах» выступает в качестве висячей могилы. Так, герой, сбро-
сивший с себя гнет и вставший с печи, воспринимается как оживший по-
койник, а таракан, точнее «его молоко», выступает в качестве границы меж-
ду мирами живых и мертвых [32, с. 80]. Все это свидетельствует о бинарном 
восприятии тараканов, которые воспринимались как часть реального (обы-
денного) и мифологического пространства и, как большинство их обитате-
лей, соответственно, были олицетворением как вреда, так и блага.
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ИСТОРИЯ

Изучение семейной жизни является неотъемлемой частью глобальных 
исследований российской повседневности в дореволюционный период. Рост 
интереса к гендерной и женской тематике, отчасти связанный с актуализа-
цией исследований в области региональной и микроистории, привел к появ-
лению трудов, освещающих разные аспекты семейной жизни [1–2]. Однако 
вопросы семейной повседневности женщин – промышленных работниц – все 
еще недостаточно изучены.

Краеугольным в русле семейно-бытовых отношений можно счи-
тать брачное поведение супругов, определяющее «внешние» и формаль-
ные стороны брака. Брачное поведение рассматривается исследователями 
как поведение, связанное с выбором брачного партнера или брачным отбо-
ром, и определяется такими параметрами, как брачный возраст, количество 
заключенных браков, сословность браков, возрастное соотношение супругов 
и др. [3, с. 24]. Особый интерес представляют истории, касающиеся бракоразво-
дных процессов, что также отражено в работах отечественных и зарубежных 
исследователей [4–5].

Изучение брачного поведения в фабричных районах необходимо 
для создания коллективного портрета семейной женщины-работницы. 
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Оно  может быть реализовано с привлечением церковных метрических книг, 
содержащих сведения об основных демографических событиях в жизни ра-
бочих, однако для второй половины XIX – начала XX в. анализ документации 
осложняется отсутствием в ряде случаев точных данных о сословной принад-
лежности и роде занятий изучаемых лиц. В метрических книгах встречаются 
сведения о военных, чиновниках, мастеровых, в 1879 г. даже было зафиксиро-
вано заключение брака телеграфистом [6, л. 439 об.]. Есть упоминания и о соци-
ально-профессиональной принадлежности женщин.

В рамках исследования нами выбран район Ярославской Большой ману-
фактуры (ЯБМ) – одного из старейших и крупнейших текстильных предпри-
ятий страны, численность рабочих которого, с учетом членов их семей, не заня-
тых на фабрике, в рассматриваемый период достигала 17 тыс. человек [7, с. 35]. 
Для изучения брачного поведения была осуществлена выборка браков из рас-
чета общего числа брачных союзов за 1 год в течение каждых 5 лет – с 1864 
по 1904 г. Метрические книги, используемые в работе, принадлежали трем 
церквям: церкви Николы на Меленках – главного храма фабричного района, 
церкви Петра и Павла, построенной в XVIII в. для рабочих и служащих ста-
рой мануфактуры, и Донской церкви, окормлявшей паству из ближайших 
к предприятию сел и деревень, где также проживали рабочие ЯБМ [8, с. 495, 
514, 517].

Несмотря на статус Николомельницкого храма, в рассматриваемый пери-
од наибольшее количество браков было зафиксировано в церкви Петра и Пав-
ла – 370 браков против 271, наименьшее число браков отмечено в Донской 
церкви – 164 брака.

Для жителей фабричного района характерным оказался достаточно уз-
кий брачный круг. В рассматриваемый период более половины всех брачных 
союзов заключались между представителями одного сословия, в подавляю-
щем большинстве – между крестьянами. Тем не менее среди прихожан Нико-
ломельницкой и Петропавловской церквей вплоть до середины 1880-х гг. вы-
сокой была доля мещанских браков, что, вероятно, связано с периодом упадка 
старой мануфактуры, когда после долгой стагнации в первой половине 
XIX столетия работники ЯБМ были распущены владельцами и приписыва-
лись к мещанскому сословию [9, с. 49]. Рост числа супругов-крестьян, проис-
ходивших в том числе из соседних с Ярославской губерний, в приходах обо-
значенных церквей хронологически совпадает с периодом переустройства 
фабрики и притока колоссальных объемов рабочей силы. В целом внутрисо-
словные союзы составили порядка 60, 57 и 68 % соответственно для Николо-
мельницкой, Петропавловской и Донской церквей.

Согласно законодательству, вступая в брак, женщина не передавала су-
пругу своего сословного статуса – жена, напротив, получала статус мужа, если 
он был выше ее собственного сословного состояния при рождении или после 
заключения последующих браков [10, с. 50].

Основная масса женихов в приходе церкви Николы на Меленках происхо-
дила из крестьянской среды (61 %), более малочисленную группу формирова-
ли мещане (32 %) и лица воинского звания (6 %). Представители духовного зва-
ния и почетные граждане (каждая группа по отдельности) составляли менее 
одного процента в общем объеме брачных союзов. Подобное соотношение было 
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характерно и для браков в церкви Петра и Павла: 53 % – женихов-крестьян, 
35 % – мещан, 9 % – лиц воинского звания; духовенство и почетные гражда-
не также составляли не более 1,5 %. В Донской церкви девушки и женщи-
ны выходили замуж за крестьян в 77 % случаев, за лиц воинского звания – 
в 13 % случаев, женихи-мещане составили 8 %, а представители духовенства 
едва превысили половину процента. Представители прочих групп, например 
купцы или мастеровые, встречались среди женихов исключительно редко – 
для прихода каждого из храмов их количество едва ли превышало 1 %.

Анализ метрических книг показал, что наиболее распространенным 
при вступлении в брак для жительниц фабричного района стал возраст 
16–20 лет, что характерно для невест, венчавшихся в Николомельницкой 
(64 %), Петропавловской (63 %) и Донской (59 %) церквях. В возрасте 21–25 лет 
вступали в брак соответственно 24, 25 и 28 % невест выше указанных церквей 
соответственно. Доля женщин, вступавших в брак после 26 и 30 лет, достигала 
6 и 4 % в Николомельницком, 6,5 и 5 % – в Петропавловском храмах и 5,5 % – 
в Донской церкви.

Законодательство предписывало лицам женского пола заключать брач-
ный союз не ранее чем в 16 лет. Более ранние браки допускались по «личному 
усмотрению» епархиального архиерея только в том случае, если девушка была 
не младше 15,5 лет [10, с. 12]. Так, в 1889 г. в Петропавловской церкви был за-
ключен брак между крестьянами Александрой Егоровой Курылевой 15 лет 
и 9 месяцев и Василием Ивановым Лазаревым 19 лет [11, л. 81 об.]. Количе-
ство ранних браков в фабричном районе не превышало 2 %.

Браки в районе фабрики заключались преимущественно между супру-
гами с небольшой разницей в возрасте – до пяти лет. Доля подобных союзов 
составила около 65 % в Донской и Николомельницкой церквях и 67 % – в Пе-
тропавловской. Следующая возрастная группа включала женихов и невест 
с разницей в возрасте 6–10 лет – 23 % в Петропавловской и Донской церквях 
и 24 % – в Николомельницкой. Наименьшую же группу по числу союзов сфор-
мировали пары с разницей в возрасте более 10 лет, их доля составляла 10, 11 
и 12 % в Петропавловской, Николомельницкой и Донской церквях.

В целом максимальная разница в возрасте супругов обычно не превы-
шала двадцати лет. Однако встречались союзы, где жених был старше неве-
сты более чем на 30 лет. К примеру, в 1864 г. в церкви Николы на Меленках 
заключен брак мещанки Сигклитикии Александровой Шестаковой, возраста 
15 лет и 9,5 месяцев, с уволенным в бессрочный отпуск унтер-офицером Серге-
ем Ивановым Голубчуком 49 лет, причем обе стороны вступали в первый брак 
[12, л. 820 об.]. Для жениха Марии Дмитриевой Паутовой (к моменту свадьбы 
ей было 17 лет) Константина Дмитриева Белавина (53 года), оформивших за-
конные отношения в 1904 г., это был второй брак [13, л. 11 об.].

В брачных союзах жених обычно был старше невесты, однако на протя-
жении рассматриваемого периода случалось и обратное. В среднем в 15 % 
браков жена была старше мужа, причем наиболее распространенная разница 
в возрасте составляла 1-2 года.

Наивысшей, зафиксированной в выборке, оказалась разница в 13 лет: 
в 1869 г. в церкви Петра и Павла сочетались браком крестьянка Домника Тимо-
феева 33 лет и Михаил Дмитриев Юдин 20 лет; для невесты данный брак был 
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уже вторым [6, л. 144 об.]. В 1894 г. в Донской церкви состоялся брак между Ма-
рьей Григорьевой Михайловой 34 лет и Александром Андреевым Капусти-
ным 26 лет; невеста выходила замуж повторно после смерти первого мужа 
[14, л. 193 об.]. В 1904 г. в Николомельницком храме первый брак заключили дочь 
дьякона Лариса Николаева Георгиевская 30 лет и крестьянин Дмитрий Алек-
сеев Гляделов 19 лет [13, л. 17 об.]. В целом для фабричного района зависимость 
возраста супругов и количества заключенных ими браков не прослеживается.

Количество повторных браков среди жителей района ЯБМ едва превы-
шало 20 % для прихожан каждой из обозначенных церквей. Причем женщи-
ны вступали в повторный союз реже мужчин: в Николомельницкой и Донской 
церквях соотношение мужчин и женщин, заключавших повторный брачный 
союз, составило 2 к 1; в церкви же Петра и Павла число невест, вновь выходив-
ших замуж, близилось к числу повторно женившихся мужчин (59 и 41 % соот-
ветственно). Количество повторных браков для супругов не превышало 30 % 
от числа всех повторных браков в храмах района ЯБМ.

Из числа повторных брачных союзов третьи браки оказались достаточ-
но редки и заключались как людьми, уже вступавшими в брак, так и теми, 
для кого зафиксированный в метриках союз становился первым. В 1889 г. 
в храме Петра и Павла был заключен брак между крестьянкой Параскевой 
Демьяновой Сонцевой 20 лет и мещанином Иваном Петровым Зубакиным 
33 лет: невеста выходила замуж впервые, а жених вступал в брак в третий раз 
[15, л. 76 об.]. Также в 1889 г. в церкви Николы на Меленках заключила брак 
крестьянская пара Домна Максимовна Мошошина и Андрей Федоров Кривов, 
оба супруга на момент вступления в брак достигли возраста 50 лет; каждый 
из них вступал в третий брак [16, л. 42 об.].

Отечественное законодательство не предусматривало расторжения бра-
ка по желанию одного или обоих супругов. Допустимой причиной развода 
становились прелюбодеяние, «неспособность к брачному сожитию», лишение 
прав состояния в результате осуждения за совершенные преступления, а так-
же в случае, если один из супругов пропадал без вести [10, с. 36.]. Для района 
ЯБМ число разводов оказалось крайне незначительным. В рассматриваемый 
период в источниках по Донской церкви зафиксировано около 1 % разводов 
из числа учтенных браков, заключенных во второй половине XIX – начале 
XX столетия, но все подобные союзы расторгались уже за пределами рассма-
триваемого периода – после 1917 г. [17, л. 72 об.–73; 372 об.–373].

В 1884 г. в церкви Петр и Павла зафиксирован повторный брак крестьянки 
Параскевы Исаковой Кузнецовой 28 лет, первый союз которой был прекра-
щен Духовной консисторией. Однако причина развода обозначена не была 
[18, л. 239 об.]. В целом в рамках выборки по Петропавловской церкви количе-
ство разводов приближалось к 3 % от числа заключенных браков.

Подобный объем разводов (4 %) оказался характерен и для прихода Ни-
коломельницкого храма, причем основная масса разводов также приходилась 
на послереволюционный период. Исключением стал брачный союз Клавдии 
и Александра Шабровых, продлившийся около двух лет и расторгнутый в де-
кабре 1906 г. по причине неверности первой. Бракоразводный процесс осу-
ществлялся не менее полугода. После развода супругам было разрешено по-
вторно вступать в брак, однако разведенная женщина могла повторно выйти 
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замуж лишь после выполнения церковной епитимьи, как средства наказания 
и исправления за совершенное ею деяние [13, л. 8 об.].

Таким образом, изученные материалы позволяют сформировать кол-
лективный портрет типичной семейной жительницы фабричного района – 
это женщина-крестьянка, реже – мещанка, рано вступавшая в брак (до 20 лет 
включительно) преимущественно с представителем своего же сословия, при-
чем муж обычно был старше жены не более чем на пять лет. Типичная жи-
тельница района Ярославской Большой мануфактуры нечасто вступала в по-
вторные браки. Причины же редких бракоразводных процессов и в том числе 
степень виновности женщины в разводе в основной массе остаются неизвест-
ными, что открывает широкие возможности для дальнейшего изучения темы.
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В статье впервые проанализирована практика посвящений церквей царем 
Иваном Грозным – церквей, которые он приказывал строить в завоеванных 
городах Ливонии в 1577 г. Данная практика характеризует некоторые черты 
религиозности царя. В большинстве случаев он при выборе таких посвящений 
ориентировался на церковный календарь, но делал это произвольно, следуя 
своим личным предпочтениям. Эти предпочтения выразились в том, что зна-
чительную часть церквей царь посвятил Богоматери и русским святым.
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ИСТОРИЯ

По заказу царя Ивана Грозного было сооружено множество церквей, в чем 
проявилась одна из характерных черт его религиозности. Какими мотива-
ми руководствовался государь при выборе посвящений указанных церквей? 
Особый интерес представляют сведения о посвящениях храмов, которые 
царь приказывал строить во время Ливонской войны в только что захвачен-
ных городах Ливонии. Некоторые из этих церквей ранее уже привлекали 
к себе внимание [1], но они не рассматривались под тем углом зрения, кото-
рый предложен в настоящей работе. Интересующие нас сведения, а также 
данные о времени завоевания соответствующих городов содержатся в раз-
рядных книгах. Сопоставление тех и других свидетельств дает возможность 
приблизиться к пониманию указанных мотивов и религиозных устремлений 
царя Ивана IV.

Некоторые из упомянутых церквей имели приделы, и в ходе исследо-
вания будет учитываться соотношение посвящений главных и второстепен-
ных, то есть придельных, престолов. Логично полагать, что главный престол 
церкви посвящался более значимому для заказчика святому или празднику, 
а престол соответствующего придела – менее значимому.
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Рассматриваемые разрядные книги зафиксировали посвящения три-
надцати главных и семи придельных церквей, то есть в общей сложности 
двадцати храмов. Это достаточно представительное количество позволяет 
сделать, как увидим ниже, некоторые обобщения.

Поскольку все содержащиеся в разрядных книгах приказы царя о соз-
дании и посвящениях церквей относятся к 1577 г., ниже в качестве дат будут 
приводиться только числа месяцев и месяцы этого года.

В тех же книгах ливонские города фигурируют под русскими названи-
ями, заметно отличавшимися от европейских. Соответствующие европей-
ские названия извлечены из работы Н. В. Смирнова [2]. Все даты церковных 
праздников, упомянутые в работе, были проверены по авторитетному изда-
нию «Полный месяцеслов Востока» архиепископа Сергия [3].

Сначала обратимся к рассмотрению всех известных данных о посвяще-
ниях интересующих нас церквей.

13 июля Иван Грозный со своими войсками выступил против Ливонии: 
«А пошол государь царь и великий князь изо Пскова в Немецкую землю 
июля в 13 день со всеми полки…» [4, с. 482].

«И перво пришол государь в Немецкую землю к городу ку Влеху июля 
в 16 день» [4, с. 482]. Влех (Мариенгаузен) в тот же день сдался. «А церковь 
велел государь во Влехе поставить святого пророка Ильи, а в приделе свя-
тые мученицы Марины да святых мученик Окинфа и Емельяна, иже во Ма-
стриде» [4, с. 490]. Память мученицы Марины праздновалась 17 июля, Окин-
фа (Иакинфа) и Емельяна (Емилиана) – 18 июля, пророка Илии – 20 июля. 

Выбирая указанные посвящения престолов, царь ориентировался на бли-
жайшие по времени после дня захвата города будущие церковные праздни-
ки. Он ориентировался на церковный календарь или месяцеслов и главный 
престол решил посвятить наиболее значимому из всех перечисленных свя-
тых – Илии пророку, хотя этот праздник дальше всего по времени отстоял 
от дня взятия города. Так проявилось иерархическое мышление царя. По-
священие данных престолов должны были напоминать о победе царя и про-
славлять ее. Соответственно и сам храм с приделом призван был быть па-
мятником этой победы.

25 июля был взят город «Лужа» (Луцен). «А в городе указал государь по-
ставити храм святых страстотерпец Бориса и Глеба да в пределе Успение 
святыя Анны, матери святыя Богородицы» [4, с. 505]. Праздник святых Бо-
риса и Глеба приходился на 24 июля, а Успение Анны – на 25 июля. В данном 
случае главный престол царь посвятил святым, память которых празднова-
лась накануне захвата города, а престол придела – празднику, пришедшему-
ся на день этого захвата. Значит, Борис и Глеб значили для государя больше, 
чем св. Анна. В то время как эта святая в иерархическом отношении стояла 
выше названных страстотерпцев. Здесь мы видим, что при выборе посвяще-
ния церквей царь вновь ориентировался на церковный календарь. Харак-
терно, что престол Успения Анны был единственным из всех рассмотренных 
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в данной работе, храмовый праздник которого по времени точно соответство-
вал дню завоевания города.

26 июля государь со своими войсками пошел к городу «Резице» (Резит-
тен) [4, с. 506]. 27 июля город сдался царю. «А в городе Резице велел государь 
поставить церковь Николы Чюдотворца…» [4, с 508]. Ближайшее по време-
ни празднование памяти этого святителя совершалось 29 июля – Рождество 
Николы Чудотворца. В тот же день 1555 г. царь присутствовал на освящении 
церкви во имя «Николы Вятцкого» на Красной площади в Москве [5, с. 255]. 
Вполне очевидно, что царь пожелал посвятить храм самому почитаемому 
на Руси святому Николе Чудотворцу, с которым по своей значимости не мог-
ли сравниться другие святые, память которых праздновалась около 27 июля.

Около 6 августа был завоеван город «Круцборх» (Крейцбург). «И госу-
дарь приказал тот город устроить, и велел государь в городе поставить цер-
ковь Происхождение честнаго Креста...» [4, с. 525]. Этот праздник приходился 
на 1 августа. В каждый из дней, прошедших между 1 и 6 августа, праздно-
вались памяти различных общехристианских святых. Более того, именно 
6 августа отмечался очень значительный праздник Преображения Господня. 
Однако ни одному из этих праздников царь не посвятил упомянутую церковь, 
а избрал для этого праздник, отстоящий от памятного события на 5–6 дней.

20 августа был взят город «Чествин» (Зессвеген). И царь приказал: «По-
ставить в городе храм Стретение пресвятые Богородицы Владимирские 
Одигитрея, а предел чюдотворца Сергия, а другой предел Всеволод» [4, с. 527]. 
Очевидно, в последнем случае имелся в виду святой князь Всеволод-Гаври-
ил Псковский. Сретение иконы Богородицы Владимирской праздновалось 
26 августа. Праздники св. Сергия Радонежского приходились на 5 июля, 
25 сентября, а св. Всеволода Гавриила – на 11 февраля, 27 ноября.

На каждый день между 20 и 26 августа приходились различные праздни-
ки, и в том числе такие важные, как отдание праздника Успения Богородицы 
и перенесение мощей Петра митрополита – самого почитаемого московского 
святого. Однако царь посвятил главный престол Сретению иконы Богороди-
цы Владимирской. Конечно, этот праздник относительно недалеко отстоял 
от 20 августа и, значит, его выбор частично был обусловлен церковным ка-
лендарем. Но надо иметь в виду, что этот праздник имеет русское происхож-
дение и посвящен самой почитаемой иконе Москвы, находившейся в крем-
левском Успенском соборе, у которой, конечно, неоднократно молился сам 
Иван Грозный [5, с. 162, 180; 6, с. 346]. Так что на данный выбор царя повлиял 
и церковный календарь, и его особое личное отношение к иконе Богоматери 
Владимирской.

Посвящения же престолов обоих приделов явно никак не были связаны 
с упомянутым календарем. Значит, их выбор был обусловлен личной особой 
приверженностью Ивана Грозного к культам святых Сергия и Всеволода. 
Следует напомнить, что перед военным походом 1577 г. Иван Грозный мо-
лился в Пскове у гробницы св. Всеволода-Гавриила [7, с. 536]. Значит, царь 
считал его своим небесным покровителем в данной войне. Что же касается 
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преп. Сергия, то о его исключительном почитании Иваном Грозным хорошо 
известно.

22 августа был взят город «Борзун» (Берсон). «И государь приказал кого 
в Борзуне оставить и как быть всякому строенью. И тому роспись: Поставить 
в городе храм Петра чюдотворца...» [4, с. 531]. 24 августа праздновалось пе-
ренесение мощей Петра митрополита. Казалось бы, решение царя было об-
условлено только близостью по времени этого праздника к указанной воен-
ной победе. Но 22, 23, 24 августа праздновалась память более значимых, чем 
Петр митрополит, общехристианских святых, и в первую очередь – несколь-
ких мучеников. Значит, Иван Грозный в данном случае не просто следовал 
церковному календарю, а хотел возвеличить самого почитаемого тогда мо-
сковского святого Петра митрополита.

25 августа сдался город «Куконос» (Кокенгаузен). И «государь царь и ве-
ликий князь и сын ево царевичь князь Иван Ивановичь приговорили з боя-
ры быть в городе строенью: поставить в середнем городе на площади храм 
Успение пресвятые Богородицы» [4, с. 542]. Если верить этому свидетель-
ству, то в данном случае решение о посвящении храма было принято царем 
совместно с царевичем Иваном и одобрено боярами.

Некая причастность бояр к выбору царем посвящений церквей отмечена 
в привлеченных разрядных книгах, как увидим ниже, еще только один раз – 
под 6 сентября 1577 г. В прочих же случаях эти книги подобные решения по-
дают как приказы одного Ивана Грозного.

Праздник Успение Богородицы приходился на 15 августа и относит-
ся к типу великих, а отдание этого праздника – на 23 августа. И 25 авгу-
ста, и в ближайшие предшествовавшие и последовавшие дни этого месяца 
праздновались памяти многих значимых общехристианских святых, но царь 
явно желал посвятить храм именно Успению Богородицы. Вполне очевидно, 
что данный выбор был обусловлен необыкновенно высоким статусом этого 
праздника в православии вообще и в Москве в частности, поскольку главным 
храмом столицы и России в целом был кремлевский Успенский собор.

28 августа сдался город «Ерль» (Эрль). «А указал государь в городе строе-
нью быть: поставить храм Положение честнаго пояса пречистые Богородицы 
да в пределе Александра Свирского чюдотворца» [4, с. 547]. Память Алек-
сандра Свирского праздновалась 30 августа, Положение пояса Богородицы – 
31 августа. В отношении посвящения главного престола мотивы царя впол-
не понятны: он явно хотел посвятить его Богородице, и близость по времени 
указанного праздника давала повод так поступить. Но перед и вскоре после 
28 августа праздновались памяти ряда важных общехристианских святых, 
и в том числе (29 августа) – Усекновение главы Иоанна Предтечи, святого, 
в честь которого царь был наречен. Но государь в данном случае предпочел 
им всем русского святого Александра Свирского. Выходит, Иван IV был осо-
бо привержен тогда к культу этого преподобного. Это подтверждает следу-
ющее. В 1559 г. один из приделов московского собора Покрова на Рву был 
посвящен Александру Свирскому [6, с. 320]. Заказчиком собора являлся царь 
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Иван Васильевич [5, с. 254–255], и, значит, именно он определил посвящение 
данного придела, из чего следует, что преп. Александр относился к числу 
святых, наиболее почитаемых государем.

29 августа взят город «Леневард» (Ленневарден). «И указал государь 
в нем строенью быть – поставити храм Спасов Нерукотворенного образа...» 
[4, с. 548; 8, с. 86]. Этот праздник отмечался 16 августа, то есть задолго до по-
корения Леневарда. И до, и после 29 августа праздновались памяти многих 
святых и священных событий. Именно на 29 августа приходился великий 
праздник Усекновения Иоанна Предтечи – патронального святого самого го-
сударя. Но все эти праздники не подвигли последнего посвятить им церковь. 
Возможно, указанный выбор был обусловлен тем, что на боевом знамени 
царя, как известно, имелось изображение Спаса Нерукотворного [5, с. 203]. 
Тем не менее выбор рассматриваемого посвящения имел, видимо, некоторую 
связь с церковным календарем.

1 сентября захвачен город «Володимирец». «И указал государь в нем стро-
енью быти и поставити в городе храм Успенья пречистые Богородицы да пре-
дел чудотворца Сергия...» [9, с. 7]. Успение Богородицы празднуется 15 авгу-
ста, а его отдание – 23 августа. Ближайшее по времени празднование памяти 
Сергия Радонежского относилось к 25 сентября. Выше уже говорилось о не-
обыкновенно большом значении праздника Успения Богородицы для пра-
вославия, России того времени и самого Ивана Грозного. Потому-то, надо 
полагать, этому празднику и был посвящен еще один храм на завоеванных 
землях. Праздник же преп. Сергия настолько далеко отстоял по време-
ни от 1 сентября, что выбор посвящения упомянутого придельного храма 
явно был обусловлен особой приверженностью царя к культу этого святого.

6 сентября покорен город «Кесь» (Венден). «И по государеву прика-
зу приговорили бояре в городе в Кеси строенью быти: поставити в городе 
храм Рождество Пречистые Богородицы» [8, с. 89]. Этот праздник приходился 
на 8 сентября и относится к типу великих, что, конечно, и определило выбор 
посвящения церкви государем. Между прочим, 6 сентября праздновалось 
Чудо архангела Михаила в Хонех. А архангел Михаил воспринимался тогда 
как предводитель небесного воинства. И кому, как не ему, казалось бы, сле-
довало посвящать храм в завоеванном городе. Но царь решил иначе. В этом 
вновь проявились его личные предпочтения.

8 сентября взят город «Ровной» (Роннебург). «И указал государь в горо-
де строенью быти: поставити в городе храм во имя Воздвижения Честнаго 
Креста...» [8, с. 96; 9, с. 14]. Этот праздник приходился на 14 сентября. 8 сентя-
бря праздновалось Рождество Богоматери, в следующие дни до 14 сентября – 
памяти многих общехристианских святых. Но, конечно, праздник Воздви-
жения превосходил по своей значимости эти предшествовавшие праздники, 
если не считать Рождества Богоматери.

10 сентября сдался город «Трекат» (Трикатен). «И указал государь в горо-
де строенью быти: поставити во городе храм Воскресение Христово да пре-
дел Ондрея Стратилата...» [8, с. 93]. Воскресение Христово, или Пасха, празд-
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нуется весной и является важнейшим праздником православия, память 
Андрея Стратилата – 19 августа. Как видим, выбор этих посвящений никак 
не был связан с церковным календарем и, значит, соответствовал только 
личным предпочтениям царя.

Из всего вышесказанного следует вполне очевидный вывод: 
по мнению царя, одно из первых дел, которое необходимо осуществить 
от лица правителя Московского государства в завоеванном иноверном городе, 
состояло в строительстве православного храма. В целом же разрядные книги 
характеризуют Ивана Грозного как активного проводника православия.

Каким же образом выбор посвящений всех рассматриваемых 
храмов соотносился с церковным календарем? Только в одном случае 
праздник, которому посвящался храм, пришелся на день покорения 
соответствующего города. В девяти случаях такие праздники должны были 
праздноваться на следующий день или через некоторое количество дней 
после завоевания городов. В пяти случаях праздники состоялись за несколько 
или даже большее количество дней до захвата городов. И в пяти случаях 
посвящения церквей, вероятно, никак не были увязаны с церковным 
календарем.

Таким образом, в большинстве случаев царь при выборе посвящений 
церквей в той или иной степени ориентировался на церковный календарь, 
но чаще всего делал это весьма произвольно. Значит, в этих случаях 
Иван Грозный исходил не из некоего неписаного правила, а из личных 
предпочтений.

Каковы же были приоритеты царя в отношении посвящений церквей? 
Два престола он посвятил Иисусу Христу, два престола – Происхождению 
и Воздвижению креста Господня, шесть престолов – Богородице, четыре 
престола – общехристианским святым и шесть престолов – русским 
угодникам Божиим. Как видим, чаще всего царь посвящал храмы Богородице 
и русским святым, причем из этих шести престолов два были посвящены преп. 
Сергию Радонежскому. Значит, Иван Грозный особо почитал Богородицу 
и отечественных подвижников благочестия, выступая в роли активного 
проводника культов данных святых.

Бытует мнение, что церкви, строившиеся по заказу Ивана IV в память 
его военных побед, получали посвящения в честь тех праздников, которые 
приходились на дни этих побед [10, с. 68]. Данное мнение восходит 
к летописному известию об освящении приделов собора Покрова на Рву 
в Москве, «которые ставлены на возвещение чудесъ Божиихъ о Казанскомъ 
взятье, въ которые дни Божиа помочь и победа была православному царю 
надъ бусурманы...» [6, с. 320].

Из двадцати посвящений церквей в Ливонии только одно точно 
согласовывалось с днем покорения соответствующего города. Праздники, 
которым посвящались остальные девятнадцать храмов, обычно отстояли 
от дня захвата городов, в которых их полагалось построить, на некоторое 
количество дней. На эти дни приходились разные праздники, и государь 
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выбирал из них тот, который его устраивал. Причем данный праздник мог 
совершаться как до, так и после упомянутого победного дня. Посвящения 
пяти храмов вообще никак не соотносились с ближайшими к дню покорения 
соответствующих городов праздниками церковного календаря. Таким 
образом, царь в своей практике посвящений церквей позволял себе большую 
свободу выбора. Следовательно, пример с посвящениями престолов собора 
Покрова на Рву нельзя распространять на всю практику посвящений церквей 
Иваном Грозным.

Русские святые, в честь которых царь приказывал создавать храмы 
в Ливонии, принадлежали, в основном, к числу самых популярных в то вре-
мя отечественных подвижников благочестия. Таковы Борис и Глеб, Сер-
гий Радонежский, Петр митрополит и Александр Свирский [11, с. 83–84; 12, 
с. 153–158]. Ясно, что их особо почитал и сам государь, чем и был обуслов-
лен выбор этих посвящений. Только Всеволода-Гавриила нельзя причис-
лить к особо популярным тогда святым. Но перед военным походом 1577 г. 
Иван Грозный молился в Пскове у гробницы подвижника благочестия. Царь 
считал его одним из своих небесных покровителей в Ливонской войне.

Ссылки

1. Селин А. А. Московское церковное строительство в Ливонии в XVI в. 
// Археология и история Пскова и Псковской земли: материалы научного семинара 
за 2000 г. / Ин-тут археологии РАН; Псковский гос. объединенный историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник. Псков, 2001. С. 242–247.

2. Смирнов Н. В. Ливонская война и города Ливонии // Балтийский вопрос 
в конце XV–XVI вв.: сборник научных статей. М.: Квадрига, 2010. С. 454–481.

3. Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Владимир.: типо-лит. 
В. А. Паркова, 1901. Т. 2. 318, 700, II с.

4. Разрядная книга 1475–1605 / сост. Н. Г. Савич, под. ред. В. И. Буганова. М.: 
Ин-т истории СССР, 1982. Т. 2, ч. 3. 440 с.

5. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 
1904. Т. 13, половина 1: VIII. Летописный сборник, именуемый патриаршею или Ни-
коновскою летописью. V, 302 с. 

6. ПСРЛ. СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1906. Т. 13, половина 2. VIII, 240 с. 
7. Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков // Библиотека лите-

ратуры Древней Руси. СПб.: Наука, 2005. Т. 13. С. 534–607.
8. Ливонский поход царя Иоанна Васильевича Грозного в 1577 и 1578 годах 

// Военный журнал. 1853. № 6. С. 94–110.
9. Разрядная книга 1575–1605 / сост. Л. Ф. Кузьмина, отв. ред. В. И. Буганов. М.: 

Ин-т истории СССР, 1984. Т. 3, ч. 1. 232 с.
10. Ильин М. А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. 

М.: Искусство, 1980. 242 с, ил.
11. Мельник А. Г. Самые популярные русские святые в XVI в. // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. 2011. № 3(45). С. 83–84.
12. Мельник А. Г. Распространение почитания св. Александра Свирского в Рос-

сии XVI – начала XVII в. // Русская агиография: Исследования. Материалы. Пу-
бликации. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. Т. 3. С. 153–158.



Vestnik YarGU. Seriya Gumanitarnye nauki. 2022. Vol. 16, No 2 
journal homepage: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

232

This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

The Outpost of Christianity: the functions 
of an external threat in the Holy Roman Empire 
during the reign of Leopold I (1658–1705)
S. S. Shelyshey1

1Lomonosov Moscow State University, 1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russian Federation

DOI: 10.18255/1996-5648-2022-2-232-239 Research article
 Full text in Russian

The article is devoted to the formation of the image of the Holy Roman 
Empire in the imperial journalism of the late 17th – early 18th centuries. The 
successes in the struggle against Turkey restored the position of the Empire 
on the European proscenium and allowed Emperor Leopold I to compete with Louis 
XIV for the role of European hegemon. The claims of Leopold I were reflected 
in imperial journalism. Influenced by the Austro-Turkish wars and the wars 
of Louis XIV, German publicists rethought the idea of a "universal monarchy", 
on which the Empire’s claims to European leadership were traditionally based, 
and resurrected the classic image of the Empire as a defender of the Christian 
world. This image was based on the opposition of the Empire to two enemies: 
the Ottoman Empire, the traditional enemy of Christians, and the France 
of Louis XIV, which German publicists presented as a traitor to Christian values 
and a violator of the European order.

Keywords: Germany; empire; Leopold I; Louis XIV; journalism; image

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Shelyshey, Sofya S. E-mail: sofya.shelyshey@gmail.com
Postgraduate

© Shelyshey S. S., 2022

HISTORY



Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2022. Том 16, № 2 
веб-сайт: http://j.uniyar.ac.ru/index.php/vyrgu

233

Статья открытого доступа под лицензией CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
© Шелышей С. С., 2022

Форпост христианского мира: функции 
внешней угрозы в Священной Римской империи 
в период правления Леопольда I (1658–1705)
С. С. Шелышей1

1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, 
Москва, 119991, Российская Федерация

DOI: 10.18255/1996-5648-2022-2-232-239 Научная статья
УДК 94(430).044 Полный текст на русском языке

Статья посвящена формированию образа Священной Римской империи 
германской нации в имперской публицистике конца XVII – начала XVIII вв. 
Успехи в борьбе против Турции восстановили позиции Империи на европей-
ской авансцене и позволили императору Леопольду I соперничать с Людо-
виком XIV за роль европейского гегемона. Притязания Леопольда I нашли 
отражение в имперской публицистике. Под влиянием австро-турецких войн 
и войн Людовика XIV немецкие публицисты переосмыслили идею «универ-
сальной монархии», на которой традиционно основывались претензии Импе-
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С момента своего образования Священная Римская империя германской 
нации претендовала на универсальное начало, основываясь на идее «уни-
версальной монархии». Окончательно оформившееся в Средние века это 
понятие подразумевало объединение европейских стран в единое государ-
ство, некое подобие царства Божия на земле [1, S. 19–34]. Основной функци-
ей универсальной монархии была защита религии и благоденствия христи-
анского мира. Опираясь на преемственность Римской империи и Франкской 
империи Карла Великого, Священная Римская Империя пыталась стать та-
ким универсальным государственным образованием, объединяющим весь 
европейский христианский мир. Император Священной Римской империи 
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позиционировал себя как главу над европейскими государствами и как за-
щитника и покровителя христианской церкви. Тем самым Империя занима-
ла как бы центральное положение среди западноевропейских государств, 
по сути отождествляя собой всю цивилизованную Европу.

Эти представления о роли и функциях Империи постоянно трансфор-
мировались под влиянием определенного социального контекста, внешних 
и внутренних факторов. В позднее Средневековье и раннее Новое время 
универсалистские стремления Империи были подорваны укреплением 
королевской власти и ростом абсолютистских тенденций в западноевро-
пейских государствах [2–4]. Империя была уникальным государственным 
образованием, она представляла собой надгосударственный союз различ-
ных территориально-государственных образований, объединенных властью 
императора [5–6]. Соотношение сил между центральной императорской вла-
стью и ограничивающими ее имперскими сословиями принципиально изме-
нилось по итогам Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.). Вестфальский дого-
вор 1648 г. закрепил внешнюю и внутреннюю самостоятельность субъектов 
Империи, существенно ослабив власть императора. Тяжелые итоги долгой 
войны и ограничение императорской власти внутри Империи серьезно по-
шатнули позиции Империи на европейской арене [7, S. 180–187; 8]. Импера-
тор больше не мог представляться абсолютным гегемоном на европейском 
континенте, а Священная Римская империя — властью «надевропейского» 
характера.

Перед императором Леопольдом I стояли задачи преодоления послед-
ствий Тридцатилетней войны и восстановления позиций императорской вла-
сти, в частности власти Габсбургской династии в землях Священной Римской 
империи германской нации [9]. Пребывавший в тени Людовика XIV, чье имя 
стало олицетворением всей эпохи второй половины XVII – начала XVIII вв., 
Леопольд I долгое время считался слабым правителем, но в последние де-
сятилетия этот образ подвергся кардинальному пересмотру. Современная 
историография считает его одним из самых выдающихся императоров, 
при котором возродилась имперская идея и благодаря которому Империя 
восстановилась после Вестфальского мира и существовала еще целое сто-
летие [10, с. 206]. Будучи достаточно сильным правителем, Леопольд I мог 
соперничать с Францией Людовика XIV, превратившейся по итогам Три-
дцатилетней войны в нового лидера европейской системы международных 
отношений. Борьба с Францией и ее гегемонистскими стремлениями, выра-
жавшимися в многочисленных завоевательных войнах, неизменно затраги-
вавших интересы Габсбургов, стала одним из основных направлений внеш-
ней и внутренней политики в период его правления.

Притязания Леопольда I на роль европейского гегемона отчетливо про-
слеживаются в немецкой публицистике конца XVII – начала XVIII в. Публи-
цистические произведения касались злободневных сюжетов и охватывали 
широкий спектр общественных проблем. Представленная такими жанрами, 



Форпост христианского мира: функции внешней угрозы…

235

как памфлет, иллюстрированная листовка, ранняя периодика, календарь, 
немецкая публицистика была посвящена описанию актуальных политиче-
ских событий или критике политических институтов, деятельности опреде-
ленных лиц или в целом общественного строя. Для публицистики раннего 
Нового времени были характерны такие функции, как формирование обще-
ственного мнения, идеологическое воздействие и связь между обществом 
и властью. Особенно наглядно это демонстрирует имперская публицистика 
с характерными сюжетами прославления Империи и императора. Авторы 
подобных текстов зачастую происходили из среды, непосредственно зави-
сящей от Империи и заинтересованной в ее процветании [11, S. 8]. Среди 
них были юристы, профессора, дипломаты, они занимались политической 
или экономической деятельностью, служили при дворе императора или не-
мецких князей и могли писать как самостоятельно, так и по заказу власти. 
Имперская публицистика целенаправленно отражала провластные, проим-
перские идеи и стремилась создать образ могущественной императорской 
власти.

Идея универсальной монархии, традиционно служившая обоснованием 
претензий Империи на первенство в Европе, в эпоху Леопольда I кардиналь-
но изменила свое значение. Она начала восприниматься крайне негативно, 
как покушение на свободу имперских сословий и власть абсолютных монар-
хов и как нарушение порядка, установленного Вестфальским миром. Этот 
пропагандистский аргумент имел исключительное значение для интерпре-
тации и дискредитации французской агрессивной политики [1, S. 111–112; 
12, S. 120], особенно в Войну за испанское наследство 1701–1714 гг., когда су-
ществовала реальная опасность объединения испанских и французских зе-
мель. Леопольд I должен был переосмыслить роль Империи на континенте, 
не претендуя при этом на универсальный характер своей власти.

Для решения этой задачи использовались внешнеполитические угрозы 
эпохи Леопольда I: войны с Османской империей и европейские войны Лю-
довика XIV. Эти факторы не только определили развитие Империи во вто-
рой половине XVII – начале XVIII вв., но и способствовали формированию 
у современников особого представления о роли Империи в Европе. Они пре-
вратились в инструмент укрепления власти императора.

Главным фактором складывания образа Империи в правление Леополь-
да I были турецкие войны. Турки были «наследственными врагами» христи-
анского мира [12, S. 122; 13, с. 135–137]. Утвердившийся в середине XV в. по-
сле падения Константинополя в 1453 г., этот образ не подвергался сомнению 
и был глубоко укоренен в европейском сознании раннего Нового времени. 
После перехода части венгерских земель под управление Габсбургов вслед-
ствие поражения Венгрии в битве при Мохаче в 1526 г. император был втянут 
в прямую конфронтацию с Турцией. Первая осада Вены 1529 г. сформирова-
ла важнейший миф о значении Империи как форпоста европейского мира 
на пути Османской империи [14, S. 110–113; 15–16]. Согласно императорской 
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пропаганде, именно Империя сдерживала турок и защищала западные дер-
жавы от нашествия осман на Европу.

Вторая осада Вены 1683 г. воскресила эти представления и придала им 
новый импульс. Успешное отражение натиска осман в 1683 г. и переход им-
перской армии в контрнаступление в ходе Великой Турецкой войны 1683–
1699 гг. привели к тому, что Империя вновь активно продвигала образ за-
щитника христианского мира от турецкой угрозы. Укрепилась идея особой 
имперской миссии в военном противостоянии с османами. Император пред-
ставлялся спасителем христианства, предводителем западноевропейских 
держав в борьбе против заклятого врага христианского мира [14, S. 118; 17, 
S. 151]. Этому образу крайне способствовал тот факт, что Великая Турец-
кая война имела коалиционный характер. Благодаря политике Леополь-
да I и в еще большей степени искусной политике папы Иннокентия XI 
[18, с. 247–251], в борьбу против Османской империи удалось привлечь Речь 
Посполитую и Венецианскую республику, и была образована Священная 
лига (1684 г.), к которой позднее присоединилось Русское царство. В опреде-
ленной мере Священную лигу поддерживали и другие западноевропейские 
державы. В результате в составе имперской армии во главе с имперскими 
военачальниками были представители разных государств, что позволяло го-
ворить о предводительствующей роли Империи в борьбе против турок.

Образ форпоста западноевропейского христианского мира означал фо-
кусирование имперской политики на юго-восточных границах. Другими 
словами, центр влияния Империи, ее место на европейской политической 
арене смещалось с центрального или срединного к периферии, к границам 
цивилизованного мира. С другой стороны, военные успехи и представления 
о консолидирующей роли Империи в борьбе с турками вели и к прямо проти-
воположному результату — к росту авторитета Священной Римской импе-
рии и возвращению утраченных позиций на европейской авансцене. Импе-
рия продемонстрировала, что достаточно сильна, чтобы вновь претендовать 
на лидерские позиции в Европе и соперничать с Людовиком XIV и его геге-
монистскими планами.

Согласно императорской пропаганде, Империя оказалась между двух 
врагов — турками и французами [12, S. 127]. Чтобы это подчеркнуть, не-
мецкими публицистами был сформирован яркий, крайне негативный образ 
Франции [12–14; 19–21], основанный на описаниях военных и политических 
преступлений французов и представлениях об их развратных и грехов-
ных нравах. Войны Людовика XIV получили особенно широкое освещение 
в немецкой публицистике. Рост антифранцузской риторики совпал с нача-
лом Голландской войны 1672–1678 гг. Пик пришелся на 1680–1690-е гг., од-
нако и в следующие десятилетия вплоть до окончания Войны за испанское 
наследство дискредитации Франции было посвящено существенно больше 
произведений, чем какой-либо другой теме [20, S. 170]. Имперская публици-
стика объявила настоящую войну против Франции, ее сторонников и против 
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французских настроений, распространившихся в Империи после заключе-
ния Вестфальского мира, одним из гарантов которого являлась Франция.

Главными мотивами антифранцузской пропаганды были «неслыхан-
ная жестокость французского оружия» [22, S. 21] и «тирания французских 
солдат» [22, S. 25]. Одним из самых излюбленных приемов немецких публи-
цистов было сравнение кровожадности, свирепости и бесчеловечности фран-
цузов и турок [22, S. 25]. Особое значение имел сюжет «неверных христиан» 
[23, S. 181–182]. Имперская публицистика подвергла сомнению француз-
скую религиозность и принадлежность французов к христианской вере. Де-
монстрируя «нехристианские порочные и постыдные злодеяния» [22, S. 59] 
и то, как «так называемые французские христиане» грабят храмы и церкви 
всех конфессий [22, S. 50–51] и проливают христианскую кровь [22, S. 67], не-
мецкие публицисты доказывали, что французы забыли веру, отошли от нее. 
Особую роль сыграли обвинения Людовика XIV в том, что он, «христианней-
ший» [24, С. 128] король, состоял в дружбе с Османской империей. Основаны 
они были на подписанных Францией еще в 30-е гг. XVI в. «капитуляциях», 
дававших ей широкие привилегии в Турции. По мнению немецких публици-
стов, монарху, претендовавшему на звание самого христианского, следова-
ло защищать христианский мир от турецкой напасти, а не спонсировать ее 
[22, S. 67].

На основании этих обвинений императорская пропаганда провозгласила 
Францию вторым «западным наследственным врагом» [25, S. 19; 12, S. 127–133; 
13, с. 141–143; 26, S. 68] — «французским турком» [22, S. 49]. Отталкиваясь 
от этого образа, проимперские сочинения не просто призывали объединить-
ся под эгидой Империи против преступной политики Франции, а рассма-
тривали это как закономерное следствие, основывающееся на роли Импе-
рии как защитника христианского мира. Под теми же, ранее «турецкими», 
лозунгами Империи приписывались функции сдерживания французской 
агрессии, а император расценивался как естественный противник Людовика 
XIV, защищающий не только немецкие свободы [27, S. 92–99; 14, S. 455–463], 
но и существующий европейский порядок. Тем самым Империя утверждала 
свою роль в европейской политике как гаранта безопасности западноевро-
пейского христианского мира, что означало попытку вернуть себе утрачен-
ные позиции европейского лидера.

После Тридцатилетней войны Империя столкнулась с необходимостью 
переосмыслить свою роль в Европе. Император больше не мог претендовать 
на универсальный и общеевропейский характер своей власти и должен был 
предложить новое обоснование для своих притязаний на европейское лидер-
ство. В эпоху Леопольда I инструментом репрезентации Империи становится 
внешняя угроза. Успехи в борьбе с Османской империей восстановили авто-
ритет Священной Римской империи на международной арене. После 1683 г. 
император Леопольд I мог вновь претендовать на роль европейского геге-
мона и соперничать с Людовиком XIV, что нашло отражение в имперской 
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публицистике. На фоне турецкой угрозы она обратилась к традиционным 
христианским ценностям, лежащим в основе понятия универсальной монар-
хии, – к идее защиты христиан и христианских земель. Под влиянием войн 
против Османской империи и Франции Людовика XIV был сформирован об-
раз Империи как защитника христианского мира от внешних угроз – агрес-
сии турок и «неверных» французских христиан, изменивших своей вере.
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Статья посвящена реакции ведущих деятелей французской компартии 
(ФКП) на итоги Мюнхенской конференции 1938 г. Коммунисты стали одной 
из тех немногих сил, которые однозначно осудили передачу Судет Герма-
нии. Их оппоненты на правом политическом фланге очень часто винили их 
в стремлении разжечь крупномасштабный европейский конфликт, что было 
далеким от правды. Деятели ФКП обладали своим четким видением того, 
как должно было действовать французское правительство на протяжении 
событий сентября 1938 г. Только объединенными силами демократических 
стран, их решительным отпором агрессору можно было предотвратить но-
вую европейскую войну. Автор рассматривает, какое влияние, по мнению 
коммунистов, результаты конференции оказали на внутри- и внешнеполи-
тическую жизнь Франции. Показано, какие действия лидеры ФКП считали 
необходимыми для разрешения чехословацкого кризиса.
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ИСТОРИЯ

В апреле 1938 г. берет свое начало чехословацкий кризис. Именно тог-
да Судето-немецкая партия К. Генлейна потребовала от пражского прави-
тельства автономии, а уже летом – независимости Судетской области, где 
компактно проживало 3 млн немцев. Одновременно с этим Гитлер заявил 
о готовности любыми средствами поддержать немецкое население Судет. 
Попытки урегулировать нараставший конфликт путем компромисса меж-
ду пражским правительством и сторонниками Генлейна оказались без-
успешными. 15 сентября 68-летний премьер-министр Великобритании 
Н. Чемберлен впервые в своей жизни сел на борт самолета, чтобы отпра-
виться на мирные переговоры с Гитлером в его резиденцию Берхтесга-
ден, запустив тем самым череду дипломатических встреч между немец-
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кими, английскими и французскими представителями, завершившихся, 
как и сам кризис, Мюнхенской конференцией 30 сентября 1938 г. Четыре 
ее участника – Франция, Англия, Германия и Италия – подписали согла-
шение, согласно которому пражское правительство обязывалось пере-
дать Третьему Рейху Судетскую область, а Германия, в свою очередь, обе-
щала гарантировать «сохранность» оставшейся «урезанной» территории 
Чехословакии. Тем самым Третья республика, несмотря на свои союзниче-
ские обязательства перед чехами по договору 1924 г., не пришла им на по-
мощь, столкнувшись с вероятностью возникновения новой войны в Европе.

С 1938 г. во Франции был сформирован и находился у власти каби-
нет радикала Э. Даладье, последнее правительство Народного фронта – из-
бирательного блока социалистов, радикалов и коммунистов, одержавше-
го победу на парламентских выборах 1936 г. К осени 1938 г. между ФКП, 
с одной стороны, и радикалами и СФИО – с другой, существовали серьез-
ные противоречия. Решения Мюнхенской конференции вызвали резкую 
критику компартии. Ее позиция была широко представлена на страницах 
ежедневной газеты «Юманите», тираж которой превышал 300 тыс. эк-
земпляров. За ведение иностранного отдела издания отвечал Г. Пери, со-
стоявший в рядах компартии с момента ее основания, а с 1924 г. входив-
ший в состав ее ЦК. В 1932 г. и в 1936 г. он избирался в Палату депутатов, 
но не прекратил журналистской деятельности. Он занял пост вице-прези-
дента парламентской комиссии по вопросам внешней политики и являлся 
одним из главных рупоров партии по внешнеполитическим проблемам – 
как на страницах «Юманите», так и в ходе парламентских выступлений.

Итоги Мюнхенского соглашения коммунисты оценили как «однознач-
но провальные». «В ночь с 29 по 30 сентября Пакт четырех принес в жерт-
ву дружественный Франции народ, храбрый, демократический, выступа-
ющий за мир, который гитлеризм решил уничтожить» [3], – заявил один 
из лидеров ФКП и сенатор М. Кашен. Компартия не увидела в договорен-
ностях 30 сентября никаких гарантий предотвращения потенциальной ев-
ропейской войны, обвинив правительство радикала Даладье в капитуляции 
перед немецкими требованиями: «Мы не аплодируем, ибо видим, что сохра-
нять мир становится всё труднее с каждым разом, как слабеет безопасность 
Франции, видим, что Мюнхенское соглашение – дипломатический Седан» 
[3]. Коммунисты обвиняли Даладье и Чемберлена в том, что те не добились 
чехословацкого участия в конференции, посвященной судьбе Судет: «Ко-
нечно же, Чемберлен и Даладье намеревались пригласить правительство 
Праги. Хорошее намерение. Но результат? Чехословацкие министры оста-
лись в прихожей» [2].

Подобная позиция весьма разительно отличалась от многих провласт-
ных изданий, считавших, что после конференции «любая непосредствен-
ная угроза войны в Центральной Европе устранена, и ужасный кошмар, 
который существовал в течение многих дней и ночей в жизни каждого 
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человека, подходит к концу» [4]. По мнению Пери, у глав Англии и Фран-
ции был только один способ сохранить мир, которым, впрочем, они не вос-
пользовались, – «твердо придерживаться линии сопротивления… сказать, 
наконец, “нет” [требованиям Гитлера. – Н. Ш.]». Явное сожаление у комму-
нистов вызывало то, что Третья республика, которая на тот момент серьезно 
отставала в военной авиации от Германии[10–11], после подписания Мюн-
хенского соглашения теряла поддержку чешских военно-воздушных сил 
в случае потенциальной войны: «Чехословакия обладала сильной авиаци-
ей. И эта авиация была в распоряжении Франции. В ее распоряжении был 
аэродром в центре Европы, откуда можно было достигнуть жизненно важ-
ных центров Германии и который одним только своим существованием 
затруднял возможность немецкой агрессии против Франции» [3]. После 
подписания Мюнхенского соглашения ЧСР не могла эффективно сопро-
тивляться Германии, что делало невозможным использование чешской 
авиации. Схожих оценок придерживался глава ФКП М. Торез, утверждав-
ший в своих мемуарах, что Гитлер одержал по итогам конференции полную 
победу: «Мюнхенское соглашение изменило стратегическую и политиче-
скую карту Европы. Гитлер уничтожил одну из главных опор французско-
го плана обеспечения безопасности в Европе. Он завладел линией укрепле-
ния, построенной по образцу нашей “линии Мажино”» [6, с. 119]. Кроме того, 
«отказываясь сопротивляться», Третья республика напрямую нарушала 
обязательства, данные ей по франко-чехословацкому договору 1924 года, 
что могло «отвернуть» от нее потенциальных и уже существующих союз-
ников, показать ненадежность заверений ее руководства. После подписа-
ния Мюнхенского соглашения коммунисты вопрошали: «Кто, какая страна 
в мире осмелится доверить свою подпись Франции [т. е. подпишет союзни-
ческое соглашение. – Н. Ш.], поверит ее словам?» [3].

1 октября 1938 г. Габриель Пери опубликовал в «Юманите» крайне 
важную статью, в которой он настаивал, что текущий внешнеполитический 
курс Третьей республики идет вразрез с целями Народного фронта: «Нет – 
главенству агрессора! Разделение свободных народов, нарушение данного 
слова – не политика Народного фронта. Это все то, против чего партии На-
родного фронта поклялись бороться» [3]. Неудивительно, что сразу же по-
сле завершения Мюнхенской конференции ФКП заявила о невозможности 
поддержки ее решений, видя в них предательство изначальных устремле-
ний в борьбе с фашизмом. Таким образом, участь союза левых и левоцен-
тристских сил была предопределена. По убеждению М. Тореза, «Мюнхен 
способствовал развалу Народного фронта. С самого начала лидеры социа-
листов и радикалов, страшась порыва масс, ставили своей основной целью 
сдержать их, ослабить, сломить. Они вошли в сделку с реакционными си-
лами, провозгласили «передышку», декретировали «невмешательство». От-
ступая шаг за шагом, они кончили тем, что полностью порвали с програм-
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мой Народного фронта, злоупотребив народным мандатом, полученным 
ими в апреле 1936 г.» [6, c. 121].

На специальной парламентской сессии 4 октября, организованной 
для ратификации Мюнхенского договора, выступая от фракции коммуни-
стов, Г. Пери объявил об отказе партии одобрять действия Даладье в Мюн-
хене. «Для нас, смысл существование которых – борьба против войны и по-
рождающих ее режимов, важным является один вопрос: после тяжелого 
выкупа, заплаченного в Мюнхене, стали ли гарантии сохранения мира бо-
лее эффективными? Благодаря невероятной дани, которую вы заплатили, 
шантажируемые началом войны, могут ли народы чувствовать себя более 
защищенными от кровавых авантюр? Господа, именно потому, что мы не ве-
рим в это, мы голосуем против доверия правительству» [7, c. 1531]. По мне-
нию Пери, все предшествующие Мюнхену месяцы ясно показали, что толь-
ко решительные действия демократических стран могли помешать все 
возрастающим амбициям нацизма: «Они [страны агрессоры. – Н. Ш. ] вновь 
стали колебаться, когда после Берхтесгадена вы вышли на общую ли-
нию сопротивления с Великобританией, когда в Лондоне и Париже были 
приняты мобилизационные меры» [7, c. 1531]. Но на переговорах Гитлера, 
Муссолини, Чемберлена и Даладье со стороны последних таких действий 
не последовало. Схожие мысли впоследствии в своих мемуарах высказы-
вал секретарь ЦК ФКП Ж. Дюкло: «Как и все мои товарищи коммунисты, 
я был убежден, что Гитлер перехитрил своих партнеров по переговорам, 
что можно было заставить его отступить, если бы, вместо того чтобы вслед 
за Англией вести политику “брошенной в воду дохлой собаки”, пользуясь 
выражением, употребленным Брианом при других обстоятельствах, Фран-
ция ориентировалась на союзы, заключенные ею со странами Центральной 
и Восточной Европы» [5, с. 268]. В своей парламентской речи Пери также 
обвинил французских политиков в том, что они подорвали доверие дру-
гих стран к Третьей республике, продемонстрировав «миру, что быть дру-
гом Франции безрассудно и опасно» [7, c. 1531]. Пери предрекал, что теперь, 
в условиях возраставшей немецкой мощи, Франция рискует остаться один 
на один со своим «наследственным врагом».

Хотя коммунисты самым решительным образом осудили внешнеполи-
тическую линию кабинета Даладье по разрешению чехословацкого кризиса, 
а его исход рассматривали как однозначно провальный, нигде – ни в статьях 
в газете «Юманите», ни в ходе парламентских дискуссий 4 октября – не про-
звучал призыв к боевым действиям против Германии в защиту ЧСР. Четко 
прослеживалось стремление коммунистического руководства отстоять по-
зиции союзника Третьей республики, но исключительно дипломатически-
ми методами. В первую очередь ФКП стремилась избежать войны – Г. Пери 
прямо заявлял в Палате депутатов: «Мы не хотим выбирать между капиту-
ляцией и войной. Мы говорим нет обеим. Мы не признаем, что мирная Ев-
ропа должна сделать этот выбор» [7, c. 1531]. Основным способом сохране-
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ния мира ФКП считала дипломатическое давление на Гитлера и отказ идти 
ему на уступки, ибо, по заверениям депутата, нацистское правительство 
в ходе чехословацкого кризиса колебалось только тогда, когда Франция 
вышла «на общую линию сопротивления с Великобританией, когда в Лон-
доне и Париже были приняты мобилизационные меры» [7, c. 1531]. Другой 
видный коммунист, депутат и главный редактор «Юманите» Ж. Коньо еще 
28 сентября заявил, что главной заботой компартии всегда было «дело со-
хранения мира», а единственный способ защититься от агрессии – это «со-
гласие между демократическими странами – Францией, Великобританией, 
Советским Союзом и США» [1].

Разумеется, речь не идет о том, чтобы утверждать, что коммунисты 
втайне являлись приверженцами «умиротворения», но и считать их од-
нозначно готовыми отправиться с оружием в руках на линию Зигфрида 
в 1938 г. для защиты Чехословакии представляется неверным. Члены ком-
партии понимали бессмысленность и опасность «умиротворения», но при-
зывали сражаться с Третьим Рейхом на дипломатических фронтах, не ини-
циируя вооруженный конфликт. Во многом такая позиция коррелировала 
с линий, занятой советским руководством, от политического курса которо-
го невозможно отделять тактические и стратегические решения француз-
ских коммунистов. СССР в ходе чехословацкого кризиса неоднократно вы-
ражал готовность выполнить свои союзнические обязательства, но вместе 
с тем крайне туманно отвечал на вопросы о реальных способах реализации 
подобных обещаний [8–9].
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В статье говорится о генезисе и последующей эволюции расового созна-
ния африканцев в Лондоне. Становление и дальнейшее его развитие длилось 
несколько столетий. Предпосылки его зарождения можно проследить с по-
явления африканцев в британской столице – с XVI в. Начало работорговли 
приостановило процессы, направленные на формирование расового само-
сознания черных – африканцы были вынуждены приспосабливаться к но-
вым реалиям существования. Элементы расового самосознания африкан-
цев («одиночек») в Лондоне вновь проявились в последней четверти XVIII 
в. Однако зрелые черты оно обрело лишь на рубеже XIX–XX в., пройдя путь 
от индивидуального уровня до коллективного.
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Лондон – столица Британской империи, «столица мира», где уже в XVI в. 
жило немало африканцев, – стал благодатной почвой для зарождения и эво-
люции расового сознания. Вектор их адаптационных и ассимиляционных 
возможностей веками сводился к поиску своей особой ниши в социальной, 
экономической политической и культурной реальности. Роль африканцев 
в Объединенном королевстве менялась на протяжении времени: на смену 
изначальной свободе пришло рабство, а потом и освобождение, что привело 
к обновлению сосуществования и взаимодействия с белыми [1, p. 2–3]. Об-
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стоятельства, в которых оказались африканцы, требовали от них одновре-
менно покорности и предприимчивости, что не могло не привести к транс-
формации их взглядов и поведения, социальной и культурной мобилизации 
и самореализации.

Формирование расового сознания в среде лондонских африканцев, воз-
можности их интеграции в общественные и профессиональные структуры, 
создание ими различного рода сообществ (на основе цвета кожи) многократ-
но обсуждались во второй половине XX столетия. Историки М. Д. Джордж 
[2] и М. П. Бэнтон [3] спроецировали выводы американских авторов относи-
тельно северо-американских черных рабов XVIII в. на африканцев Лондо-
на. Как следствие, возникло утверждение, что африканцы были не способны 
к созданию крепких моногамных семей и потому не могли интегрироваться 
в принимающее общество; о создании ими каких-либо сообществ или орга-
низаций вообще не могло быть и речи. Утверждение о несостоятельности 
африканцев базировалась на двух основных аргументах. Во-первых, их 
«нравственное состояние»: рабство, ломка стереотипов, традиционных от-
ношений, оторванность от семей – не могли не вызвать в их среде чувство 
опустошения, страха обновлений. Именно это было названо причиной их 
инертности и, как следствие, неспособности к коммуникации. Во-вторых, 
африканцы находились под пристальным наблюдением своих хозяев, ко-
торые препятствовали их интеграции и маломальской кооперации. 

Детальное и углубленное изучение вопроса поставило под сомнение 
стереотипы восприятия африканцев в обществе. Переломной для исследо-
ваний стала последняя треть ХХ в. Ф. Шиллон и Г. Гатман акцентирова-
ли внимание на отличительных особенностях британской истории, на том, 
что рабство на британских островах было упразднено еще в 1772 г.1 [4, p. 51; 
5, p. 332]. В работах Дж. Уэлвина [6], Ф. Шиллона [4], П. Фрайера [7] оспа-
ривалась распространенная идея о несостоятельности и неспособности 
африканцев к интеграции, ассимиляции, кооперации в крупных городах 
Англии (Лондон, Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер). Лондон, с его харак-
терными мульти- и интер-культурными традициями, оказался способен 
вместить в себя ценностные ориентиры инаковости [8, p. I].

Африканцы заключали браки с белыми женщинами, сотрудничали 
с белыми слугами, рабочими, матросами, общались с хозяевами, в том чис-
ле аристократией, что вело к взаимодействию между черными и белыми. 
«В Лондоне, который был наводнен черными, имелись гостиницы, их вла-
дельцы (белые) нередко поддерживали тех, кто не имел постоянного ме-
ста жительства» [10, p. 131], – отмечал капитан Королевского флота Ф. Тик-

1 В 1772 г. решением Королевского суда Великобритании (Суд королевской скамьи) 
было утверждено, что рабы не признавались движимым имуществом на территории Англии 
и Уэльса, т. к. это не поддерживалось Общим правом (т. н. «Дело Сомерсета», или «Сомерсет 
против Стюарта»).
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несс2. Помощь получали чернокожие уличные попрошайки, проститутки 
и даже заключенные.

К объединению в среде самих африканцев вело простое стремление 
людей к общению: поделиться новостями, посетовать на судьбу, порадо-
ваться за сородича. Африканцы «плели паутину» взаимодействий, встре-
чались на рынках и в тавернах, в кофехаусах и магазинах, даже в домах 
своих хозяев, где устраивали вечеринки [10, p. 132]. Они следили за ходом 
«дела Сомерсета». Их активность нашла отражение на страницах газет, 
в том числе «Морнинг Хроникл» и «Миддлсэкс Джорнал» соответственно: 
«Несколько африканцев пришли в суд, чтобы выслушать решение суда» 
[11, p. 2]. «Многие пришли в суд, чтобы быть участниками события, имею-
щего большое значение» [12, p. 3].

Круг активных африканцев ограничивался десятком имен. Возведен-
ный на вершину славы триумвират в лице Игнатиуса Санчо (1729–1780), 
Олауды Эквиано (1745–1797) и Оттобы Кугуано (1757 – {?}1803), бесспорно, 
имел вес в обществе [13, p. 21; 7, p. 107].

И. Санчо – первый африканец, который получил право голоса на выбо-
рах в парламент Англии. Он был приглашен английскими аболиционистами 
в лице Грэнвилла  Шарпа (1735-1813), Уильяма Уилберфорса (1759-1833), 
Томаса Кларксона (1760-1846) представителем от африканцев в «Общество 
по отмене работорговли» (1787). О. Эквиано являлся членом комитета т. н. 
«Сьерра-Леонского проекта» и общества «Сыны Африки», получил аудиен-
цию королевы Шарлотты3: «21 марта 1788 г. у меня была захватывающая 
дух аудиенция у королевы, где я презентовал петицию, в которой просил 
помощи для своих африканских братьев. Ее Величество любезно приня-
ла мое прошение» [14, p. 243–246]. О. Кугуано состоял в обществе «Сыны 
Африки», Г. Шарп в своих мемуарах высоко ценил деятельность О. Эквиа-
но и О. Кугуано в решении вопросов о ненадлежащем и жестоком обраще-
нии с африканцами [15, p. 374–375].

Образованные и материально обеспеченные И. Санчо, О. Эквиано 
и О.  Кугуано обладали недвижимостью и, по сути, действительно были 
представителями лондонского среднего класса, что – пусть условно – 
определяло круг их общения, в котором преобладали аристократы, что во-
лей-неволей заставляло дистанцироваться от чернокожих слуг.

Тезис о харизматичных лидерах, за которыми следуют массы, в отно-
шении африканцев не вполне точен, как и утверждение о формировании 
в их среде идейных течений. Все это следует рассматривать на уровне 
преувеличения [10, p. 132.]. Однако начало формирования индивидуально-

2 Филипп Тикнесс (1719–1792) – капитан Королевского флота. Был известен своими 
статьями в «Джентльмен Мэгазин», сатирическими зарисовками. 

3 Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая (1744–1818) – супруга короля Великобритании 
Георга III. Была назначена опекуном короля после признания его недееспособным.
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го расового самосознания в среде чернокожих интеллектуалов относится 
к концу XVIII в. Основная масса лондонских африканцев по-прежнему со-
храняла менталитет «зависимого раба», существуя по инерции, приспоса-
бливаясь к обстоятельствам, не понимая ни сути реалий, ни назревающих 
перемен.

В XIX в. Лондон приобрел черты имперского города [16, с. 807]. Бри-
танская столица с ее ниспадающей дымкой от фабричных труб, перенасе-
лением славилась своей энергией – жаждой жизни [17, p. 25]. Этот кипу-
чий водоворот притягивал людей и манил возможностями [16, с. 804–805]. 
Чтобы реализовать свои права и чувствовать себя защищенными, следо-
вало консолидироваться и разнообразные городские группы и слои встали 
на путь объединения, дабы не быть «толпой» [18, с. 500]. Этно-расовые мень-
шинства, заинтересованные в легализации статуса и гарантиях безопас-
ности (в условиях дискриминации и сегрегации), начали создавать свои 
организации. На фоне общего процесса институционализации политиче-
ского, общественного, профсоюзного, рабочего и женского движений их ак-
тивность не была столь заметна, однако они предприняли попытку борьбы 
за свои права.

Процесс формирования коллективного расового сознания африканцев 
происходил в условиях поиска пропитания и ночлега, решения насущных 
проблем. Сказывалось намерение выжить – сообща.

Складывание у африканцев основополагающих паттернов коллектив-
ного сознания было обусловлено комплексом предпосылок: стремлением 
к адаптации, сохранением идентичности в этническом многообразии Лон-
дона. Власти, в свою очередь, диктовали свои правила существования и вы-
живания. В их числе – непротивление преобладающим тенденциям соци-
ально-культурного процесса взаимоотношений метрополия-колония.

В XIX в. Эдвард Уилмот Блайден (1832–1912) и Джеймс Африкан-
ский Билл Хортон (1835–1883) поставили вопрос о консолидации африкан-
цев континента и диаспоры, осознании ими общих интересов [19–22].

Э. Блайден считается одним из основателей панафриканской идеоло-
гии. Он прославился далеко не только как политик и дипломат, но и как ин-
теллектуал, известный благодаря своему обширному наследию: статьям, 
письмам, идеям [23, p. 665; 24, с. 27–31]. Его деятельность была направле-
на на распространение в среде африканцев представлений о культурной 
самобытности, чувстве гордости за принадлежность к африканской расе. 
Одной из ключевых его идей считается самоопределение африканцев 
[7, p. 275], включая тех, кто жил вне континента. Э. Блайден верил, что «не-
гры, овладев достижениями цивилизации, проникнутся любовью к расе 
<…>. Любовь к расе станет тем пламенем, которая разожжет энергию не-
гров и осветит всю их деятельность. Их воодушевит великая цель и вели-
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кая идея развития расы» [25, c. 28], в итоге они «возвратятся из изгнания 
в Африку, получат множество неоценимых преимуществ от воссоедине-
ния с коренным населением <…> от смешения с африканскими племенами 
они только выиграют» [25, c. 29].

Потомок креолов, считающий себя игбо, Дж. А. Б. Хортон, амбициозный 
и независимый мыслитель, «афроангличанин», сноб [17, p. 18–22], в универ-
ситете получил прозвище «Африканус». Он гордился им, как и своей при-
надлежностью к народу игбо [26]. Именно представители игбо определили 
вектор развития африканской идеологии во второй половине XIX – нача-
ле XX в. как за пределами метрополии, так и в самой британской столице 
[8, p. 5]. Дж. А. Б. Хортон открыто высказывался за развитие образования 
в среде африканцев, заявлял о различных моделях управления у африкан-
ских племен: « <…> для многих туземных племен должна быть выработана 
особая форма с учетом туземных особенностей от монархии до демократии 
<…>» [27, p. 188]. Дж. А. Б. Хортон открыто обличал приоритет идеи о пре-
восходстве былой нации над черной, превращенной англичанами в баналь-
ную обыденность мировосприятия [22, p. 186]. «Английское правительство 
навязывает жителям своих государств идею о неспособности африканцев 
к цивилизации <…>. В своих выступлениях они часто сравнивают афри-
канцев с дикими и глупыми животными, в частности обезьянами и, того 
хуже, с неведомыми науке, вымышленными чудовищами <…>» [27, p. 23].

Поиск идентичности, попытки осознания себя, право на самоопределе-
ние, противостояние колониальной системе охватывали умы лондонских 
интеллектуалов [17, p. 2]. Желание «быть как белые» они заменяли стрем-
лением стать равными белым. Уже в XIX в. многие африканские лондон-
цы добились статуса и уважения [28, p. 121–122], будучи профессионала-
ми, преуспевшими в области юриспруденции и медицины, что, безусловно, 
отчасти способствовало развенчанию мифа о варварстве чернокожих «ди-
карей». Британский конформизм способствовал их востребованности. 
В Лондоне они нашли себя в предпринимательстве и литературной среде, 
в театре, музыке, киноиндустрии.

Образование способствовало пробуждению расового сознания. Аф-
риканцы постепенно избавлялись от комплекса неполноценности, пре-
следовавшего их веками. На профессиональном поприще, в творче-
ской среде тоже имели место проявления сегрегации и дискриминации, 
но они не были столь множественными, как в быту, на уровне повседневно-
сти. Профессионализация способствовала расслоению африканцев. И хотя 
далеко не все желающие могли получить образование, именно благодаря 
чернокожим селебрити, были сломаны стереотипы восприятия африкан-
цев. Ангажированность в рамках профессии вывела в авангард тех, кто вы-
ступал с идеей консолидации чернокожих и борьбы за свои права.
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По инициативе тринидадского юриста Генри Сильвестра Уильямса 
(1869–1911) была создана «Африканская ассоциация» (1897). Итогом ее де-
ятельности стала организация и проведение в городском зале Вестминсте-
ра – сердце Лондона [29, p. 182] – 23–25 июля 1900 г. всемирной конференции 
чернокожих, которая ознаменовала собой начало панафриканского движе-
ния [30, с. 39–40]. На конференции присутствовали 32 делегата из Африки, 
Северной Америки, Вест-Индии и Британии.

Панафриканская конференция имела широкий резонанс в среде ин-
теллектуальной элиты. Оценки события были полностью противоположны. 
Одни считали, что конференция «явилась знамением времени и все долж-
ны принять это к сведению» [7, p. 286], другие, напротив, заявляли, что «фа-
вориты конференции никогда не смогли бы стать настоящими лидерами 
надежд Африки» [17, p. 24]. В целом панафриканское «собрание» укрепило 
прогрессивную лондонскую общественность в необходимости открыто вы-
казывать недовольство имперской «напыщенностью» в надежде на скорое 
изменение курса парламента в направлении демократических реформ.

Африканские лондонцы восприняли идеи панафриканизма, расо-
вого равенства и антиколониализма. Формирование расового сознания 
африканцев происходило за пределами Африки и базировалось на при-
знании равных прав с белыми, хотя большинство чернокожих преследо-
вало интеграционные цели. Лондон демонстрировал слияние африканских 
и вест-индийских интеллектуалов, богемы, которые, общаясь друг с другом, 
консолидировались в границах пан- или трансАфрики [31, p. 16], форми-
руя и шлифуя грани расового самосознания. Самоидентификация на уров-
не профессии и расы стала очевидна. Сплочение происходило вокруг тех 
африканцев, кто был преисполнен желанием и готовностью интегриро-
ваться, дать африканцам возможность ощутить себя частью «африканско-
го» Лондона – города, возложившего на себя функции законодателя если 
не «моды», то, по крайней мере, правил в области развития интеллектуаль-
ных, общественно-политических и даже радикальных движений и идей. 
Консолидация затронула профессионалов, студентов, бедноту. У них была 
одна история на всех – от ямайцев, барбадосцев до ганаянцев и нигерий-
цев [32, p. 118] и свои кумиры: сьерра-леонцы Дж. Тэйлор (1880–1924), 
Л. Соланке (1886–1958), И. Ф. А. Уоллес-Джонсен (1894–1965), кениец Дж. 
Кениата (1897–1898 {?} – 1978), ганаянец Дж.  Данква (1895–1965), выход-
цы с Карибских островов: Дж. Падмор (1903–1959), С. Джеймс (1901–1989), 
ямаец Г. Муди (1882–1947), азиат К. Чанчия (1886–1953), индиец С.  Али 
(1905–1946 {?}) и многие другие.
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Гарлемский Ренессанс4 – новая концепция культурной идентичности – 
повлек за собой освобождение лондонского общества от викторианской мо-
рали [32], способствуя формированию образа «нового» африканца, образо-
ванного и успешного. Африканцы стали едва ли не законодателями мод 
в том, что касалось музыки и джаза [33, p. 16]. Черные стали инициатора-
ми проведения интеллектуальных вечеров, целью которых было единение 
всех, кто имел африканские корни [8, p. 4]; открытия элитных джазовых 
кафе, клубов, ресторанов, которые часто становились местом встречи ин-
теллектуалов, писателей, артистов, заезжих знаменитостей, сторонников 
панафриканизма, студентов [34, p. 106–107].

К концу первой четверти XX века численность африканцев в Лондоне 
выросла. «Африканский» Лондон отличался вариативностью и креативно-
стью, что вызывало неоднозначные оценки – от одобрения, симпатии и вос-
хищения до порицания, возмущения и враждебности, что означало одно: 
в Лондоне африканцы, безусловно, стали заметны. Осознание своей «оче-
видности» для многих происходило параллельно с актуализацией идентич-
ности. Африканцы по происхождению ощутили возможность позициони-
ровать себя на уровне расы, а не «угловыми жильцами», начав избавляться 
от многих присущих им комплексов, включая комплексы вины и неполно-
ценности [35, p. X–XII]. Африканцы пришли к необходимости идентифи-
цировать себя не только на уровне профессии, статуса, но и расы. И хотя 
на рубеже XIX–XX  в. это были преимущественно интеллектуалы-оди-
ночки, именно они начали ретрансляцию своих идей в массы, что привело 
к трансформации представлений об африканцах не только в лондонском 
обществе.

4 Гарлемский Ренессанс (ок. 1918-1937 гг., Гарлем, США) – расцвет афроамериканской 
культуры, который охватывал литературное, музыкальное, театральное и изобразительное 
искусства. Основной идеей стало избавление от насажденных белой нацией стереотипов 
об отсталости и недееспособности черных [31].
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ПРАВО

Фридрих Август Хайек (1899–1992) был известным экономистом, ла-
уреатом Нобелевской премии по экономике (1974), признанным лидером 
новой австрийской школы. Между тем он был выпускником юридическо-
го факультета Венского университета, доктором права (1921) и доктором 
политических наук (1923). Знания австрийца в сфере права были глубоки 
и обширны, но его можно считать в большей степени не теоретиком, а фило-
софом права. Его правовая доктрина представляет существенный интерес 
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еще и в связи с тем, что он рассматривал взаимодействие права и эконо-
мики, что особенно актуально как для юридической, так и экономической 
науки [1].

В частности, Хайек писал о пагубности последствий специализации 
знаний в экономической теории и юриспруденции так: «Правила справед-
ливого поведения, изучаемые юристами, служат основанием определения 
порядка, характерные свойства которого юристу остаются неизвестными, 
а изучением этого порядка занимается, главным образом, экономист, кото-
рый, в свою очередь, мало что знает о характерных особенностях правил 
поведения, на которых покоится изучаемый порядок» [2, с. 23]. Для него 
взаимодействие в изучении права и экономики – это двусторонний про-
цесс, а право- «правила игры», одинаковые для всех игроков, причем госу-
дарство может быть причастно только к определению этих самых правил 
игры.

Кроме того, Хайек неоднократно с гордостью говорил о своем юриди-
ческом образовании и утверждал, что знания в сфере права необходимы 
для экономистов. Более того, он выразил сомнение, не было ли в свое вре-
мя разделение преподавания права и экономики ошибкой. А далее совсем 
неожиданное: «…Я лично всегда был благодарен тому, что, когда я начинал, 
занятия экономической теорией были возможны только в рамках изучения 
права» [3, с. 281, 282]. Примечательно, что в экономической литературе его 
вполне обоснованно именуют «юридическим империалистом», распростра-
нившим на экономическую науку юридическую методологию, а предлага-
емую им модель человека именуют «человек юридический», для которого 
свобода первична в отношении экономической выгоды [4, с. 214].

Характеристику правовой доктрины Хайека стоит начать с того, 
что он достаточно убедительно показал: свободному обществу, основанно-
му на идеях либерализма и рыночной экономики, имманентно необходимы 
четкие и изначально определенные правовые нормы. Для него право вы-
ступает предпосылкой существования свободы, собственности и порядка, 
причем со времен древних греков до наших дней. Австриец прямо утверж-
дал, что «для создания эффективной конкуренции нужна продуманная си-
стема законов», а «там, где не удалось создать условия для эффективной 
конкуренции, надо использовать другие методы управления экономиче-
ской деятельностью» [5, с. 55, 81–82]. Он не призывал «экономизировать» 
право, подчинить его экономической целесообразности. Право и его прин-
ципы для него были первичны.

Однако либерализм для него был абсолютной ценностью и веду-
щим принципом, имеющим приоритет над всеми остальными ценностями 
и принципами. В этой последовательности сильная и привлекательная 
сторона учения о праве Хайека, но одновременно и его главная слабость. 
Либерализм ученого основывался на крайнем индивидуализме, индивиду-
альной психологии, субъективизме. Можно сказать – в духе классика рус-
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ской поэзии, – что им владела «одна, но пламенная страсть», которая, впро-
чем, и ему «изгрызла душу и сожгла». Не зря его в литературе именуют 
«либераловедом».

Обратной стороной такого подхода стало то, что Хайек был исключи-
тельно принципиальным критиком коллективизма и даже социальности 
во всех проявлениях. Он полагал, что все формы коллективизма, даже 
основанные на добровольном (но не спонтанном) сотрудничестве, мо-
гут существовать только при поддержке государства, а государственное 
вмешательство нарушает естественный ход развития общества и эконо-
мики. Его методологический индивидуализм категорически не сопрягался 
ни с какими формами коллективизма. Кроме отдельных свободных инди-
видов и «спонтанного сотрудничества свободных людей», для него ниче-
го не существовало, а все основанное «на преднамеренном замысле» вело 
к ущемлению индивидуальной свободы и созданию искусственных и не-
жизнеспособных общественных структур [6, с. 29–32].

В этой связи здравомыслящий и оригинальный мыслитель доволь-
но близоруко полагал, что все созданное по предварительному замыслу яв-
ляется изначально порочным, создающим угрозу «дороги к рабству». Пред-
ставляется, что Хайек совершенно не разделял две достаточно различные 
категории: 1) возможность, потенциальную опасность и 2) действитель-
ность, осуществимость тоталитаризма. Наличие первой нельзя было отри-
цать, однако вероятность ее реализации, превращение в действительность 
для стран Запада была крайне мала, т. к. это требовало совпадения большо-
го числа разнонаправленных и разноуровневых факторов. Хайек с упор-
ством и даже некоторым фанатизмом анализировал именно потенциаль-
ную возможность тоталитаризма, почти начисто игнорируя изучение ее 
объективизации, осуществимости на практике.

Именно поэтому он не разделял политический и правовой режим фа-
шизма и сталинизма, различных разновидностей социализма, либеральной 
демократии и социал-демократии и др. Все они казались ему «искусствен-
но спроектированными», ведущими к ущемлению либерализма, а затем 
и к тоталитаризму. Борьбе со всеми проявлениями этой «искусственно-
сти» он, по сути, и посвятил свою жизнь, не замечая, что социал-демокра-
тия с сопутствующим развитым социальным законодательством являлась 
и является ведущей политической силой во многих государствах с рыноч-
ной экономикой, а ее правовая система отвечает самым высоким критериям 
правового государства. Именно вера в «спонтанный порядок», организуе-
мый свободными индивидами, привела к тому, что он дал себе зарок никогда 
не употреблять слово «общество» или «социальный» [7, с. 189]. Все это имело 
принципиальное значение для выработки правовой доктрины Хайека.

Между тем Ф. А. Хайек был юрист не просто по образованию и перво-
начальному виду деятельности, но и по типу мышления и даже менталите-
ту. Ему был присущ априоризм, свойственный большинству юристов и так 
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критикуемый философами. Экономические, как и правовые конструкции, 
он воспринимал как изначально заданные и не подлежащие эмпирической 
проверке или опровержению. В этом смысле он был верным последовате-
лем своего профессора по Венскому университету, австрийского юриста Г. 
Кельзена, автора «Чистого учения о праве» [8]. Подобно Кельзену, его уче-
ник первоначально пытался рассматривать экономику, так сказать, в чи-
стом виде, в отрыве от других общественных отношений, но в рамках пра-
вовых ограничений. При этом он отвергал учение о естественном праве, 
как и крайности юридического позитивизма. Впрочем, свои общие позити-
вистские воззрения Хайек сохранил и был близок в части изучения право-
вых явлений скорее к социологическому позитивизму.

Если на место «главной нормы» Кельзена можно было бы поставить 
свободу, то и в дальнейшем учение Хайека вполне сопрягалось бы с подхо-
дами Г. Кельзена. Более того, в своем каирском курсе лекций «Политиче-
ский идеал верховенства закона» (1955) Фридрих Август пришел к выводу, 
что именно подчинение правилам со стороны индивидуальных элемен-
тов (людей и их объединений) может приводить к возникновению поряд-
ка [9, с. 161–334]. Заметим, этот вывод даже предшествовал выведению 
им концепции «стихийного порядка» в экономике. Однако его последо-
вательная ставка на стихийность привела к тому, что даже для зако-
нов он ставил под вопрос предварительный замысел и цель их принятия. 
Для юриста это может казаться странным и даже абсурдным, т. к. прини-
мать закон без цели, прошу прощения за тавтологию, бесцельно.

Отечественные юристы сразу же отметили соответствие юридическо-
го мировоззрения австрийца развитию рыночной экономики и в значитель-
ной части поддержали его позицию. Так, В. В. Лазарев благожелательно 
отнесся к основным положениям, выраженным в работе Хайека «Дорога 
к рабству» (1944), назвав ее «по-настоящему глубоко аргументированной…
западной моделью либерализма и экономической свободы». Российский 
ученый констатировал, что эти положения, в числе других, должны учиты-
ваться в России при переходе к конкурентным отношениям [10, с. 212–214].

При этом к основным принципам права, которые должны применять-
ся в совокупности, у Хайека было очень разное отношение. В его время, 
как и сейчас, основополагающими принципами права считались справед-
ливость, свобода, равенство, гуманизм, демократизм и законность. При этом 
общепризнано, что принципы права должны функционировать в совокуп-
ности, т. к. реализация любого из них, взятого изолированно, может при-
вести к отрицательным результатам. Так, демократизм может привести 
к охлократии, справедливость – к талиону, в духе «око за око, зуб за зуб», 
гуманизм – к всепрощению и исчезновению юридической ответственности, 
равенство – к фактической уравниловке, свобода – к произволу и др.

Однако именно принцип свободы, с учетом глубины его либеральных 
убеждений, стал для австрийского ученого доминирующим и, по сути, 
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определяющим действие всех остальных принципов. Свободу он пони-
мал как возможность поступать по своему усмотрению при отсутствии 
внешнего принуждения, «независимость от произвольной воли другого» 
[11, с. 28–39, 107–110]. Если использовать терминологию британского фи-
лософа И. Берлина (1909–1997), то он признавал «свободу от» (т. е. строго 
в негативном смысле), но мало интересовался «свободой для» [12, с.122–185]. 
Приоритет свободы привел его к достаточно спорному выводу о том, 
что правила поведения никогда не являются причинами действия, а, напро-
тив, «правила поведения всегда действуют как запрет на действия, дикту-
емые другими причинами» [13, с. 367]. Между тем с учетом существования 
обязывающих и управомочивающих норм права такое утверждение весь-
ма проблематично.

Пожалуй, самым странным и даже отталкивающим в его теории явля-
ется то, что свобода от страха, необразованности, голода и нужды для него 
имели мало общего с личной свободой и даже находились с ней в конфлик-
те. Используя правовую терминологию, он был за личные (предпочитая 
не называть их политическими и гражданскими) права и свободы, тогда 
как социальные и культурные права и свободы вчистую игнорировались. 
Так, австриец, безусловно, признавал ценность знания и образования, 
но был противником государственной системы обязательного образования, 
даже государственной гарантии его минимального уровня, хотя возмож-
ность государственной оплаты учебы самых нуждающихся им допускалась 
[11, с. 458–486]. Таким образом, Хайек прямо ставил уровень образования 
учеников в зависимость от толщины кошелька родителей.

Принцип равенства также понимался им сугубо в правовом смыс-
ле как формальное равенство, или равенство всех перед законом. Следо-
вательно, со всеми людьми, независимо от того, что все они разные, надо 
обходиться одинаково. При этом Хайек считал утверждение, что «все 
люди рождаются равными», «просто-напросто ложным», потому что эволю-
ция  и  генетические различия  создали «безграничное разнообразие чело-
веческой природы». Он подчеркнул важность природных задатков, сетуя 
на то, что стало слишком модно приписывать все человеческие различия 
социальной среде.

Исходя из того же принципа равенства, наш герой был категориче-
ски против прогрессивного налогообложения (не отрицая возможности 
прогрессии для отдельных налогов), опять же в качестве средства пере-
распределения дохода от богатых к бедным. Более того, он считал, что это 
вопрос, «от которого зависит характер нашего будущего». Австриец отме-
чал, что в большинстве стран дополнительные налоги, уплачиваемые бо-
гатыми, составляют небольшую долю общих налоговых поступлений, ко-
торая может уступать вызываемому им сокращению реальных доходов 
(выгоды меньше убытков), и что единственным важным результатом поли-
тики является «удовлетворение зависти менее обеспеченных». Кроме того, 
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получающие бесплатные услуги от налогов с богатых бедные утратят ин-
терес к уплате даже небольших налогов, а основное налоговое бремя ляжет 
на лиц со средним доходом. Выведение на первые роли зависти к богатым 
очень характерно для австрийца, тогда как изначально свойственная чело-
веку тяга к справедливости им практически игнорируется.

Он настаивал, что прогрессивное налогообложение противоречит 
не только принципу равенства всех перед законом, но и принципу демокра-
тии, в соответствии с которым большинство не должно навязывать дискри-
минационные правила в отношении меньшинства [11, с. 395–417]. Аргумент, 
на наш взгляд, более чем спорный, тем более что с прогрессивным налого-
обложением тесно связана именно идея социальной солидарности и соци-
ального сплочения, а не только социальной справедливости. Впрочем, инди-
видуалистический подход Хайека таких категорий просто не предполагал.

Вместе с тем аргументы австрийца против прогрессивного налогообло-
жения весьма продуманы, в том числе с учетом необходимости учета уров-
ня косвенного налогообложения, проблем налогового администрирования, 
экономической обоснованности прогрессии для тех или иных налогов и др. 
Это признается и некоторыми исследователями, которых нельзя отнести 
к представителям австрийской школы [14, с. 328–333]. Но главные возра-
жения против его аргументов связаны не с экономическим обоснованием 
или проблемами техники, а с соблюдением иных принципов права и морали.

При этом Хайек защищал экономическое неравенство, считая его неиз-
бежным порождением правового равенства, причем степень этого неравен-
ства определяет только свободный рынок. Бороться с таким даже самым 
вопиющим неравенством посредством государства он считал не просто 
излишним, но и вредным. Соответственно, эффективное удовлетворение 
общественных потребностей не может быть гарантировано и в случае госу-
дарственной монополии [11, с. 115–123, 159–164].

Кроме того, Хайек уделял ничтожно малое внимание «обратной сторо-
не» принципа равенства, а именно дифференциации, необходимость кото-
рой отчасти диктовалась и принципом гуманизма (повышенная социальная 
защита детей, женщин, инвалидов и др.). Между тем принцип гуманизма 
для австрийца имел глубоко подчиненный и даже вторичный характер, 
что для юристов очень странно. Вся его философия права была не то что ан-
тигуманной, но, скорее, агуманной, когда любой результат функциониро-
вания рынка признавался наиболее гуманным вне зависимости от его ре-
ального содержания. Тут он недалеко ушел от К. Маркса и В. И. Ленина, 
утверждавших, что гуманно все то, что делается в интересах рабочего 
класса. Если рабочий класс заменить рынком, то получается почти то же 
самое. Например, он предлагал не оказывать помощь слаборазвитым стра-
нам (как бесплодный порыв облегчит страдания?), чтоб не породить у их 
населения излишних иллюзий и роста рождаемости [7, с. 214–215]. В общем, 
последовательным гуманистом Хайек не был ни с какой стороны.
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При этом принцип справедливости в общепринятом смысле Хайек 
практически игнорировал, а социальную справедливость буквально не пе-
реносил на дух, а если и упоминал, то только в кавычках и в отрицательной 
коннотации. При этом коммуникативная справедливость имела опреде-
ленное значение (о ней далее), а дистрибутивная (уравнивающая) отме-
талась с порога. Так как он сравнил рынок с игрой, в которой «нет смысла 
называть результат справедливым или несправедливым», то и утверждал, 
что «социальная справедливость – пустой звук, не имеющий определенно-
го содержания». Точно так же «результаты усилий индивида обязательно 
непредсказуемы», в связи с чем вопросы о том, является ли результирую-
щее распределение доходов справедливым или нет, просто бессмысленны.

Он считал любое перераспределение доходов или капитала с участи-
ем государства неприемлемым посягательством на индивидуальную свобо-
ду, говоря, что «введенный принцип справедливого распределения не будет 
выполняться, пока все общество не будет организовано в соответствии с ним, 
которое во всех существенных отношениях было бы противоположностью 
свободного общества». Фактически он сводил социальную справедливость 
к известному требованию «отнять у богатых и поделить между бедными», 
а ее побудительным мотивом считал зависть, что в корне неверно. Кроме того, 
Хайек считал, что распределение благ не должно зависеть от представле-
ний общества о заслугах отдельных индивидов [11, с. 123–129, 131–133], 
что уж совсем не вяжется с принципом справедливости. При этом трактов-
ку заслуг он почему-то сводил только к поступкам, достойным моральной 
похвалы. При этом он не отрицал, что ценность, извлекаемая членами об-
щества из поступков других, подлежит вознаграждению, но через рыноч-
ные механизмы. В итоге справедливость сводится не к вознаграждению 
заслуг, а к оплате выгод.

Как уже указывалось выше, Хайек считал недопустимым конструк-
тивистский подход к праву, сводил его развитие к стихийным процессам, 
но с ориентацией на изменчивую идею справедливости, которая понима-
лась весьма своеобразно. Последняя, по его мнению, – система эволюци-
онно сложившихся, но зачастую не формализованных правил. Отсюда 
и весьма странное утверждение, что право древнее законодательства и са-
мого государства, а закон должен стремиться к справедливости, но не соз-
давать ее [15, с. 394–396; 464–465]. С учетом того, что справедливость яв-
ляется следствием деятельности свободного рынка, такое утверждение 
выглядит внутренне противоречивым, поскольку сам рынок существует 
и функционирует в рамках норм и принципов права, важнейшим из кото-
рых является справедливость. В общем, в данном случае налицо некоторый 
конфликт между экономическим и правовым пониманием справедливости, 
на что обращалось внимание в юридической литературе [16].

Принцип демократизма им, с оговорками, признавался, однако в весьма 
оригинальной интерпретации. В духе либерализма задачей демократиче-
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ского государства им провозглашается ограничение государства на приме-
нение принуждения, тогда как «демократические демократы» фиксируются 
на текущем мнении большинства. По его мнению, демократия только метод, 
средство, ничего не говорящие о целях правления. При этом расширение 
демократии – противоречивый процесс, причем им вполне допускается 
существование «тоталитарной демократии», которая нетерпима, и «ли-
берального авторитаризма» как вполне допустимого политического ре-
жима. Более того, Хайек даже противопоставляет эти понятия: «Либера-
лизм – это учение о том, каким должен быть закон, а демократия – учение 
о методе определения того, каким будет закон», и в соответствии с либе-
ральными воззрениями принятый демократическим путем закон не всег-
да будет хорошим. Демократия не обеспечивает принятие адекватного си-
туации решения, не отражает идеал свободы, не расширяет ее и, по сути, 
должна обслуживать либерализм. Отсюда сам собой напрашивается вывод, 
что либеральный авторитаризм (пример – Чили при диктатуре А. Пино-
чета) в любом случае лучше тоталитарной демократии (пример – Чили 
при президенте С. Альендо). В целом Хайек отказался считать демокра-
тию фундаментальным принципом права, основополагающей ценностью, 
а ограничение права на участие в выборах по возрасту, имущественному 
цензу, признаку получения социальных пособий и др. он вполне допускал 
[11, с. 134–152]. В такой позиции был бы смысл, если демократия сочетает-
ся с либерализмом, но в данном случае она ему, повторимся, фактически 
подчиняется. В этой связи австрийца смущала даже модель либеральной 
демократии.

Законность для Хайека стояла, пожалуй, на втором месте после свобо-
ды, однако и здесь не обошлось без оригинальности. Так, он по не совсем по-
нятным причинам считал, что верховенство закона – норма, но внеправовая 
(хотя и метаправовой принцип) и мыслится лишь как господствующее мне-
ние о свойствах, которыми должен обладать хороший закон, который не мо-
жет быть частью действующего законодательства и служит лишь критери-
ем его оценки [9, с. 205–207, 216–217]. Между тем этот принцип текстуально 
закреплен в конституциях практически всех государств, а легализация 
норм-принципов давно стала мировой практикой. Тем не менее Хайек всег-
да верил в общество, управляемое законами. По его мнению, «нам нужен со-
циальный порядок, позволяющий существовать и дальше, а не устав клуба 
самоубийц…мы даже не сможем высказаться о последствиях конкретных 
событий, если не примем в качестве предварительного условия всеобщее 
соблюдение определенных норм» [15, с. 468].

В итоге стоит отметить следующее: фрагментарная, местами однобо-
кая и порой оригинальная трактовка австрийцем принципов права приве-
ла к весьма противоречивому и двойственному результату. Для большин-
ства экономистов она не представляет особого интереса, а для большинства 
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юристов видится весьма оригинальной, но слишком оторванной от право-
вых реалий, даже в качестве философско-правовой основы.
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ПРАВО

Вопрос о международном налоговом праве как отрасли является до-
вольно дискуссионным как в российской, так и зарубежной юридической 
науке. Не вдаваясь в существо этой дискуссии, тем более что она не обойде-
на вниманием исследователей [1, с. 54–145], расставим лишь необходимые 
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нам акценты в рамках предлагаемой к рассмотрению проблемы форм меж-
дународного сотрудничества в сфере налогообложения. Начнем с того, 
что в международном налоговом праве четко прослеживаются две его 
составные части: международное публичное и международное частное 
налоговое право. Предметом международного публичного права выступа-
ют международные межгосударственные отношения. Под таковыми сле-
дует понимать отношения между государствами, международными орга-
низациями (глобальными (ОЭСР, ООН, ВТО), региональными (ЕС, ЕАЭС, 
БРИКС и др.), межрегиональными) по поводу заключения и исполне-
ния международных налоговых соглашений с целью разграничения нало-
говой юрисдикции государств и обеспечения международного налогового 
сотрудничества в сфере налогообложения. Нормы международного пу-
бличного налогового права – это результат консенсуса, принятие в дого-
ворном порядке норм публичными субъектами (государствами, междуна-
родными организациями). Отметим, что современной тенденцией является 
повышение роли гибкого налогово- правового регулирования (soft law), 
которое «начинает выполнять роль своеобразного цементирующего на-
чала в условиях многообразия источников и довлеющей регионализации 
в международном налогово-правовом регулировании» [1, с. 125]. Имеются 
в виду финансовые правила в форме международных стандартов, основ-
ных принципов, кодексов поведения, лучшей практики, о чем речь пойдет 
ниже. Международное публичное налоговое право носит многоуровневый 
характер, включая глобальный (всеобщий) (например, международные 
стандарты в сфере налогообложения Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР)), региональный (межрегиональный) (на-
пример, ст. 72; 73 Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)) 
и индивидуальный (например, двусторонние соглашения об избежании 
двойного налогообложения).

Предметом международного частного налогового права выступают 
отношения с иностранным элементом (иностранный элемент в субъек-
те или объекте налогообложения), т. е. это отношения по уплате налогов 
(трансграничное налогообложение). Они возникают между государством 
и иностранным субъектом и (или) между государством и налоговым ре-
зидентом государства в связи с объектами налогообложения за предела-
ми государства.

 Прежде чем перейдем к определению форм международного сотруд-
ничества, отметим, что в литературе по международному налоговому 
праву ряд авторов выделяют среди принципов данной отрасли принцип 
сотрудничества, который рассматривается в качестве противовеса доми-
нированию принципа налогового суверенитета государств [2, с. 147–216].
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На сегодняшний день в рамках международного публичного налогово-
го права сформировались, на наш взгляд, следующие правовые формы со-
трудничества государств в сфере налогообложения:

Международное налоговое администрирование:
а) обмен налоговой информацией;
б) налоговый контроль;
в) взаимосогласительные процедуры.

Разграничение налоговой юрисдикции государств:
а) избежание двойного международного налогообложения;
б) борьба с недобросовестной налоговой конкуренцией государств.

Сближение налоговых систем государств:
а) международная налоговая гармонизация;
б) международная налоговая унификация налоговых систем государств.
В условиях глобализации одной из определяющих тенденций в раз-

витии международного налогового права становится выработка «единых 
стандартов и требований к механизмам функционирования национальных 
налоговых систем как в аспекте внутригосударственного, так и трансгра-
ничного регулирования в том числе, к транспарентности, обмену налоговой 
информацией, добросовестной налоговой конкуренции и т. п.» [1, с. 126].

Остановимся на краткой характеристике каждой из названных форм 
и порядке их имплементации в действующее российское налоговое законо-
дательство. Начнем с международного налогового администрирования. Эта 
форма сотрудничества государств основана на принципе международной 
налоговой прозрачности.

До недавнего времени, а именно до ратификации РФ Конвенции Со-
вета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налого-
вым вопросам (1988 г.) (Multilateral Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters, ETS № 127) (вступила в силу для РФ с 1 января 
2015), эти проблемы решались, как правило, на уровне отдельных индиви-
дуальных международных соглашений об избежании двойного налогоо-
бложения (далее – СИДН) РФ с конкретным государством и предусматри-
вали довольно сложные формы взаимодействия государств, завязанные 
на судебные процедуры.

С ратификацией РФ данной многосторонней Конвенции (ФЗ от 04.11.2014 
№ 325-ФЗ) ситуация принципиально меняется. В настоящее время эту Кон-
венцию ратифицировали 119 государств. Названная Конвенция предусма-
тривает обмен налоговой информацией государствами, ратифицировавши-
ми Конвенцию, а) по запросу налоговых служб государства; б) в порядке 
инициативного обмена; в) обмена в автоматическом режиме на основании 
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дополнительных международных соглашений. Определяются в Конвен-
ции режимы налоговых проверок: а) одновременные совместные проверки 
с обменом результатами; б) налоговые проверки за границей, но на основа-
нии дополнительного международного соглашения. Результатом междуна-
родного сотрудничества государств в рамках рассматриваемой Конвенции 
является и взыскание налоговой задолженности: а) взыскание недоимки 
по налогам с граждан и компаний по запросу другого государства; б) при-
менение обеспечительных мер по запросу другого государства.

Применительно к Российской Федерации эта Конвенция распростра-
няется практически на все виды налогов, за исключением страховых взно-
сов в ПФ, ФСС и ФОМС. Во исполнение международных норм Конвенции 
внесены дополнения в действующий НК РФ. Появился Раздел VII.I НК РФ 
«Выполнение международных договоров Российской Федерации по вопро-
сам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым 
делам» (ФЗ от 27.11.2017 № 340-ФЗ). Глава 20.1 посвящена автоматиче-
скому обмену финансовой информацией с иностранными государствами 
(территориями). В главе 20.2 устанавливается порядок международного 
автоматического обмена страновыми отчетами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации. Определена процедура та-
кого автоматического обмена финансовой информацией с компетентными 
органами иностранных государств. Агрегаторами информации о налого-
плательщиках и лицами, осуществляющими обмен, называются налоговые 
органы присоединившихся государств. На финансовые организации возло-
жена обязанность по сбору и аккумулированию информации о налогопла-
тельщике и проведению соответствующей проверки указанных сведений. 
Нельзя не отметить и главу 14.4-1 НК РФ «Представление документации 
по международным группам компаний», в рамках подзаконного нормотвор-
чества – Постановление Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 693 «О ре-
ализации международного автоматического обмена финансовой информа-
цией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» 
и Приказ ФНС России от 03.11.2020 № ЕД-7-17/788@»Об утверждении Пе-
речня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматиче-
ский обмен финансовой информацией», включающий 79 государств. Кста-
ти, перечень юрисдикций, между которыми происходит автоматический 
обмен информацией, размещается на официальном сайте ОЭСР.

Между тем рассматриваемая Конвенция была ратифицирована РФ 
с оговоркой в части взыскания налоговой задолженности и применения 
обеспечительных мер. РФ полагает, что вопросы оказания помощи по взы-
сканию налоговых платежей иностранным государствам на территории 
нашего государства должны решаться на уровне двусторонних междуна-
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родных договоров государств на основе принципа взаимности. В этой связи 
в НК РФ никаких дополнений и изменений не вносилось.

Несколько замечаний следует сказать в отношении международ-
ных административных взаимных согласительных процедур (mutual 
agreement procedure), которые предусматриваются СИДН и преследуют 
цель разрешить вопрос, возникающий в ходе исполнения его обязательств. 
В литературе отмечается, что в рамках данной согласительной процедуры 
«налогоплательщику не гарантировано, что налогообложение в нарушение 
соглашения может быть устранено, несмотря на то, что он может принудить 
компетентные власти начать эту процедуру [3, с. 228]. В СИДН, заключен-
ных РФ, обычно содержится специальный раздел, посвященный взаимо-
согласительным процедурам, и практически отсутствует согласие сторон 
на применение арбитража или процедур по взысканию налогов. Но рати-
фикация РФ Конвенции об административной помощи по налоговым де-
лам в значительной степени «снижает роль двусторонних инструментов 
в сфере отношений по взысканию трансграничных налоговых платежей» 
[1, с. 375].

Как отмечалось выше, следующая форма международного сотруд-
ничества нацелена на разграничение налоговой юрисдикции государств, 
избежание двойного международного налогообложения и принятие меж-
дународных мер борьбы с недобросовестной налоговой конкуренцией госу-
дарств. Двойное (множественное) налогообложение является результатом 
конфликта налоговых юрисдикций государств, и разрешение этого кон-
фликта предполагает совместные международные усилия государств. 
Эта форма международного сотрудничества основана на международных 
принципах налогового суверенитета государства и его налоговой юрисдик-
ции, а также принципе запрета недобросовестной налоговой конкуренции 
с использованием офшорных зон и низконалоговых юрисдикций. Отметим, 
что в этой части особое место отводится «мягкому» международному пра-
ву. Речь идет о Типовых моделях международных налоговых соглашений 
об избежании двойного налогообложения: Типовой Конвенции ООН об из-
бежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и раз-
вивающимися странами (2011); Типовой Конвенции ОЭСР в отношении 
налогов и доходов между развитыми странами. Первая основана на прин-
ципе территориальности, т. е. преимущественного налогообложения источ-
ника дохода, иными словами, налогообложение в странах, где извлекается 
доход. В качестве метода устранения двойного налогообложения предла-
гается метод налогового кредита. Вторая типовая Конвенция – Конвенция 
ОЭСР – имеет в основе принцип резиденства, т. е. преимущественного на-
логообложения в государстве налогового резидента, и предусматривает 
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два метода устранения двойного налогообложения: метод освобождения 
и метод налогового кредита. Значение этих модельных конвенций трудно 
переоценить, поскольку они являются основой для унификации договор-
ных норм при заключении государствами СИДН.

В настоящее время в РФ заключено 92 соглашения об избежании двой-
ного налогообложения (СИДН), действуют 83. Налоговые соглашения РФ 
следуют Модели ОЭСР с отдельными элементами использования Модели 
ООН, что отражено в Типовом соглашении об избежании двойного налого-
обложения доходов и имущества (утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 84 от 24 февраля 2010 г.). Международные договоры об избежании двой-
ного налогообложения образуют правовую основу межгосударственных 
отношений в сфере налогообложения доходов, имеющих трансграничную 
природу, и обеспечивают фискальные интересы государств. Между тем 
в XXI веке набирает силу и значимость новая тенденция в международ-
ном налогово-правовом регулировании, когда формируется многосторон-
ний инструмент (многосторонние договоры), призванные модифицировать 
систему двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения 
[7]. Одну из таких многосторонних Конвенций об административной помо-
щи по налоговым делам мы рассмотрели выше, о следующей – пойдет речь 
далее.

Налоговый суверенитет государств имеет и «свои издержки». Речь 
идет о недобросовестной налоговой конкуренции государств. Конкурен-
ция имеет место на международном рынке не только товаров, работ, услуг, 
но и налоговых юрисдикций государств. Межгосударственная налоговая 
конкуренция заключается в соперничестве налоговых юрисдикций го-
сударств за право привлечь максимальное количество налоговых ресур-
сов под влияние своего национального налогового законодательства, со-
здать такой режим налогообложения, который приведет к перемещению 
части налоговой базы на другую территорию, что в конечном итоге означа-
ет «размывание налоговой базы». В этом ключе представляет несомненный 
интерес источник «мягкого» международного налогового права – План дей-
ствий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и вы-
воду прибыли из-под налогообложения от 15 октября 2015 г. (Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS)). В рамках этого Плана государствам были пред-
ложены рекомендации, подразделенные на три категории: 1) относительно 
национального законодательства; 2) относительно  налоговых соглашений; 
3) по фактору развития международного сотрудничества в данной сфе-
ре. Все они могут быть квалифицированы как международные рекомен-
дации по разработке антиуклонительных мер, т. е. мер против уклонения 
от налогообложения: система правил, препятствующих применению низ-
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коналоговых юрисдикций (anti-haven measures); правил о трансфертном 
ценообразовании (transfer princing rules); правила о контролируемых кор-
порациях (controlled foreign corporation); правила о бенефициарном вла-
дельце ( beneficial owner) и др.

Значительная часть этих рекомендаций в той или иной мере нашла 
отражение в изменениях в действующем российском налоговом законо-
дательстве и его дополнениях. Так, в рамках рекомендаций Плана, адре-
сованных национальному законодателю, отмечается, что государства 
должны принять правовые нормы, регулирующие деятельность контро-
лируемых иностранных компаний (КИК), и применять их с целью про-
тиводействия уклонению от уплаты налогов. Соответственно, в НК РФ 
(ФЗ от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ) появился новый специальный субъ-
ект налогового права – контролируемая иностранная компания (КИК), 
определен критерий установления статуса налогового резидента для ор-
ганизаций – по месту управления (ст. 246.2 НК РФ); внедрены институт 
самопризнания обособленного подразделения иностранной организации 
в России российским налоговым резидентом, понятие «лицо, имеющее фак-
тическое право на доходы».

Призыв Плана (BEPS) к национальному законодателю в отноше-
нии трансфертного ценообразования нашел отражение в Разделе V.I 
НК РФ «Взаимозависимые лица и международные группы компаний. Об-
щие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в свя-
зи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение 
о ценообразовании. Документация по международным группам компа-
ний» (ФЗ от 18.07.2011 № 227-ФЗ с посл. изм. и доп.) Неслучайно считает-
ся, что XXI век – это «налоговая среда распределения дохода транснацио-
нальных корпораций между государствами» [3, с. 209].

Особое место в рассматриваемом Плане (BEPS) отведено рекомен-
дациям в отношении международных налоговых соглашений в части 
включения в них положений, предусматривающих ограничение пра-
ва получения льгот по данным соглашениям в отношении лиц и доходов, 
затронутых мерами недобросовестной налоговой конкуренции, а также 
устранение неопределенностей и неясностей в ключе совместимости наци-
онального законодательства и налоговых соглашений. Названные рекомен-
дации впоследствии были «подняты» на уровень международных стандар-
тов в рамках многосторонней «Конвенции по выполнению мер, относящихся 
к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налого-
вой базы и выводу прибыли из-под налогообложения» (2016).

РФ подписала эту Конвенцию, и она вступила в силу в июле 2018 г. 
Данная Конвенция имеет «гибкий» механизм ратификации, который допу-
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скает ратификацию минимального набора ее статей, с последующим рас-
ширением этого перечня. Во исполнение ст. 7 многосторонней Конвенции 
«Предотвращение злоупотреблений положениями договора» Российской 
Федерацией был выбран вариант «PPT + SLoB», т. е. тест основной цели 
(PPT), дополненный упрощенным положением об ограничении льгот (SLoB) 
[5, с. 36–40]. Применение налоговых льгот, преференций соглашений об из-
бежании двойного налогообложения будет признано налоговым органом не-
правомерным, если совокупность сделок (операций) свидетельствует о том, 
что их главной целью являлось выведение дохода, полученного в России, 
из-под налогообложения и формальное совершение операций для исполь-
зования преимуществ по этим международным договорам. Анализ судеб-
ной практики, проведенной ФНС, показывает, что основной вопрос в спорах 
о применении норм СИДН, который исследуется судом, – это оценка де-
ловой цели и правильность квалификации существа совершенных сделок 
(операций) (письмо ФНС от 28.04.2018 № СА-4-9/8285). Налогоплательщи-
ки должны обосновывать необходимость совершения сделок и конкретных 
спорных операций и необходимость привлечения иностранных компаний 
в структуру бизнеса, а также представлять доказательства обоснованно-
сти предпринимательского риска и разумности сделанного выбора, иными 
словами, бремя доказывания лежит на налогоплательщике.

Соблюдение принципа запрета злоупотребления международными на-
логовыми соглашениями связано с легализацией в НК РФ с 1 января 2015 г. 
концепции лица, имеющего фактическое право на доходы (бенефициарно-
го владельца). Льготные положения, преимущества международных со-
глашений об избежании двойного налогообложения при выплате доходов 
иностранному лицу применяются именно к фактическому получателю 
доходов. В соответствии с международными стандартами применения 
СИДН в НК РФ (ст.7) были внесены дополнения и определены признаки 
лица, имеющего фактическое право на доходы (ФПД). Концепция лица 
ФПД, имеющего фактическое право на доходы, распространена не только 
на пассивные доходы, но и активные доходы от экономической деятельно-
сти. При этом налоговые льготы, предусмотренные СИДН, подразделяют-
ся на два типа: а) полное освобождение дохода от удержания у источника 
выплаты (российского налогового агента); б) удержание налога у источника 
выплаты (российского налогового агента) по пониженным ставкам.

В Письме ФНС от 28.04.2018 № СА-4-9/8285 особо подчеркивает-
ся, что право на применение льготы напрямую поставлено в зависимость 
от того, является ли лицо, получающее льготу, фактическим собственни-
ком получаемого дохода, а также находится ли реальный центр прибы-
ли в стране, предоставляющей льготы. Фактический получатель дохода 
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противопоставляется номинальному владельцу дохода (кондуитной ком-
пании). Здесь следует также упомянуть довольно информативный обзор 
судебных споров по вопросам применения положений международных 
налоговых договоров и злоупотребления законодательством при трансгра-
ничных операциях (Письмо ФНС от 6 мая 2019 г. № СА-4-7/8448@).

Важно заметить, что в рамках национального контекста российского 
налогового законодательства концепция лица фактического получателя 
дохода рассматривается как проявление более общей доктрины необосно-
ванной налоговой выгоды [6, с. 76–77].

Многосторонняя Конвенция по выполнению мер, относящихся к нало-
говым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы 
и выводу прибыли из-под налогообложения стала фактором, определив-
шим не только новации в российском налоговом законодательстве, но и пе-
ресмотр системы СИДН РФ (Кипр, Мальта, Нидерланды и др.) в части по-
вышения налоговых ставок на пассивные доходы (дивиденды, проценты), 
выплачиваемые за рубеж.

Налогообложение трансграничных пассивных доходов регулируются 
и СИДН, и национальным законодательством. В последнем случае имеют-
ся в виду правила тонкой (недостаточной) капитализации. В целях реали-
зации антиуклонительных мер в НК РФ (ст. 269) были внесены изменения 
и дополнения (ФЗ от 15 февраля 2016 г. № 25-ФЗ), которые направлены 
на пресечение незаконных налоговых схем. Суть этих схем заключалась 
в том, что под видом процентов по долговым обязательствам иностранным 
организациям фактически выплачивались дивиденды.

И, наконец, «дошла очередь» до третьей формы международного со-
трудничества – сближения налоговых систем государств. Она является 
«оборотной стороной» медали в отношении налогового суверенитета го-
сударства и налоговой юрисдикции государства. В рамках этой фор-
мы международного сотрудничества государства в согласительном поряд-
ке в определенной ими части ограничивают свой налоговый суверенитет 
и налоговую юрисдикцию [7, с. 96–103]. Такая форма сотрудничества акту-
альна и наиболее эффективна в рамках, как правило, международных ре-
гиональных и межрегиональных организаций, в которых провозглашаются 
принципы единого (общего) рынка и принципы свободы движения товаров, 
работ, услуг, капиталов. Сближение налоговых систем государств прово-
дится в двух правовых процедурах: гармонизации и унификации налого-
вых систем государств. Гармонизация налоговых систем государств – это 
установление общих подходов, принципов правового регулирования на-
логовых отношений, чаще всего на основе рекомендательных междуна-
родных норм. Показательными примерами является ряд соглашений СНГ 
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о взаимодействии в налоговой сфере (например, Соглашение о взаимодей-
ствии государств – участников Содружества Независимых Государств – 
по сближению механизма налогообложения на железнодорожном транс-
порте (Москва, 10.03.2000); модельное налоговое законодательство СНГ 
(например, Модельный Налоговый кодекс СНГ)). Унификация налоговых 
систем государств – установление единообразных норм и юридических 
конструкций в регулировании налоговых отношений. При этом разграни-
чивается косвенная унификация, когда государства обязуются ввести в на-
циональное законодательство унифицированные международные нормы, 
и прямая унификация, т. е. прямое и непосредственное действие унифици-
рованных международных норм на территории государств.

Названная форма международного сотрудничества реализует-
ся государствами – участниками Евразийского экономического союза. 
В соответствии с Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 (п. 2 ст. 5) государства – 
члены союза – осуществляют скоординированную или согласованную по-
литику в пределах, которые установлены данным Договором и иными 
договорами Евразийского союза, в иных случаях – в соответствии с п. 3 
ст. 5– государства только стремятся к подобному осуществлению. Очеви-
ден посыл к гармонизации налоговых систем государств, но вместе с тем го-
сударства – участники ЕАЭС – ограничивают возможность самостоятель-
ной реализации своих суверенных прав в случаях, которые установлены 
Договором. В рамках ограничения своего налогового суверенитета и обе-
спечения гармонизации налоговых систем государства также договори-
лись о признании и соблюдении общих принципов налогообложения. Речь 
идет в первую очередь о принципе применения национального режима 
в отношении налогообложения ввоза товаров на территорию государства – 
члена Союза с территории другого государства – члена Союза. Но при этом 
каждое государство вправе определять свои ставки косвенных налогов. До-
говором о ЕАЭС (ст. 73) ограничены суверенные права государств в части 
налогообложения доходов физических лиц на основе применения унифи-
цированного принципа национального налогового режима места работы. 
К доходам трудящегося ЕАЭС применяется ставка того государства, в ко-
тором он работает.

Во взаимной торговле государства ЕАЭС также договорились о соблю-
дении принципа единства экономического пространства государств ЕАЭС, 
т. е. принимаемые государствами меры в сфере налогообложения не долж-
ны создавать препятствия свободному перемещению товаров, работ и ус-
луг в границах ЕАЭС и нарушать условия конкуренции.

В отношении сближения налоговых систем в части косвенного на-
логообложения (НДС, акциз) просматриваются наряду с гармонизацией 
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и элементы унификации налогового законодательства государств на ос-
нове унифицированных международных норм Договора о ЕАЭС. В ст. 72 
Договора установлен единый для государств-участников принцип косвен-
ного налогообложения – принцип страны назначения. При этом ограниче-
ны суверенные права государств в части взимания и механизма контроля 
за уплатой, унифицировано определение места реализации товаров, работ, 
услуг для целей исчисления НДС (Приложение к Договору о ЕАЭС № 18 
Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля 
за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг).

Таким образом, XXI век для России – время активной имплемен-
тации международных налоговых стандартов. Если в прошлом веке 
«правили бал» двусторонние международные налоговые соглашения 
об избежании двойного налогообложения, то в настоящее время набира-
ет силу многостороннее международное сотрудничество в направлении 
принятия как международных стандартов по антиуклонительным мерам, 
так и международных норм по гармонизации и унификации налоговых си-
стем в рамках международных организаций.
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В статье рассматривается вопрос о целесообразности проведения юриди-
ческой кодификации в переходные периоды развития общества. Показывается 
дискуссионный характер этого вопроса в правовой доктрине – от полного от-
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деленности, в упорядоченном и соответствующем конкретным историческим 
условиям законодательстве существует независимо от переживаемой социумом 
эпохи и переходный период в этом случае нельзя считать исключением. Прини-
мая решение о кодификации, важно учитывать не только состояние общества, 
но и иные факторы (качество действующего кодекса, наличие материала для но-
вой кодификации, уровень развития правовой доктрины в стране, имеющийся 
опыт кодификации, правового регулирования и правоприменения в конкретной 
сфере и др.). Концептуальные аспекты кодификации, ее стратегические направ-
ления важно разрабатывать с учетом переходного состояния общества. В реше-
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ПРАВО

Вопрос о целесообразности юридической кодификации в переходные 
периоды общественного развития имеет как теоретическое, так и приклад-
ное значение, поскольку потребность в правовой определенности, лучше 
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всего обеспечиваемой именно кодификацией, является актуальной для со-
циума независимо от переживаемой им эпохи.

В научных работах традиционно обращается внимание на зависимость 
качества кодифицированного акта от степени устойчивости общественных 
отношений, относящихся к предмету его регулирования, в связи с чем де-
лается общий вывод о неэффективности кодификации, осуществляемой 
во времена социальных трансформаций. «Будучи отражением жизни, – пи-
сал дореволюционный исследователь В. М. Нечаев, – право становится яс-
ным и устойчивым только тогда, когда в самой жизни намечаются опреде-
ленно симпатии общества и государства и господствует или определенно 
устанавливается прочный порядок быта. Эпохи переходные, поэтому мень-
ше всего пригодны для кодификации, так как борьба отживающих и новых 
принципов препятствует ясному проведению тех или иных из них в кодексе» 
[1, с. 539]. К похожим выводам приходила и советская доктрина. Видный ее 
представитель – С. Н. Братусь – констатировал, что для кодификации важ-
на «определенная стабильность отношений». В противном случае «жизнь 
опережает кодекс, появляются новые нормы, обеспечивающие проведе-
ние текущей политики, фактически прекращающие действие норм кодек-
са» [2, с. 11]. И в постсоветский период подход к рассматриваемому вопросу 
у большинства ученых не изменился. Так, В. В. Сорокин был убежден в том, 
что «кодекс, принятый в переходных условиях, в принципе не может являть 
собой согласованную систему правовых мер», в то время как он «по опреде-
лению должен выступать целостным и устойчивым законом, на который со-
риентирован весь действующий нормативно-правовой массив и ему строго 
соподчинен». Вследствие отмеченного противоречия автор считал возмож-
ным введение официального «моратория» на принятие кодексов в переход-
ную эпоху [3, с. 60].

В целом правовая доктрина делает акцент на следующих «побочных эф-
фектах» кодификации (кодексов) переходного периода развития общества. 
Это:

1. Неспособность обеспечить баланс интересов различных социаль-
ных групп, отразить утраивающие большинство граждан направления пра-
вового регулирования;

2. Несоответствие регулируемым общественным отношениям, быстро 
возрастающее в условиях динамичных социальных изменений;

3. Невозможность стать правовым ядром в своей сфере регулирования, 
обеспечить системное развитие соответствующего законодательства.

Соглашаясь частично с рассмотренным подходом, важно вместе с тем 
подчеркнуть, что понятия «переходный период» и «кодификация» все же 
не следует категорично считать взаимоисключающими. Проблема кодифи-
кации в переходный период при ее более детальном анализе представля-
ется более сложной. Даже у приверженцев тезиса «переходная эпоха – не-
стабильный и несбалансированный кодекс» допускаются оговорки, которые, 
как минимум, являются исключениями из общего правила; более того, 
в их рассуждениях можно увидеть и противоречия.
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Так, В. М. Нечаев считал наиболее благоприятным для кодификации та-
кой период, когда происходит «решительный разрыв со старым порядком 
отношений и ясно намечается новый, господство которого утверждается 
симпатиями огромного большинства нации». Ученый называл этот пери-
од «эпохой, начинающей новый порядок отношений». По его убеждению, 
такая эпоха «дает возможность легкого определения принципов… разви-
тия» [1, с. 538, 539]. Выделив эпохи «переходные» и «начинающие новый по-
рядок отношений»1, В. М. Нечаев, однако, не установил четких критериев 
для их разграничения, не определил «индикаторы», наличие которых позво-
ляет инициировать кодификацию. Представляется, что грань между ука-
занными эпохами достаточно условная, поскольку и в том и в другом слу-
чае нельзя исключать социальных противоречий, нестабильности и других 
общих черт. Например, время после распада СССР (постсоветский период 
1990-х гг.) можно в принципе считать эпохой, «начинающей новый порядок 
отношений», хотя современники рассматривали ее не иначе как переходную 
[4, с. 53–54], что, однако, не помешало осуществить в данные годы ряд от-
раслевых кодификаций. Таким образом, целесообразность «размежевания» 
названных эпох вызывает сомнения; по крайней мере, для этого требуют-
ся точные критерии.

Другой упомянутый исследователь – С. Н. Братусь – допускал, что коди-
фикация может быть успешной в условиях не только социальной стабиль-
ности, но и когда имеет место лишь «расчет на эту стабильность» [2, с. 11]. 
Тем самым ученый, по всей видимости, признавал возможным осущест-
вление законодательной реформы и в нестабильные переходные перио-
ды. К сожалению, С. Н. Братусь не сделал пояснения относительно своей 
формулировки «расчет на стабильность», не углубился в проблему. Даже 
В. В. Сорокин, предложив ввести «мораторий» на кодификацию, сделал по-
яснение, что он «не отвергает значения кодификации в переходных усло-
виях вообще». Автор, в частности, считал оправданной разработку в таких 
условиях процессуальных кодексов, так как «нормы, посвященные вопросам 
процедуры судебного разбирательства, в отличие от материальных норм, 
не носят принципиального политического характера» [3, с. 60]. Кроме того, 
иные, помимо кодексов, акты кодификации (основы законодательства, уста-
вы, регламенты, положения), по убеждению ученого, «вполне себя оправ-
дывают в переходный период», поскольку являются «временными по юри-
дической природе документами» [3, с. 60]. Оставляя «за скобками» работы 
вопросы об оправданности «разрыва» кодификации процессуального и мате-
риального законодательства и о «временном действии» отдельных кодифи-
цированных актов, следует лишь подчеркнуть, что В. В. Сорокин допускал, 
хотя и с оговорками, возможность кодификации в переходный период.

В связи с исследуемой проблемой важно обратить отдельное внима-
ние на современные тенденции в ее изучении. В ряде работ переходный 
период общественного развития перестает позиционироваться как бес-

1 Также В. М. Нечаев выделял третью эпоху – упадка, в которой, как и в переходной 
эпохе, кодификация не может быть успешной.
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перспективный с точки зрения раскрытия потенциала кодификации. Так, 
по словам Т. Ф. Ящук, «для переходных периодов, особенно следующих 
за революцией, кодификация представляет самый подходящий и поэто-
му распространенный способ обновления законодательства». Кодифика-
ция же, в свою очередь, позволяет «быстро и в должном объеме обеспечить 
соответствующее новым условиям правовое регулирование» [5, с. 381]. Дан-
ный вывод базируется на анализе эмпирического материала, относящего-
ся к советским кодификациям. Т. Ф. Ящук установила, что в данную эпоху 
именно переходный период «сопровождался интенсивной кодификацией», 
а, «учитывая, что бóльшую часть своей истории советское государство и пра-
во находились в переходном состоянии, кодификация выступала приоритет-
ной формой систематизации законодательства» [5, с. 381]. Периоды же «ста-
билизации» и «стабильности» исследователь считала наиболее подходящими 
для иных разновидностей юридической систематизации, соответственно 
для хронологической и предметной инкорпорации и для «сводообразования».

В целом сам по себе факт нахождения общества и государства на пере-
ходной ступени развития не исключает возможностей для кодификации, 
как и период стабилизации вовсе не обязательно приведет к успеху в данной 
сфере юридической деятельности. Рассматривая вопрос о целесообразности 
конкретной кодификации, важно подходить к нему комплексно, помимо фак-
тора стабильности общественных отношений, учитывать и целый ряд дру-
гих моментов. К их числу относятся: состояние законодательства (степень 
его полноты и упорядоченности, наличие возможностей для адаптации дей-
ствующего кодекса к изменяющимся отношениям и достаточного объема 
нормативного материала для нового акта); имеющийся опыт кодификации, 
правового регулирования и правоприменения в определенной сфере (как 
отечественный, так и зарубежный); наличие твердой политической воли 
на проведение кодификации, готовности и возможности обеспечения ее не-
обходимыми средствами и ресурсами (материально-техническими, финан-
совыми, кадровыми и др.); уровень развития юридической науки, глубина 
доктринальной разработки проблем кодификации, степень вовлечения на-
учной общественности в процесс создания кодекса и др.

Последний из перечисленных факторов играет ключевую роль в деле 
кодификации, предопределяет ее результативность, в особенности в пере-
ходные периоды. Еще дореволюционные авторы характеризовали данный 
вид юридической систематизации как «вид законодательства, оплодотво-
ренный юридической наукой» [6, с. 145]. Велика роль правовой доктрины 
в поиске и выявлении стратегических направлений кодификации, в изложе-
нии ее концепции. Так, успех многих российских отраслевых кодификаций 
постсоветского переходного периода был в значительной степени предопре-
делен весьма активным участием в них представителей различных юриди-
ческих школ и институтов.

Ярким примером в данном случае стала кодификация трудового права, 
завершившаяся принятием в декабре 2001 г. Трудового кодекса РФ. Имен-
но трудоправовой доктриной были определены и сформулированы основные 
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концептуальные подходы к развитию отраслевого законодательства и его 
последующей кодификации в условиях социальной нестабильности, пере-
хода от плановой системы к рыночным отношениям [7, с. 280–282]. Считая 
новую кодификацию актуальной задачей, ученые-трудовики при этом под-
черкивали необходимость ее адаптации к условиям переходного периода 
[см., напр., 8, с. 42–48; 4, с. 53–61; 9, с. 5 и след.]. Предлагалось не форсировать 
принятие кодекса, а, учитывая изменчивость социально-экономической об-
становки, реформировать трудовое право путем принятия пакета новых за-
конов и лишь впоследствии на опыте их применения создать новый кодекс. 
«Оставление в силе КЗоТ, – отмечал Е. Б. Хохлов, – принесет меньше вре-
да развивающимся социально-экономическим процессам, нежели поспеш-
ное принятие нового Кодекса, недостатки которого презюмируются еще 
до его принятия» [8, с. 47]. «При формировании новой концепции трудового 
права, – писал С. А. Иванов, –… надо быть реалистом, приспосабливать право 
к этому периоду, ориентироваться на него» [4, с. 53]. В этой связи трудопра-
вовой наукой предлагалось уделить большое внимание защитным мерам, 
сохранить определяющее влияние государства на регулирование трудо-
вых отношений, обеспечить преобладание публичных начал над частными, 
централизации над децентрализацией. Впоследствии многие предложения 
доктрины нашли отражение в новом кодифицированном акте.

В целом юридическую кодификацию в переходный период развития об-
щества можно считать допустимой при условии учета законодателем осо-
бенностей переходной эпохи.
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Статья посвящена проблемам реализации введенного механизма комплекс-
ной оценки нуждаемости для целей назначения пособия женщинам, вставшим 
на медицинский учет в ранние сроки беременности, выплат на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет. Подчеркивается, что необходимость формирования 
целостной системы адресных предоставлений семьям с детьми назрела давно, 
равно как и изменение параметров определения малообеспеченности. Только 
сопоставление среднедушевого дохода семьи с величиной прожиточного мини-
мума в этом контексте не репрезентативно. Правовая конструкция комплексной 
оценки нуждаемости имеет значительные преимущества. Так, правило «нулево-
го дохода» не только стимулирует к трудоустройству (занятости) на системной 
основе, но и снимает неопределенность в части оценки того или иного обстоя-
тельства как объективно-препятствующего выходу семьи из состояния нужда-
емости. Вместе с тем автор отмечает ряд противоречий и пробелов упомянутых 
норм, что подтверждает проведенный анализ судебной практики. В статье сфор-
мулированы предложения по совершенствованию нормативно-правового регу-
лирования предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми (норм, 
определяющих состав семьи заявителя, а равно правило «нулевого дохода»).
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ПРАВО

В 2021 г. комплекс мер государственной поддержки семей с детьми до-
полнен рядом социально-обеспечительных благ. Теперь в ситуации мало-
обеспеченности семьи система адресных пособий способна сопровождать 
от периода беременности женщины, рождения ребенка и в общей сложности 
до достижения им 17 лет. Она включает:
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- ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в меди-
цинские организации в ранние сроки беременности (введено с 1 июля 2021 г.)1;

- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет (рожден-
ных с 1 января 2018 г.)2;

- ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (введена 
с 1 января 2020 г.)3;

- ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, проживаю-
щего в семье с единственным родителем или семье, имеющей право на али-
менты в силу решения суда (введено с 1 июля 2021г.)4. С 1 апреля 2022 г. право 
на данное пособие получат все семьи с детьми указанного возраста.

Данные выплаты дополняют иные действующие в России меры защиты, 
которые тем не менее не обеспечили доход семьи выше прожиточного мини-
мума в субъекте РФ (А. А. Фомин) [1, с. 27–28]. На федеральном уровне особо 
подчеркнута необходимость сохранения установленных региональным зако-
нодательством пособий, выплат и прочих мер социальной поддержки, назна-
ченных в связи с рождением и воспитанием детей (Н. В. Антонова, О. Ю. Ере-
мина) [2, с. 91–92]. Заметим, помимо общей направленности рассматриваемых 
выплат, схожести оснований назначения и круга получателей, большинство 
из них характеризуется повышенными критериями установления нужда-
емости лица (семьи). Речь о так называемой комплексной ее оценке, когда 
право на пособие обусловливает не только низкий среднедушевой доход, 
но и общее имущественное положение заявителя, членов его семьи. Наличие 
в собственности движимого и недвижимого имущества, депозитных счетов 
(вкладов) «сверх допустимо» служит основанием к отказу в назначении со-
ответствующей выплаты, пособия. Аналогично действует и «правило нуле-
вого дохода»: отсутствие в расчетном периоде доходов от трудовой деятель-
ности (в широком смысле) и некоторых других поступлений по причинам, 
которые не подпадают под установленный перечень «объективных», влечет 
отказ удовлетворить заявление лица. Комплексная оценка нуждаемости 
не затронула порядок назначения ежемесячных выплат на детей до 3 лет. 
Право их получения определяется величиной среднедушевого дохода се-
мьи без учета причин, не позволивших преодолеть состояние малообеспе-
ченности, или предъявлением каких-либо требований о трудоустройстве 
(занятости) родителей5. До апреля 2021 г. по таким же параметрам решался 
вопрос о праве на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

1 Ст. 9, 10 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» // Российская газета. 1995. 24 мая, № 99.

2 Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей» (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 

3 Указ Президента РФ от 20.03.2020г. № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://pravo.gov.ru.

4 Ст. 10.1–10.3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей».

5 Письмо Минтруда России от 07.03.2018 № 12-1/10/П-1584 // СПС «Гарант».
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Но с повышением, дифференциацией ее размера (увеличение с 50 до 75 % 
или 100 % прожиточного минимума в регионе) законодатель предусмотрел 
новый механизм оценки нуждаемости. Инициатива пересмотра исходила 
непосредственно от субъектов РФ, поскольку выплата на детей от 3 до 7 лет 
является расходным обязательством последних (при софинансировании 
из федерального бюджета). Что касается соответствующего пособия бере-
менным женщинам, выплат на первого и второго ребенка до 3 лет, пособий 
на детей от 8 до 17 лет, то они предоставляются за счет средств федерально-
го бюджета6.

Совершенствование параметров оценки нуждаемости призвано вы-
явить наиболее незащищенных лиц, повысить адресность новых видов 
социально-обеспечительных благ, а равно стимулировать активную за-
нятость трудоспособных граждан (Е. И. Андреева, Д. Г. Бычков, О. А. Феок-
тистова) [3, с. 124–126]. Именно этим целям служит «правило нулевого до-
хода» Поскольку от четкого и однозначного закрепления введенных правил 
зависит реализация прав граждан, остановимся на анализе основных из них. 
Так, во исполнение Указа Президента РФ от 20.03.2020г. № 199 порядок 
назначения ежемесячной выплаты на ребенка 3–7 лет установлен Поста-
новлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 3847 (далее – Постановление 
№ 384). De facto его нормы (в редакции 2021г.) продублированы в Поста-
новлении Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037 (далее – Постановление 
№ 1037)8, закрепившем правила назначения ежемесячного пособия беремен-
ным женщинам и пособия на детей 8–17 лет. Субъектами РФ также приняты 
акты по вопросам выплат на детей 3–7 лет, но в основном они воспроизво-
дят Постановление № 384, поэтому преимущественно мы будем обращаться 
к нормам последнего, отмечая особенности, закрепленные Постановлением 
№ 1037. Следует подчеркнуть, что, несмотря на недолгий срок действия рас-
сматриваемых мер поддержки, нормы Постановления № 384, 1037 в 2022 г. 
претерпели ряд изменений с целью детализации отдельных имуществен-
ных критериев и единообразного применения комплексной оценки нужда-
емости9. Так, скорректировано правило «нулевого» дохода, исключены не-
которые поступления из числа учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи, уточнен перечень оснований прекращения выплат. Некоторые 
новеллы призваны преодолеть отрицательную правоприменительную прак-
тику, сложившуюся относительно учета отдельных видов доходов (напри-

6 ст.2 Федерального закона от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», ст. 4 Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей».

7 Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 
03.04.2020г.

8 Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
9 См.: Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 № 197 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства РФ» // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://pravo.gov.ru, Постановление Правительства РФ от 28.01.2022 № 68 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» // Собрание законодательства 
РФ. 2022. № 6, ст. 879. 
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мер, от операций с ценными бумагами)10. Очевидно, механизм комплексной 
оценки продуман не до конца, что подчеркивает актуальность настоящего 
анализа.

Начнем с состава семьи для целей определения права на получение вы-
плат (пособий), исчисления среднедушевого дохода. Это непосредственно за-
явитель, т. е. родитель (усыновитель) или опекун ребенка, супруг заявителя, 
несовершеннолетние дети. Нормы п. 19 требований Постановления № 384 по-
зволяют учитывать и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной фор-
ме, в том числе находящихся под опекой (за исключением детей, состоящих 
в браке). Суммы стипендии в этой связи включаются в расчет среднедуше-
вого дохода семьи (пп. в) п. 21 требований Постановления № 384). Одновре-
менно законодатель принял во внимание, что учиться по очной форме мо-
жет и сам заявитель или его супруг и не всегда обучение сопровождается 
стипендией. Поэтому из правила «нулевого» дохода предусмотрено разум-
ное исключение для заявителя или членов его семьи до 23 лет, обучающихся 
по очной форме и не получающих стипендию в расчетном периоде (пп. ж) 
п. 16. требований Постановления № 384). Казалось бы, все логично и четко. 
Но и здесь найдется место дискуссиям. Проблема в том, что Постановления 
№ 384 и 1037 не конкретизируют, на какую дату определяется состав семьи 
заявителя. Отсутствуют соответствующие нормы и на уровне регионального 
законодательства. На практике чаще всего «отправной точкой» служит дата 
подачи заявления на выплату. Так, именно на эту дату устанавливается факт 
владения заявителем или членами его семьи движимым или недвижимым 
имуществом, служащий основанием к отказу в назначении пособия беремен-
ным женщинам, выплаты (пособия) на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. 
Не предусмотрены и нормы, позволяющие при исчислении среднедушевого 
дохода учесть динамику изменения состава семьи. Согласно п. 22 требований 
Постановления № 384 такой доход рассчитывается исходя из суммы дохо-
дов всех ее членов за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 
4 месяцам перед месяцем подачи заявления, путем деления 1/12 суммы до-
ходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Эта 
норма не вызовет разночтений при неизменности состава семьи в расчетном 
периоде и на дату подачи заявления. В равной степени она послужит поль-
зе заявителя, если состав семьи определяется на дату подачи заявления, 
а в расчетном периоде присутствовали доходы лица, который в последую-
щем был исключен из состава семьи. Например, супруги развелись на день 
обращения матери ребенка (детей) за выплатой (ее перерасчетом)11. Вместе 
с тем обозначенный пробел позволяет органам социальной защиты, судам 

10 До февраля 2022 г. доходы от операций с ценными бумагами определялись с так на-
зываемого оборота, т. е. по общей сумме поступлений от продажи ценных бумаг без умень-
шения на расходы по их покупке, что приводило к безосновательному завышению сумм 
доходов от искомых операций. Действующая редакция Постановлений № 384 и 1037 пред-
усматривает исчисление спорных доходов за минусом расходов.

11 В такой ситуации среднедушевой доход семьи, которую составляют мать и ребенок 
(дети), должен определяться исходя из доходов этих лиц, хотя в течение расчетного периода 
семья включала и супруга.
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придерживаться и иного подхода. Так, Седьмой кассационный суд общей 
юрисдикции по делу № 8Г-3380/202112 посчитал неправомерными выводы 
нижестоящих судов, указавших, что состав семьи определяется на дату по-
дачи заявления, а действующим законом не предусмотрено устанавливать 
число членов семьи на период, за который истребуются доходы семьи13. 
В итоге кассация в составе семьи учла старшего сына заявителя, достигшего 
18 лет за два месяца до обращения за выплатой14. 

Особенно остро неясность норм Постановлений № 384 и 1037 ощуща-
ется в ситуации регистрации заявителем брака и соответствующего уве-
личения числа трудоспособных членов его семьи в течение расчетного пе-
риода или следующих 4 месяцев. Должен ли доход супруга учитываться 
при определении среднедушевого дохода семьи заявителя за период, когда 
они не состояли в браке? Если следовать позиции о необходимости опреде-
ления состава семьи на дату подачи заявления, то супруг является членом 
семьи и применительно к расчетному периоду все его доходы принимаются 
во внимание. Уполномоченные органы придерживаются именно такого под-
хода, подчеркивая: действующие правовые акты не возлагают обязанности 
определять финансовое участие супруга в жизни и воспитании детей, факт 
совместного проживания семьи и другие обстоятельства жизни заявителей 
за период до вступления в брак. Заявители, напротив, обосновывают право-
мерность учета доходов супруга пропорционально количеству месяцев бра-
ка в расчетном периоде или предлагают вовсе не учитывать (если брак был 
зарегистрирован по его истечении). Эти доводы пока не получили поддерж-
ки у судов15. Действительно, нет оснований для исчисления среднедушевого 
дохода семьи сообразно динамике ее состава в расчетном периоде. Выплаты 
(пособия) на детей устанавливаются на будущее. Отсюда необходим акту-
альный состав семьи заявителя на дату его обращения и прогноз матери-
альной обеспеченности на основе анализа денежных поступлений предше-
ствующего периода, принимаемого в расчет. Что касается доходов супруга 
заявителя, ставшего таковым к моменту подачи заявления, то их значимость 
для принятия решения о назначении выплаты на детей бесспорна. Указан-
ный доход будет идти на нужды семьи, членом которой лицо ныне является. 
Фактически определяется средний показатель того, сколько супруг может 
дать своей новой семье. Подобные ключевые вопросы не должны являться 
предметом судебных споров, а потому обращение за ежемесячной выплатой 
на дату определения состава семьи заявителя должно быть легально закре-

12 Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 15.04.2021 г. по делу 
№ 8Г-3380/2021[88-4933/2021] // СПС «Гарант».

13 См.: Решение Ленинского районного суда г. Перми от 29.09.2020 г. по делу 33-11535/2020 
оставлено в силе Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Пермского краевого суда от 07.12.2020 г. // СПС «Гарант».

14 Решение принималось на основе норм, действовавших до изменений от 31.03.2021 
г. В настоящее время в составе семьи могут учитываться дети старше 18 лет, если им нет 
23 лет и они обучаются по очной форме.

15 Решение Рыбинского районного суда Красноярского края от 19.02.2021 г. по делу 
№ 2-228/2021 // СПС «Гарант».
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плено в п. 20 требований Постановления № 384. Созвучного дополнения тре-
буют ФЗ № 418, Постановление № 1037, тем более что примеры нормативно-
го решения имеются. Можно обратиться к порядку назначения ежемесячной 
выплаты на третьего ребенка или последующих детей (рожденных после 
31 декабря 2012 г.) до достижения им возраста 3 лет. Такую выплату реко-
мендовано установить субъектам РФ Указом Президента РФ от 07.05.2012 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»16. Действуя в русле рекомендаций, субъекты РФ не остави-
ли без внимания дату установления состава нуждающейся семьи. Так, со-
гласно Постановлению Правительства Мурманской области от 01.08.2012 
№ 393-ПП, указанной цели служит именно дата обращения за ежемесячной 
денежной выплатой.

Четкость норм о составе семьи важна и в контексте правила «нулевого 
дохода», точнее, его уважительных причин. Их перечень приведен в п. 16 тре-
бований Постановления № 384. Кроме прочего, здесь названы прохождение 
заявителем или членом его семьи военной службы, отбывания лишения сво-
боды17. Казалось бы, объективность этих причин отсутствия дохода в расчет-
ном периоде сомнений не вызывает. Но, обращаясь к п. 20 тех же требований, 
мы видим совпадение с перечнем лиц, не включаемых в состав семьи18. Речь 
о следующих категориях: лица, отбывающие наказание в виде лишения сво-
боды, находящиеся на принудительном лечении по решению суда или пре-
терпевающие меру пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, 
проходящие военную службу по призыву. Возникает конкуренция норм п. 16 
и п. 20 требований Постановления № 384 – одно и то же лицо может как учи-
тываться, так и не учитываться в составе семьи со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. Можно предположить, что, если данные обстоятельства 
имели место в отношении заявителя, приоритет отдается п. 16 требований 
Постановления № 384. Но как будет решаться вопрос, если речь идет о члене 
семьи заявителя, скажем его супруге? Причиной неясности является отсут-
ствие правовой регламентации даты определения составе семьи заявителя. 
Можно обозначить варианты применения п. 20 и п. 16 требований Поста-
новления № 384 в зависимости от того, когда имело место соответствующее 
обстоятельство (скажем, военная служба по призыву):

- если в расчетном периоде член семьи заявителя проходил военную 
службу по призыву, но на момент подачи заявления (он же момент опреде-
ления состава семьи) демобилизован, то учитывается в составе семьи, а ис-
комый период службы (включая следующих «льготных» 3 месяца) являются 
объективной причиной отсутствия дохода;

16 Российская газета. 2012. 9 мая, № 102. 
17 Включая период не более 3 месяцев со дня демобилизации или освобождения соот-

ветственно. 
18 В их числе лица, ограниченные или лишенные родительских прав в отношении ре-

бенка, на которого подается заявление; лица, находящиеся на полном гособеспечении (кроме 
заявителя и детей под опекой).
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- если член семьи заявителя проходит военную службу по призыву 
на момент подачи заявления, он подлежит исключению из состава семьи, не-
смотря на то что в расчетном периоде (полностью или в части) не являлся 
военнослужащим.

Изложенное служит еще одним доводом в пользу нормативного закре-
пления даты определения состава семьи заявителя. Это обеспечит единоо-
бразие применения Постановления № 384, а равно Постановления № 1037.

Неоднократно упоминавшееся правило «нулевого» дохода заслуживает 
отдельного анализа. Как основание для отказа в назначении выплаты зако-
нодатель закрепляет отсутствие дохода19 у заявителя в расчетном периоде. 
При этом «нулевой доход» приемлем для единственного родителя или одно-
го из родителей в многодетной семье, а также обоснован некоторыми иными 
«уважительными» причинами (часть из них мы называли)20. С 1 апреля 2022 г. 
перечень таковых расширен. Так, не принимается решение об отказе в еже-
месячной выплате (пособии) по основанию «нулевого дохода», если женщи-
на – заявитель и (или) члены ее семьи были беременны, а срок беременно-
сти охватывает 6 и более месяцев расчетного периода или на момент подачи 
заявления составляет 12 и более недель21. Не считая этой специальной нор-
мы, редакция общего правила ставит вопрос о продолжительности периода 
«нулевого доход» для принятия уполномоченным органом «отказного» ре-
шения? Из буквального прочтения пп. ж) п.16 требований Постановления 
№384 следует - «нулевой доход» должен охватывать весь расчетный период 
(12 месяцев). Аналогичные разъяснения дает Минтруд РФ22,  а также органы 
Пенсионного фонда РФ в контексте назначения выплат беременным жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сроки, а равно одиноким родителям детей 
в возрасте от 8 до 17 лет23. Но тогда правило можно без труда обойти, доста-
точно эпизодически иметь соответствующие незначительные поступления. 
Заметим, на практике, период «нулевого дохода» (ввиду необъективных при-
чин) может оценивается по-разному. В отдельных регионах отсутствие до-

19 Касается доходов по закрытому перечню, а именно пп. а), б), в) ж), л.), н) – п) и с) п. 21 
требований Постановления № 384; в частности, это: вознаграждение за выполнение трудо-
вых или иных обязанностей, вознаграждение за работу, услуги, действия в рамках граж-
данско-правового договора, доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, доходы от пред-
принимательской деятельности, пенсии, стипендии.

20 Из не названного ранее: наличие статуса безработного (не более 6 месяцев) или не-
прерывное лечение (свыше 3 месяцев); уход за ребенком до 3 лет, уход за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы или преста-
релым, которому требуется по медицинскому заключению постоянный посторонний уход, 
либо достигшим 80 лет. Перечень ситуаций, определяющих отсутствие дохода, может быть 
расширен актами субъектов РФ. Но последние пока ограничиваются дублированием или от-
сылками к Постановлению № 384.

21 Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 г. и закреплены абз. 11 пп. ж) п. 16 требо-
ваний Постановления № 384, абз. 11 пп. з) п. 13 правил Постановления № 1037.

22 Самые частые вопросы: пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. 
URL:  https://mintrud.gov.ru/social/314. 

23 Информация отделения Пенсионного фонда РФ по Ярославской области от 12.10.2021г. 
URL: https://pfr.gov.ru/branches/yaroslavl/news/~2021/10/12/232166. 
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хода «без уважительных причин» согласно перечню даже в одном из 12 ме-
сяцев расчетного периода влечет отказ в назначении ежемесячной выплаты.

Если следовать разъяснениям Минтруда РФ, наличие дохода хотя бы в од-
ном из месяцев расчетного периода (причем не обязательно за весь этот ме-
сяц) исключает «нулевой доход», а значит, причины его отсутствия в других 
11 месяцах не имеют юридического значения. Более того, даже при полном 
отсутствии дохода в расчетном периоде необязательно действие объектив-
ных причин должно ему соответствовать. Как установлено Постановлением 
№ 384, причины по пп. ж) п. 16 требований учитываются в совокупности и, 
если составляют 10 и более месяцев расчетного периода, решение об отказе 
не принимается. Иными словами, законодатель допускает «нулевой доход» 
по неуважительным причинам в течение 1–2 месяцев расчетного периода 
при условии, что за иное время заявитель подтвердит его обусловленность 
объективными обстоятельствами.

Повторим, при таком законодательном решении правило «нулевого дохо-
да» едва ли будет эффективным стимулом для выхода получателя и членов 
его семьи на самообеспечение. В равной степени норма не исключит претен-
зии на назначение пособий со стороны лиц, скрывающих реальные доходы 
как от налогообложения, так и для целей безосновательного получения соци-
ального обеспечения. Например, за мерами поддержки семей с детьми счита-
ют возможным обращаться предприниматели, официально имеющие весьма 
условный доход от указанной деятельности; учредители и (или) руководители 
юридических лиц, не получающие дивидендов по причине нераспределения 
«чистой прибыли», а также заработной платы ввиду многолетнего нахождения 
в отпуске без ее сохранения и т. д. До рассматриваемых новелл отказ в посо-
бии таким лицам следовал при выявлении факта сокрытия доходов, напри-
мер исходя из анализа крупных расходов семьи заявителя, и обосновывался 
п. 16 требований Постановления № 384 – «представление заявителем недо-
стоверной и (или) неполной информации»24. Так, по делу № 2-601/2021 истица 
обратилась за ежемесячной выплатой на детей 3–7 лет, указав в числе трудо-
вых доходов семьи заработную плату 7 300 руб. в месяц. Вместе с тем уполно-
моченный орган располагал документами (сведениями) о приобретении семь-
ей в расчетном периоде недвижимого имущества (жилой дом и земельный 
участок) общей стоимостью 5,3 млн руб. Поскольку пояснений относительно 
источника таких расходов истица не представила, а официальный доход се-
мьи не позволял их произвести, суд признал законным отказ уполномоченного 
органа, отметив, что именно заявитель несет ответственность за полноту и до-
стоверность сведений, указанных им в заявлении, а также в представленных 
им документах (сведениях)25. Приведенные судебные акты как нельзя лучше 

24 Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска Ульяновской области от 18.11.2020 
г. по делу № 2-4161/2020 // СПС «Гарант»; Решение Ленинского районного суда г. Ульянов-
ска от 28.09.2020 г. по делу № 88-4571/202, оставлено в силе Апелляционным определением 
Ульяновского областного суда от 22.12.2020 г.; Определение Шестого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 18.03.2021 г. по делу № 8Г-2997/2021 // СПС «Гарант».

25 Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска Ульяновской области от 26.02.2021 
г. по делу №2-601/2021 // СПС «Гарант».
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подтверждают сложность квалификации не только de jure, но и de facto семей 
как малообеспеченных, и далеко не всегда суды свободны от формального под-
хода к ситуации26. С другой стороны, нельзя забывать, что комплексная оценка 
нуждаемости является новеллой и правоприменительная практика позволит 
определить направления ее корректировки. На наш взгляд, факт отсутствия 
доходов по «неуважительным» причинам должен приниматься во внимание, 
но учет необходим в разрезе каждого из 12 месяцев расчётного периода. В про-
тивном случае требования Постановления № 384 породят новый вид «злоу-
потреблений» – временное трудоустройство (занятость) и получение эпизо-
дических доходов для цели нивелирования норм «о нулевом доходе». В целом 
анализируемый компонент оценки нуждаемости имеет аналог в сфере соци-
ального обеспечения. Так, обусловленность «состояния малообеспеченности» 
причинами, не зависящими от семьи или одиноко-проживающего гражданина, 
дает право на государственную социальную помощь27. Дефиниция или пере-
чень «независящих причин» законодателем не закреплены, поэтому в каждом 
конкретном случае их установление зависит от усмотрения органов соци-
альной защиты. Отсюда и многочисленные споры о признании права на госу-
дарственную социальную помощь. Некоторую ясность внес Обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 2021, где в п. 15 при-
ведены объективные причины, лишающие семью (гражданина) возможности 
иметь среднедушевой доход выше прожиточного минимума28. Тем не менее 
в свете оценочного характера категории «независящих причин» это не сни-
жает остроты вопроса о праве на социальную помощь. В сравнении с ней пра-
вовая конструкция «нулевого дохода» предпочтительнее, поскольку снимает 
неопределенность касаемо оценки того или иного обстоятельства (в том чис-
ле с учетом его продолжительности во времени), как объективно-препят-
ствующего выходу семьи из состояния нуждаемости. Хотелось бы четкости 
и по остальным параметрам предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки семьям с детьми.

26  Так, Решением Инзенского районного суда Ульяновской области от 31.07.2020 г. 
по делу №88-5148/2021 исковые требования заявителя (учредитель организации и одновре-
менно ее работник с заработной платой в пределах МРОТ) были удовлетворены Но суды 
апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию органа социальной защи-
ты, признав отказ в пособии на детей 3-7 лет обоснованным (Апелляционное определение 
Ульяновского областного суда от 16.10.2020г. Определение Шестого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 18.03.2021 г. по делу № 8Г-2170/2021// СПС «Гарант»).

27 Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
//Российская газета. №142. 23.07.1999.

28 Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021г. // СПС «Гарант».
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В России действует совокупность нормативных правовых актов, ко-
торые используют при рассмотрении вопроса об экстремизме. Одним 
из основных документов является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»1. Основной 
идеей данного документа является запрет на создание на территории РФ 
любых организаций и сообществ, деятельность которых связана с экстре-
мизмом либо его пропагандой.

Именно в целях профилактики экстремистской деятельности органами 
власти всех уровней принимаются меры воспитательного, пропагандист-
ского характера, в том числе и путем отслеживания размещенной инфор-
мации в средствах массовой информации.

Федеральным законом «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»2 запрещено распространение информации, 
направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за рас-
пространение которой предусмотрена уголовная или административная 
ответственность.

Уголовная ответственность предусмотрена за публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства (ст. 282 УК РФ), организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 
УК РФ), создание и деятельность экстремистской организации (ст. 282.2 
УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).

Административная ответственность предусмотрена за нарушение 
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ); пропаган-
ду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-
лики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иной атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстри-
рование которых запрещены федеральными законами (ст. 20.3 КоАП РФ); 
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ); публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности или исполнения госу-
дарственными органами Российской Федерации своих полномочий в ука-
занных целях (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (с изменениями и дополнениями) // СПС Консультант Плюс.

2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» // СПС Консультант Плюс.
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Отдельно стоит отметить внесенные изменения Федеральным Законом 
от 27.12.2018 № 519-ФЗ в ст. 282 УК РФ. Так, до 07 января 2019 г. уголовная 
ответственность наступала за возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства вне зависимости от того, сколь-
ко раз виновное лицо совершало данное деяние. Преступление считалось 
оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, указанного 
в диспозиции статьи. По информации, размещенной на официальном сайте 
судебных актов Судак.ру, за период с 2013 по 2018 г. включительно к уго-
ловной ответственности по статье 282 УК РФ привлечено более 27 тысяч 
лиц.

Внеся же поправки в Уголовный закон, законодатель смягчил ответ-
ственность за данное противоправное деяние, предоставив возможность ис-
правления без наложения на гражданина судимости: теперь уголовная от-
ветственность наступает лишь после его привлечения к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Указанная 
поправка значительно повлияла и на судебную практику, и на поведение 
людей, что свидетельствует о положительной профилактической работе со 
стороны органов власти.

Вместе с тем стоит отметить, что в большинстве случаев к ответствен-
ности привлекаются граждане, которые не сами загрузили материалы 
на свою личную страницу, а лишь сделали «репост» графического мате-
риала, видеороликов и др. При этом подобные действия рассматриваются 
правоприменителями как акт распространения, что прямо следует в том 
числе и из постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2011 № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности».

Если даже человек хотел привлечь внимание своих подписчиков к дан-
ной проблеме, при этом не высказывая положительного отношения к дан-
ному факту, он является распространителем и может также стать участ-
ником судебных разбирательств (преамбула к постановлению Пленума 
Верховного суда РФ от 28.06.2011 № 11)3.

Исходя из нормативных правовых актов, необходимо дать 
индивидуальное толкование терминам «социальные медиа», «интернет-
технологии», «PR-технологий».

В частности, социальные медиа (от англ. social media, social networking 
services) представляют собой коммуникативные средства, которые исполь-
зуются при взаимодействии через Интернет. Единого четкого определения 
этому понятия найдено не было, так как оно относительно новое, тем бо-
лее связано с Интернетом, который является динамично развивающимся 

3 О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16. 
URL: https://rg.ru/2010/06/18/smi-vs-dok.html (дата обращения: 19.03.2022).
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явлением. Использование термина «социальные медиа» берет свое начало 
в 1960-х гг., когда впервые учеными была озвучена проблема изменения 
коммуникативных средств по причине расширения поля взаимодействия 
и общения субъектов между собой. Так, использование различных контек-
стов взаимодействия явилось причиной появления различных трактовок 
определения «социальные медиа».

Ниже рассмотрим наиболее популярные подходы к определению дан-
ного понятия, которые представлены специалистами в области журнали-
стики, рекламы, маркетинга, связей с общественностью и др.

С точки зрения научного сотрудника Ассоциации исследований новых 
средств коммуникации П. Гиллена, именно социальные медиа представ-
ляют собой инструмент, оказывающий значительное влияние на все сфе-
ры жизнедеятельности человека. Он связывает их с процессом «объеди-
нения различных онлайн-технологий, которые позволяют пользователям 
общаться друг с другом» [1, с. 625]. Каждый человек, создающий аккаунт 
в социальных сетях, вправе наполнять его той информацией, какой счита-
ет нужным, при этом на основе общих интересов может найти среди иных 
пользователей собеседников для обсуждения общих тем [1, с. 625].

В своих трудах американский журналист называет интернет-техно-
логии «трамплином», с помощью которого произошло резкое увеличение 
популярности социальных медиа, ставших платформой для взаимодей-
ствия между людьми, которых разделяет расстояние, социальные статусы 
и т. д. [2, с. 113–115].

При этом советник в области PR С. Блэк в своих работах описал систему 
инновационных технологий как систему взаимоотношений групп людей 
с целью обмена мнений, информацией и т. д.

В своих научных трудах под социальными медиа британский 
специалист в области PR-технологий С. Блэк описывает систему 
инновационных технологий, позволяющих взаимодействовать между 
собой группам людей с целью обмена мнениями, информацией и т. д. 
[2, с. 113–115].

Несмотря на факты, подтверждающие подключение сети Интернет 
в России лишь в 1990-х гг., есть свидетельства, согласно которым подоб-
ного рода эксперименты проводились в 1950-х гг. при построении сети 
для удаленного обмена информацией между ЭВМ («Диана-I», «Диана-II», 
М-40 и др.) [3], что не повлияло на популяризацию данного вида коммуни-
кации. Крупный прирост частных пользователей в России был зафиксиро-
ван в начале 2000-х гг., что было связано со стабилизацией экономической 
и политической ситуации в стране, а также увеличением представителей 
среднего класса.

За первые 10 лет активного использования Интернета в России наблю-
дается увеличение количества пользователей онлайн-технологиями более 
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чем на 1826 % [4]. Данный факт вывел РФ на первое место среди иных стран 
СНГ, а в общем списке мирового сообщества данный прирост закрепил 
за Российской Федерацией 48-е место из 159 возможных мест [4].

Исследования, организованные в 2014 году, показали, что на постоян-
ной основе в РФ более 55 млн граждан пользовались онлайн-технологиями. 
Уже через 5 лет результаты исследования, организованные ВЦИОМ, сви-
детельствуют, что более 66 % граждан РФ на ежедневной основе исполь-
зуют онлайн-технологии [5]. Стоит отметить, что количество постоянных 
пользователей Интернета практически совпадает с общей цифрой пользо-
вателей. Основными интернет-посетителями был сегмент молодежи в воз-
расте 16–24 лет, их процент достиг 90. [6]. Такая популярность Интернета 
изменила его статус с технологии для военных на формирование отдельной 
виртуальной реальности, в которой каждый человек может находить ауди-
торию по интересам, создавать сообщества, общаться, вести параллельно 
иную жизнь.

Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод об особен-
ностях социальных медиа: они привлекают пользователей, так как каждый 
из них может сам создавать контент или пользоваться информацией, кото-
рой поделился другой субъект на интернет-портале, веб-сайте.

Использование социальных медиа упрощает и в то же время обогаща-
ет процесс коммуникации в современном мире. Каждый человек может 
начать общение с другим пользователем из любой точки мира, при этом 
получит (а может и не получить) оперативный ответ, подкрепленный гра-
фическими материалами, ссылками на интересующую тему, что позволяет 
воспроизвести полную картину о вопросе на любую тематику.

Ниже опишем тренды, присущие социальным медиа, которые способ-
ствуют популяризации онлайн-площадок. К ним относят [7]:

- динамичный характер деятельности пользователей, которые исполь-
зуют самый разнообразный контент в сети Интернет;

- использование синдикации: RSS и другие технологии применяют-
ся пользователями при самостоятельном контроле над потребляемой 
информацией;

- возможность выбора медиаканала без привязки 
к устройству-передатчику;

- мультимедийный характер взаимодействий на онлайн-площадках;
- возрастание популярности (только благодаря интернету) блогеров – 

пользователей, ведущих интернет-дневники, создающих контент, в кото-
рый могут входить фото, видео, письменные материалы в виде высказыва-
ний или комментариев на различные темы. 

Существует такое мнение, что Интернет является свободной от оценки 
площадкой для выражения своего мнения. Вместе с тем в странах Евросою-
за, СНГ, США на законодательном уровне приняты нормативно-правовые 
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акты, устанавливающие цензуру. Несмотря на «относительную свободу», 
правительственные структуры используют систему регулирования и кон-
троля информации, поступающей в социальные медиа.

Интернет является очень «удобной» площадкой для пропаганды экс-
тремистских взглядов среди молодежи. Это объясняется возможностью 
создавать сообщества вне зависимости от географического положения ее 
создателя. При этом его личность может оставаться анонимной, участни-
ки могут обмениваться различными материалами, оговаривать готовящи-
еся мероприятия.

В частности, в Китае Интернет используется официальными 
представителями государственной власти с целью реализации своих целей, 
конкретно для создания «электронного правительства» и возможности 
проведения агитационной деятельности.

Одним из подразделений Государственного совета Китайской 
Народной Республики (главного административного органа) 
является Бюро по пропаганде, деятельность которого заключается 
в ограничении распространения информации, не соответствующей 
принятой идеологии, в прессе и телевидении, что свидетельствует 
о реализации концепции «сетевой» цензуры. Система, которая была 
сформирована сотрудниками Бюро, имеет название «Великий китайский 
файерволл».

С целью дополнительного управления информационным интернет-
потоком в 1996 году правительством КНР принято решение о необходимости 
установления двухступенчатого доступа к интернет-ресурсам. Алгоритм 
заключался в подключении пользователей к интернет-сети с помощью 
ключевых узлов, созданных в ограниченном количестве с целью контроля 
со стороны центральных министерств и проправительственных групп. 
На современном этапе интернет-сеть Китая «окутана» системой файерволлов, 
которые позволяют ограничивать информационный поток и не дают 
возможность пользователям иметь доступ к внешним, противоречащим 
интересам государства ресурсам.

Конгрессом США, несмотря на либерально-демократическую 
форму правления, разработан ряд мер императивного характера, 
направленных на установление цензуры в сети Интернет. Первоначально 
осуществление контроля было вынужденной мерой с целью выявления 
угроз, исходящих от неадекватных, неуравновешенных граждан, 
а также членов экстремистских группировок. В дальнейшем контроль 
за деятельностью социальных медиа позволил отслеживать изменения 
общественного мнения, являющиеся результатом деятельности 
политических субъектов во внутренней и внешней политике.

Одно из крупнейших международных агентств информации 
и новостей Associated Press после посещения секретного технопарка 
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Центра разведывательного управления опубликовало статью о деятельности 
подразделения под неофициальным названием «Библиотечные ниндзя», 
под контролем которого происходит активный анализ транслируемой 
в социальной медиа информации. При этом, несмотря на очевидный тотальный 
контроль и нарушения прав на неприкосновенность и тайну переписки, 
такая деятельность ЦРУ имеет положительную оценку со стороны 
официальных представителей президента США.

Тенденция осуществления контроля информационного потока 
прослеживается также и в странах Европейского союза. В частности, 
во Франции существует возможность ограничить доступ пользователей 
к сети Интернет с целью регулируемой защиты прав в цифровом обществе 
с соблюдением нейтральности Интернета.

Французский закон «О безопасности интернета» содержит механизм 
применения мер контроля и управления за деятельностью интернет-
источников, а также пользователей сети Интернет, 
в том числе возможность привлечения к ответственности пользователей, 
осуществляющих распространение в сети Интернет детской порнографии, 
за совершение кражи персональных данных и использование их в личных 
целях. Законодателем разрешено сотрудникам правоохранительных 
органов производить с помощью удаленного доступа контроль за лицами, 
подозреваемыми в совершении преступлений, а также использовать 
программы передачи данных о действиях, которые совершают пользователи 
в сети Интернет [8].

Относительно законодательного закрепления данного вида деятель-
ности в Российской Федерации следует отметить ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»4, направленный 
на обеспечение безопасности Российской информации при создании ин-
формационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них ин-
формации [2].

С каждым годом социальные медиа становятся все популярнее, 
в том числе в качестве инструмента для распространения информации по-
литического характера, для осуществления призывов к свержению власти, 
организации несогласованных митингов, государственному перевороту.

Уже в середине 2020 г. блокировке подверглись более 500 тыс. мате-
риалов с деструктивной информацией [9]. Владельцы заблокированных 
аккаунтов размещали данные пропагандистского характера террористи-
ческой и экстремистской направленности, материалы с порнографическим 
изображением несовершеннолетних, а также с информацией о способах со-
вершения самоубийства, призывах к их совершению.

4 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» // СПС Консультант Плюс
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На данном этапе представителями Роскомнадзора предпринима-
ются меры для сокращения срока вычисления правонарушений в обла-
сти распространения информации противоправного характера. Чем бы-
стрее будет выявлен источник информации, тем вероятнее найти ее автора, 
так как с каждым годом технологии, позволяющие зашифровать личные 
данные, развиваются, что приводит к безнаказанности автора информации.

По данным контролирующего ведомства наиболее популярными сер-
висами в России остаются «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Однокласс-
ники», TikTok.

Стоит отметить, что в январе 2021 года именно TikTok стал площад-
кой для активных призывов несовершеннолетних к участию в митингах 
в поддержку Алексея Навального. Массовый характер обращений был 
достигнут путем использования целой системы программ-ботов, создан-
ных для выполнения однотипных и повторяемых задач по определенному 
алгоритму, распространяющих неподтвержденные данные о количестве 
приверженцев политики А. Навального, в том числе о представителях вла-
сти, правоохранительных органов и т. д.

Развитие онлайн-технологий привнесло в социальную жизнь граж-
дан большие изменения. Так, пользователи получили возможность не толь-
ко общаться на расстоянии, но и обмениваться мнениями, информацией, 
объединяться в сообщества по интересам и т. д. При этом рост пользова-
телей социальных медиа свидетельствует о влиянии данного инструмента 
на сознание людей, что не может не сказаться на распространении мате-
риалов экстремистского, пропагандистского характера в социальных сетях, 
ставших мощным инструментом привлечения целевой аудитории.

Большим «достоинством» социальных сетей, которые используют в сво-
ей деятельности террористические и экстремистские организации, явля-
ется конфиденциальный характер публикуемых сообщений. Ввиду того 
что технологии продвинулись глубоко вперед, вычислить реального авто-
ра публикуемых материалов становится все сложнее, что «играет на руку» 
преступникам.

Необходимо учитывать данный факт при введении новых мер сдержи-
вания распространения информации пропагандистского и экстремистского 
характера, что позволит сохранить информационную безопасность в рос-
сийском обществе.

Таким образом, ввиду того что «социальные медиа» не нашли своего от-
ражения в нормативных правовых актах, необходимо внесение изменений 
в федеральное законодательство, что обеспечит разрешение правовой си-
туации в области уголовной и административной ответственности, а так-
же более качественную работу по борьбе с экстремизмом в сети Интернет.
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В статье проводится анализ функций уголовно-правовых аксиом в пра-
вотворческой деятельности, на основании которого выделяются социальная, 
регулятивная, оценочная, стимулирования правотворческой деятельно-
сти, компенсационная, гносеологическая и эстетическая функции, каждая 
из которых раскрывается и обосновывается. В частности, сделаны выводы, 
что социальная функция уголовно-правовых аксиом лежит в основе идеи 
социальной справедливости, равенства всех перед законом, ответственности 
и гуманизма; регулятивная – проявляется как в достижении необходимого 
правотворческого результата в виде принятия правовых актов, так и в уста-
новлении определённых запретов, обязанностей и предписаний; при помощи 
оценочной функции происходит исследование конкретного правового яв-
ления, события, которое, возможно, будет заложено в определённой норме; 
функция стимулирования правотворческой деятельности мотивирует зако-
нодателя на создание и изменение правовых норм; компенсационная – по-
зволяет заполнить пробел путем применения аналогии; гносеологическая – 
проявляется в том, что с ее помощью допускается определённое сомнение, 
без которого невозможен процесс познания; эстетическая – заключается 
в придании аксиоме логически сконструированной, содержательной и за-
конченной формы. Приводятся примеры реализации функций конкретных 
уголовно-правовых аксиом и анализируются мнения различных авторов 
по обозначенному вопросу. Делаются соответствующие выводы, основанные 
на результатах проведенного исследования.
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Правовые аксиомы, как и любое другое правовое явление, не могут 
существовать без функций как специфических проявлений их свойств 
и значений; более того, будучи идеальным явлением, аксиомы проявля-
ются только через функции [1, с. 48]. Указанные положения касаются 
и уголовно-правовых аксиом. Таким образом, функцию уголовно-право-
вых аксиом в процессе правотворчества можно определить как опреде-
ленное воздействие на реальную уголовно-правовую действительность 
через развитие уголовно-правового мышления, конструирование уго-
ловно-правовых норм и правореализующую практику, осуществляемую 
с целью регулирования общественных отношений в области уголовного 
права.

К функциям правовых аксиом, по мнению А. В. Масленникова, отно-
сится регулятивная, ориентационная, оценочная, компенсационная, ин-
формационно-образовательная, дидактическая, стимулирующая творче-
скую деятельность, теоретико-методологическая, технико-юридическая 
и интерпретационная [1, с. 48]. Классификации видов функций уголов-
но-правовых аксиом в юридической научной литературе обнаружено 
не было, поэтому в данной статье мы осуществим собственную попытку 
определения видов функций уголовно-правовых аксиом. 

Первая функция – социальная. Она имеет близкую связь с правотвор-
чеством, в котором участвуют конкретные люди с их субъективными 
взглядами и концепциями. Именно от них зависят содержание и при-
нятие конкретной нормы права. В то же время принятие правового акта 
ограничивает права одних и отражает интересы других групп населения, 
социума вообще или представляет собой абстрактное выражение права. 
Если в принятии конкретной нормы участвует уголовно-правовая акси-
ома, то так или иначе она играет определенную роль, и прежде всего – 
непосредственно социальную. Социальная функция отражается в самой 
природе уголовно-правовых аксиом, например, в идее социальной спра-
ведливости, равенства всех перед законом, ответственности и гуманизма; 
«Закон равен для всех»; «Суров закон, но это – закон»; «Наказание долж-
но быть соразмерным тяжести преступления и личности виновного». 

Вместе с тем субъективные факторы правотворческого процесса 
действуют в рамках объективных факторов и правовой системы, и пото-
му субъективные идеи и воля законодателей не могут выйти за опреде-
ленные границы. Идеи при этом могут рождаться как в самом социуме, 
в его общественной психологии, так и через их представителей, в законо-
дательном органе. Воля служит переводу источников права в реальные 
правовые регуляторы. Она, как отмечает Ю. А. Тихомиров, «формиру-
ет тот нормативный концентрат, который ложится в основу прежде всего 
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законов и иных правовых актов. Именно в ней выражены интересы струк-
тур и социальных слоев, управомоченных принимать правовые акты 
и “одушевлять” другие формы права. Это стремление урегулировать от-
ношения и решить проблемы» [2, с. 113]. 

Из социальной функции вытекает вторая функция – регулятивная. 
Она проявляется, как минимум, в двух аспектах. Во-первых, в достиже-
нии необходимого правотворческого результата в виде принятия право-
вых актов, нацеленных на решение текущих проблем правового регулиро-
вания. Во-вторых, в установлении определённых запретов, обязанностей 
и иных предписаний в содержании уголовно-правовой аксиомы, кото-
рые в результате её закрепления в нормативном правовом акте в даль-
нейшем будут выражаться в нормах и принципах права. Эта функция 
отражена, к примеру, через аксиому «нет преступления без указания 
на то в законе»; «объективное вменение (то есть уголовная ответствен-
ность за невиновное причинение вреда) не допускается (ч. 2 ст. 5 УК РФ), 
тем самым подчеркивается, что аксиомы закреплены в законодатель-
стве в форме принципов, которые позволяют «раскрыть их наименьшим 
числом нормативных предписаний, значительно сократить физический 
объем текста закона и уменьшить таким образом объем всего норматив-
но-правового массива» [3, с. 164]. Кроме того, можно согласиться с мнени-
ем В. М. Горшенева, согласно которому аксиомы как нетипичные предпи-
сания вызываются потребностями оптимизации юридической практики 
и обеспечивают своего рода надежность в стыковке норм права между со-
бой и в связи с этим закрепляются, объективируются в соответствующих 
нормативных правовых актах и потому выступают общеобязательными 
предписаниями [4, с. 115].

Третья функция уголовно-правовых аксиом – оценочная. По мнению 
А. В. Масленникова, оценка происходит с точки зрения полезности и целе-
сообразности, определяется, какая норма не соответствует аксиоме и до-
пустимо ли расхождение либо необходимо устранение несоответствий 
[1, с. 50]. В уголовном праве с ее помощью происходит исследование кон-
кретного правового явления, события, которое, возможно, будет заложено 
в определённой норме. Аксиома в данном случае используется в качестве 
критерия оценки социальных отношений, а также на практике при рас-
смотрении уголовного дела или некоторых ситуаций в суде. Так, к приме-
ру, оценочная функция аксиомы — «нельзя дважды судить за одно пре-
ступление» – проявилась при проверке конституционности статей 18, 68 
УК РФ в постановлении Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. 
№ 3-П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного 
кодекса РФ, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 
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неоднократности и рецидива преступлений»1. В соответствии с п. 1.1 ука-
занного документа «при оценке конституционности оспариваемых поло-
жений УК РФ надлежит исходить из вытекающих из Конституции РФ 
общих принципов юридической ответственности, которые, определяя 
как пределы усмотрения законодателя в процессе уголовно-правово-
го регулирования, так и конституционно-правовой статус гражданина, 
привлекаемого к уголовной ответственности, по своему существу состав-
ляют основу взаимоотношений государства и личности в соответствую-
щей сфере».

Четвертая функция уголовно-правовых аксиом – стимулирование 
правотворческой деятельности. Л. Л. Кругликов относит аксиомы к сред-
ствам законодательной техники [5, с. 199]. Очевидно, что не закрепление 
какой-либо аксиомы, при наличии объективных предпосылок, может 
в последующем привести к внесению изменений в уголовное законода-
тельство. Так, принятие Федерального закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ 
устранило пробелы в ч. 2 ст. 69 УК РФ. В редакции федерального зако-
на от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в эту же статью были внесены вновь 
изменения в соответствии с аксиомой-принципом: «Наказание должно 
соответствовать преступлению». Как отмечал русский правовед-крими-
налист С. И. Баршев, «при назначении наказания должно быть избирае-
мо то, что приличествует преступлению, моменты, на соображении кото-
рых определяется, какое наказание прилично преступлению, называются 
в их совокупности мерой наказания» [6, с. 152].

С предыдущими функциями – социальной, регулятивной, оценоч-
ной и функцией стимулирования правотворческой деятельности – имеет 
определённую связь пятая, компенсационная функция. Она реализуется 
в отсутствии нормы уголовного права, которая специально должна быть 
создана для правового регулирования или иной социально-правовой си-
туации. Эта функция позволяет заполнить пробел путем применения 
аналогии, в соответствии с социальным назначением уголовно-правовой 
аксиомы, то есть исходя из идеи социальной справедливости, равенства 
и гуманизма. Так, Уголовный кодекс РФ, описывая виды умысла в ст. 25, 
не требует от лица осознания противоправности содеянного, а указыва-
ет на необходимость осознания лишь общественной опасности. В то же 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П «По делу о про-
верке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регла-
ментирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива пре-
ступлений, а также пунктов 1-8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года 
«Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда 
города Москвы и жалобами ряда граждан» // СПС «Консультант Плюс». 
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время такая аксиома, как «незнание закона не является оправданием», 
лежит в основе квалификации деяний при наличии фактической судеб-
ной ошибки. На этом основании А. И. Рарог отмечает, что «оценка лицом 
деяния как непреступного (в то время как оно является преступным) 
не исключает умышленной вины, ибо незнание закона не равнозначно не-
пониманию общественной опасности деяния и не может оправдать лицо, 
совершившее запрещённое уголовным законом деяние» [7, с. 172]. Дру-
гими словами, отсутствие в законодательстве положения о том, что «не-
знание закона не является оправданием», является основанием и пред-
посылкой к применению аксиомы «Ignoratio juris nocet», то есть незнание 
закона не освобождает от соблюдения закона, а значит, и от ответственно-
сти и наказания.

Указанную выше аксиому осознает большинство граждан, несмотря 
на то что данная норма напрямую даже не закреплена в законе, но выво-
дится косвенно из ч. 2 ст. 5, ст. 25–26 УК РФ и используется судебными 
органами2, что вполне логично, поскольку для любого социального субъ-
екта важны базовые знания тех законодательных норм, которые касают-
ся лично его свобод, прав и обязанностей. «Знание закона – это заведомо 
выстроенная защита для себя и своих близких от перемены статуса “за-
конопослушный гражданин” на статус “преступника”» [8, с. 150]. 

В этой связи выделим ещё одну, шестую, функцию уголовно-правовых 
аксиом – гносеологическую. Своеобразность этой функции проявляется 
в том, что с ее помощью допускается определённое сомнение, без которого 
невозможно познание как при конструировании уголовно-правовой нор-
мы, так и при ее осознании субъектом отношения. Благодаря данной функ-
ции познающий субъект имеет возможность выносить как объективные, 
так и субъективные суждения о юридической конструкции или конкрет-
ном действии (бездействии) в социальной реальности. Упомянутая ранее 
аксиома «незнание закона не освобождает от ответственности» объясняет, 
что неосознание правонарушения, а также непризнание своей вины на ос-
новании незнания закона не является основанием освобождения от уго-
ловно-правовых последствий. Эта аксиома как главный принцип суще-

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2012 № 8-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина И. Д. Ушакова». Постановление. Осо-
бое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г. А. Жилина. Особое мне-
ние судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г. А. Гаджиева по делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина И. Д. Ушакова» // СПС «Консультант 
Плюс». 
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ствует практически во всех правовых системах и обеспечивает в одно 
и то же время стабильность и развитие социума. 

Гносеологическая функция аксиомы обращена и к субъектам, ко-
торые обладают специальными познаниями в области юриспруденции, 
в том числе и уголовном праве. И здесь нет ничего особенного. Например, 
Н. Я. Соколов отмечает, что показатели знания конкретных норм отрас-
левого законодательства у юристов-практиков намного ниже, чем знание 
презумпций, так как презумпции воспринимаются в качестве руковод-
ства в правоприменительной деятельности [9, с. 174]. То же самое касает-
ся и аксиом.

Очевидно, что практически любая аксиома выглядит логически скон-
струированной, содержательной и законченной. На этом основании мож-
но предположить, что уголовно-правовая аксиома имеет седьмую – эсте-
тическую – функцию.

Эстетика уголовно-правовой аксиомы отточена временем, а также 
практикой вынесения как справедливых, так и несправедливых при-
говоров [10, с. 64]. В истории человечества таких примеров достаточно. 
Эстетическое сознание – вид общественного сознания, специфика кото-
рого заключается в эмоционально окрашенном восприятии действитель-
ности и оценочном отношении к тем или иным явлениям или процессам 
как к прекрасным или безобразным, возвышенным или низменным, тра-
гическим или комическим и т. п. Уголовно-правовые аксиомы вместе 
с другими смежными категориями относятся к юридическим конструк-
циям и символам, специальным средствам или, как отмечает В. Н. Горше-
нев, нетипичным нормативным предписаниям, которые усиливают и до-
полняют нормативные свойства права, придают праву композиционную 
завершенность и полноту [4, с. 114].

Таким образом, в правотворчестве можно выделить следующие виды 
функций уголовно-правовых аксиом: социальная, регулятивная, оценоч-
ная, стимулирования правотворческой деятельности, компенсационная, 
гносеологическая и эстетическая, каждая из которых оказывает суще-
ственное влияние на правотворческий процесс.
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ПСИХОЛОГИЯ

I
Одним из основных положений психологии профессиональной дея-

тельности является тезис, согласно которому важнейшими факторами, 
определяющими ее результативные параметры, выступают детерминан-
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ты субъектного плана. Оно не только стало своего рода «классикой жан-
ра», но и фактически единодушно разделяется исследователями в данной 
области. Разночтения начинаются уже после его признания в качестве 
основополагающего и касаются в основном детализирующих и конкрети-
зирующих вопросов, связанных, в частности, с систематикой и классифи-
кацией такого рода детерминант, с их типологизацией и кластеризацией, 
с разработкой вариантов обобщающих представлений об их совокупности 
и пр. Кроме того, как и любая «классика», это положение, сохраняя свою 
актуальность и значимость в целом – в его принципиальном содержании, 
в то же время весьма чувствительно и к тем изменениям, которые объ-
ективно присущи развитию научных представлений, равно как и к изме-
няющимся требованиям со стороны практики. В силу этого оно предстает 
в новом свете в каждый конкретный исторический период. Одно из пока-
зательных проявлений этого заключается в следующей особенности со-
временной трактовки данного положения, которая заслуживает, по наше-
му мнению, специального анализа.

Дело в том, что логика развития представлений в этой области приве-
ла к включению в сферу субъектных детерминант профессиональной де-
ятельности, наряду с их традиционно дифференцируемыми категориями 
(например, с категорией профессионально важных качеств, дифферен-
цирующейся, в свою очередь, на различные типы) и принципиально но-
вой категории, обозначаемой обобщающим понятием компетенции. Это, 
как известно, обусловило становлению компетентностного подхода как та-
кового, получившего весьма широкое распространение и ставшего, по су-
ществу, парадигмальным основанием для разработки данной проблемы 
в целом на современном этапе ее развития [1–3]. Важную роль в обрете-
нии им такого статуса сыграло и то, что само понятие компетенции явля-
ется комплексным – синтетическим. Оно позволяет интегрировать в себе 
не только факторы собственно субъектного плана, но и те детерминанты, 
которые сопряжены с факторами, имеющими исходно внесубъектную ло-
кализацию – в особенности с социальным опытом и системами знаний, ин-
тернализуемых субъектом и определяющих регуляцию деятельности. Не 
вдаваясь, разумеется, здесь во все перипетии развития данного подхода, 
в его достоинства и ограничения (поскольку это не только особая, но и фак-
тически безбрежная тема, требующая специального рассмотрения), отме-
тим лишь одну, но крайне значимую особенность такого развития, кото-
рая обычно не становится предметом методологической рефлексии.

Она состоит в том, что в русле данного подхода – как под влиянием 
собственной логики его развития, так и под воздействием фатеров вне-
теоретического, прикладного, плана – оформились и стали весьма попу-
лярными, широко применяемыми два тесно связанных понятия, обозна-
чающих две группы профессиональных компетенций. Это понятия так 
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называемых «жестких» и «мягких» навыков (hard-skills и soft-skills) [4–5]. 
Характерно и то, что эти понятия стали настолько распространенными 
и популярными, что вышли за границы их специального употребления 
в повседневную жизнь и в естественный язык. Кроме того, важно подчер-
кнуть, что они возникли отнюдь не в самой психологии и даже не в ис-
следованиях иных дисциплин; они имеют в основном сугубо практические 
основания, очень хорошо прижились, продемонстрировав свою конструк-
тивность и операциональность. Другими словами, эти понятия возник-
ли не как следствие эволюции теоретических представлений в области 
профессиональной деятельности, а также сопряженных с ней направ-
лений, а в силу логики развития самой этой деятельности – практики ее 
осуществления и эволюции ее видов и типов, форм и классов. Это – убе-
дительное свидетельство их жизненности, верифицированности практи-
кой и оценкой этой практики со стороны социума. В дальнейшем данные 
понятия постепенно стали подвергаться осмыслению и с собственно ме-
тодологических позиций, постепенно ассимилироваться и психологиче-
ской проблематикой. Однако такую методологическую рефлексию пока 
нельзя считать достаточной и в полной мере разрывающей их истинную 
природу и действительную многоплановость. Более того, пока фактиче-
ски отсутствуют и сколько-нибудь оформленные и развитые специаль-
ные методологические подходы, направленные на это. Как следствие 
этого, практически отсутствует какая-либо специальная и тем более пси-
хологическая теория в этой области; кроме того, задача разработки та-
кого рода теории также не сформулирована в явном виде и не осознана 
как первоочередная необходимость.

II
Острота констатированной выше ситуации состоит и в том, что, стро-

го говоря, с собственно психологических позиций в целом и с точки зре-
ния классических представлений теории деятельности в частности эти 
понятия вообще не выдерживают никакой критики уже только потому, 
что в них используется термин «навык». Действительно, в психологии им 
принято обозначать совершенно иную сущность – автоматизированные, 
неосознаваемые и потому относительно наименее сложные ее структур-
ные «составляющие». Однако в сложившихся понятиях зафиксированы 
совершенно иные несопоставимо более сложные и уж, во всяком случае, 
отнюдь не неосознаваемые компоненты деятельности, а, напротив, ее 
сложнейшие составляющие. Кроме того, понятия hard-skills и soft-skills 
вообще внутренне противоречивы, поскольку они могут использовать-
ся как средство обозначения и навыков, то есть относительно наименее 
сложных с психологической точки зрения составляющих деятельно-
сти, и компетенций как, наоборот, одних из наиболее сложных интегра-
тивных ее субъектных детерминант. Наряду с этим, они используются 
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и как средство обозначения еще одной разновидности субъектных де-
терминант – умений. Причем, как правило, вопрос о недопустимости сме-
шения в терминах hard-skills и soft-skills таких принципиально разных 
с психологической точки зрения сущностей даже не ставится и не обсуж-
дается. В результате эти понятия являются в значительной степени лишь 
собирательными и имеющими лишь операциональный, а не субстанцио-
нальный, то есть объяснительный, характер. Они фиксируют в себе неко-
торые подчеркнуто функциональные сущности, формирующиеся и реа-
лизующиеся как средства обеспечения деятельности и синтезирующие 
для этого в себе отмеченные выше гетерогенные образования. Вместе 
с тем данное обстоятельство, по нашему мнению, вовсе не должно рассма-
триваться как причина для отказа психологией использования этих по-
нятий. Оно должно быть основанием для необходимости концептуального 
осмысления сложившейся ситуации, для выявления рационального зер-
на этих представлений. Другими словами, необходимо определить, как же 
все-таки реальная практика эволюции «мира деятельности», зафиксиро-
ванная в данных понятиях, может и должна быть осмыслена собствен-
но теоретическими представлениями в целом и психологическими пред-
ставлениями в частности, а также ассимилирована понятийной системой 
психологии деятельности. Это означает, что более конструктивным явля-
ется не подчеркнуто критический взгляд на терминологическую некор-
ректность, недостаточную строгость понятий hard-skills и soft-skills, а по-
пытка выявления их истинного содержания и смысла, а также включения 
в психологические представления о деятельности. 

III
В плане ее реализации весьма значима, по нашему мнению, необхо-

димость осознания следующего очень существенного обстоятельства. 
Оно состоит в том, что собственная логика развития представлений отно-
сительно сущности понятий hard-skills и soft-skills, а также их роли в ор-
ганизации профессиональной деятельности привела к такому результату, 
который является своеобразной «подсказкой» для преодоления сформу-
лированных выше противоречий. Дело в том, что их трактовка именно 
с позиций компетентностного подхода привела к необходимости введе-
ния еще одного важного понятия – метакомпетенций [5, 6]. Посредством 
его была осуществлена дифференциация всей совокупности компетенций 
на две основные группы. Первая включает те компетенции, которые непо-
средственно обусловлены самой деятельностью – ее содержанием и ус-
ловиями, предметом и средствами ее реализации. Втора группа включает 
принципиально иные по генезу компетенции, сущность которых заклю-
чается в следующем. Реальная и достаточно обширная практика анали-
за многих современных и относительно наиболее сложных видов деятель-
ности, в особенности тех, которые базируются на компьютерной технике, 
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весь опыт их исследования вскрыли важное обстоятельство. Общая со-
вокупность компетенций не может быть сведена только к тем «составля-
ющим», которые обозначаются понятием hard-skills и которые локализо-
ваны на собственно деятельностных уровнях. Значимой «составляющей» 
всей совокупности компетенций выступает также и то, что в обобщенном 
виде обозначается понятием «мягких навыков» (soft-skills) и включает 
в себя такие компетенции, которые имеют внедеятельностный характер. 
Они непосредственно не выводятся из содержания самой деятельности 
и не сводятся к нему. Высказывается даже мнение, согласно которому об-
щая результативность целого ряда современных видов деятельности и, 
в частности, деятельностей, базирующихся на компьютерных технологи-
ях, более чем на половину определяется именно soft-skills [6]. И даже если 
в этом утверждении есть некоторое преувеличение, то в любом случае оно 
отражает несомненную реальность – важную роль такого рода образова-
ний в ее осуществлении. Они выступают реально действующими и весьма 
сильными детерминантами ее организации, то есть включаются в общую 
систему компетенций деятельности. Причем они не просто включаются 
в нее, но в значительной степени влияют на все иные компетенции: содер-
жание, меру выраженности и, в особенности, на их организацию. Однако 
все они сопряжены не с самим содержанием деятельности непосредствен-
но, а с тем более широким контекстом, образованным факторами социаль-
ного, организационного и профессионального плана, в который она вклю-
чена и который оказывает очень существенное влияние на ее реализацию 
и результативность. Первые из такого рода детерминант, имеющие ис-
ходно интрадеятельностную локализацию, образуют класс hard-skills, 
а вторые, имеющие исходно экстрадеятельностную локализацию, обра-
зуют класс soft-skills. При этом, конечно, возникает целый ряд трудностей, 
обусловленных двумя основными причинами. Во-первых, как мы отме-
чали выше, само понятие soft-skills сложилось отнюдь не как собственно 
психологическое и закрепилось не только и даже не столько в психоло-
гической литературе. В результате этого его собственно психологическое 
содержание остается во многом неопределенным, не эксплицированным 
с точки зрения традиционной понятийной системы психологии, недоста-
точно соотнесенным с ее базовой проблематикой. Во-вторых, приходится 
учитывать и крайне выраженный эмпиризм в данной области, проявляю-
щийся прежде всего в большом количестве и разноплановости – факти-
чески в эклектичности дифференцируемых soft-skills, а также их переч-
ней, классификаций. Они носят в значительной степени эклектический, 
несистематизированный и неструктурированный характер; являют-
ся результатами обобщения практического опыта, но не итогом каких-ли-
бо теоретически обоснованных обобщений. Трудности их теоретического 
осмысления связаны и с тем, что, как правило, эти перечни предлагают-
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ся не профессиональными психологами, а потому носят и не вполне кор-
ректный с точки зрения психологической терминологии характер (а часто 
и выраженно некорректный). В них представлены сущности совершен-
но разного уровня обобщенности и уж тем более отсутствует критерий 
их дифференциации. Вместе с тем, несмотря на такую «пестроту» и неси-
стематизированность, все же дифференцируется их относительно инва-
риантный набор, который чаще всего включает в себя следующие: комму-
никативные навыки, социальный интеллект, умение работать в команде, 
критическое мышление, клиентоориентированность, саморегуляция, 
принятие решений, тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект, работа 
в режиме неопределенности, самоанализ и саморефлексия [4– 5]. 

 Вследствие этого возникает наиболее принципиальная с точки зре-
ния традиционных представлений трудность. Оказывается, что в каче-
стве субъектных детерминант деятельности выступают и такие факторы, 
которые лежат вне ее самой, имеют так сказать экстрасистемную лока-
лизацию. Они, не принадлежа ей исходно, тем не менее оказывают на нее 
очень существенное влияние и, более того, включаются в общий состав ее 
собственных субъектных детерминант. Они, равно как и ее собственные 
детерминанты – hard-skills, обозначаются одним и тем же базовым поня-
тием – понятием skills, что как раз и подчеркивает их функциональную 
общность, включенность и тех и других в содержание самой деятельно-
сти. Подчеркнем, что особо важно и показательно то, что оба этих класса 
детерминант и обозначаются одним и тем же понятием – понятием skills, 
что как раз и символизирует их принадлежность к одной и той же ка-
тегории субъектных детерминант, а не к их разным категориям. Иными 
словами, логика развития представлений в этой области привела к не-
обходимости их рассмотрения именно как двух разновидностей одной 
и той же сущности, а не двух разных категорий. Они одновременно лока-
лизованы и внутри деятельности, и вне ее, поскольку исходно локализо-
ваны в более общих по отношению к ней метасистемах, то есть выступают 
как своего рода метауровень по отношению к ней. Именно это, собствен-
но говоря, и зафиксировано в использовании понятия метакомпетенций 
для обозначения soft-skills. Дело в том, что сами метакомпетенции, даже 
с чисто формальной и просто этимологической точки зрения, являются 
образованиями, в известной степени выходящими за пределы деятель-
ности, которую они в действительности и «обслуживают». Они не связа-
ны напрямую с ее содержанием и организацией, с ее технологией и опе-
рационным содержанием, хотя и необходимы для них. Тем самым они, 
являясь наддеятельностными и потому надсистемными образованиями, 
выступают как проявления именно метасистемной организации дея-
тельности. Как следствие этого, по отношению к организации деятель-
ности и ее субъектных детерминант складывается принципиально новая 
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и существенно более сложная психологическая реальность. Несколько 
схематизируя складывающуюся ситуацию, можно сказать и так: в реаль-
ности деятельность включает в себя и то, что ей исходно вовсе не при-
надлежит и что отнюдь не вытекает непосредственно из ее содержания. 
Она ассимилирует в себе – в своем собственном составе – и такие сущ-
ности, которые имеют по отношению к ней как системе внешнюю, то есть 
экстрасистемную локализацию. И именно они, функционально вклю-
чаясь, «встраиваясь» в нее, образуют один из уровней ее субъектных 
детерминант – уровень метакомпетенций, который и образован классом 
soft-skills. Они при этом не только оказывают отнюдь внешнее и потому 
относительно менее существенное влияние на деятельность, но и нередко 
играют вообще ведущую и определяющую роль в ее организации. Поэ-
тому они не только не должны, но и объективно не могут быть проинтер-
претированы как факторы только внешнего плана, как хотя и сильные, 
но все же внешние детерминанты деятельности. Они обретают все атри-
буты, присущие ее собственным, то есть внутренним, детерминантам де-
ятельности. Понятно, что такая, повторяем, существенно более сложная, 
нежели это полагается традиционно, деятельностная реальность ставит 
перед психологической теорией деятельности новые и весьма трудные 
задачи; она должна стать предметом осмысления и объяснения. При этом 
не только не исключено, но, напротив, весьма вероятно, что, в силу но-
визны и «необычности», противоречивости и отчасти парадоксальности 
констатированной выше ситуации, в этих целях необходимо использо-
вать не только традиционно сложившиеся теоретические представления, 
но и новые методологические подходы.

IV
Очень показательно, а одновременно и доказательно, что оправдан-

ность этого предположения проявляется достаточно непосредственным 
образом, поскольку в настоящее время сложился именно такой методоло-
гический подход, который релевантен сути сформулированных выше те-
оретических задач. Это – сформулированный и развитый в целом ряде 
наших предыдущих работ метасистемный подход [7–8]. Данный подход, 
являясь логическим продолжением и развитием общенаучного принципа 
системности, позволяет конструктивно преодолеть целый ряд его ограни-
чений, которые особенно рельефно проявляются при разработке психоло-
гической проблематики деятельности [9]. Главным положением данного 
подхода является обоснование и доказательство существования особого 
класса систем, которые не были дифференцированы ранее, но которые 
в наибольшей мере адекватны специфике объектов собственно психо-
логического исследования. Эти системы характеризуются двумя наибо-
лее важными и в то же время наиболее специфическими особенностями. 
Во-первых, метасистема, которая является более общей по отношению 
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к ним и в которую они сами онтологически входят, сама функциональ-
но включается в них: она встраивается в их собственное содержание. 
Наиболее общей и репрезентативной иллюстрацией данной особенности 
выступает организация психики в целом, поскольку ее важнейшей атри-
бутивной чертой как раз и является функциональная представленность 
в ней (как в субъективной реальности) той метасистемы, в которую она 
сама включена – объективной реальности. Следовательно, можно конста-
тировать, что та метасистема, с которой исходно взаимодействует психи-
ка, в которую она объективно включена и которая «внешнеположена» ей, 
оказывается функционально представленной в структуре и содержании 
самóй психики. Она транспонируется в психику, хотя и в очень специ-
фической форме – в форме реальности субъективной. Объективный мир 
(как метасистема по отношению к психике), а также взаимодействия с ним 
оказываются функционально «встроенными» в саму систему (психику). 
Во-вторых, эти системы характеризуются способностью к саморепре-
зентации своего содержания в целом и тем самым к порождению нового 
уровня собственной организации – метасистемного. Наиболее яркой ил-
люстрацией этой особенности опять-таки является организация психики, 
поскольку именно данный атрибут и составляет ее важнейший и наибо-
лее специфический атрибут – феномен сознания. Оно в целом и его базо-
вое свойство – свойство трансцендентности – фактически тождественно 
порождению такого метауровня. Такого рода системы были обозначены 
нами понятием систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Они об-
ладают целым рядом новых, не описанных в традиционных вариантах 
принципа системности особенностей и свойств. Эти особенности и состав-
ляют адекватную методологическую основу для разработки многих соб-
ственно психологических проблем в целом и проблемы субъектных де-
терминант деятельности в частности.

С этих позиций традиционно сложившаяся трактовка понятия «дея-
тельность как система» должна быть существенно скорректирована, по-
скольку она, как показано в работах, также принадлежит к этому очень 
специфическому классу систем. Однако по отношению к деятельности су-
ществует не одна, а, как минимум, три основные метасистемы. В их качестве 
выступает, во-первых, сама личность субъекта деятельности; во-вторых, 
совокупность объективных факторов социальной микро- и макросреды 
(социума); в-третьих, сам процесс взаимодействия первой со вторыми, 
представляющий собой специфический тип систем – систему временнó-
го, собственно темпорального типа. Следовательно, в ней функционально 
представлены, «встроены» в нее содержательные, структурные и многие 
иные компоненты одновременно. Выступая в указанном качестве, то есть 
функционально включая в свой состав и содержание нескольких метаси-
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стем одновременно, она с необходимостью раскрывается и как предель-
но гетерогенное, атрибутивно многокачественное образование. 

V
В плане основных задач данной работы очень показательно, что имен-

но эти ключевые для всего метасистемного подхода положения оказы-
ваются полностью конгруэнтными эмпирически эксплицированным и, 
следовательно, объективно существующим соотношениям sof-tskiils 
и hard-skills. Действительно, первое из них обладает принципиальной 
двойственностью, двуединством своего статуса. С одной стороны, оно фик-
сирует в себе такие сущности, которые (по определению) локализованы 
вне самой деятельности, точнее, над ней и выступают как аспекты более 
общих целостностей – метасистем. Собственно говоря, именно на основе 
этого они вообще и дифференцируются. Однако, с другой стороны, не ме-
нее характерно и то, что все они также по определению и, соответственно, 
по содержанию выступают и как собственно деятельностные образова-
ния. Причем это отнюдь не рядовые компоненты деятельности, а во мно-
гом важнейшие и определяющие. Можно видеть, что возникает типичная 
очень показательная для принципа метасистемности ситуация. Нечто – 
в данном случае soft-skiills – имеет двойную локализацию. Они одновре-
менно принадлежат и определенной метасистеме, и какой-либо из вклю-
ченных в нее систем (в данном случае – деятельности). Однако именно это 
и означает, что в данном случае эксплицируется базовое для всего мета-
системного подхода явление, точнее, механизм. Это – «встраивание» ме-
тасистемы в систему, мультиплицирование первой во второй и обретение 
ею статуса системы со «встроенным» метасистемным уровнем. Наряду 
с этим, не менее важно и показательно именно то, что представленные 
выше материалы как раз и эксплицируют конкретные по содержанию, 
но общие по смыслу средства такого «встраивания», такой мультиплика-
ции. В их качестве, как можно видеть из проведенного выше анализа, вы-
ступает вся совокупность soft-skiills. Тем самым, однако, их дифференци-
ация и их несомненная представленность во многих видах деятельности, 
их «жизненность и правдивость», а также их верифицированность всей 
практикой многих видов деятельности выступает важнейшим доказа-
тельством обоснованности и корректности самих базовых положений ме-
тасистемного подхода. Фактически имеет место конвергенция развития 
представлений в двух исходно совершенно не связанных друг с другом 
направлений. С одной стороны, это подчеркнуто методологические пред-
ставления, сложившиеся в русле метасистемного подхода. С другой сто-
роны, это столь же подчеркнуто практико-ориентированные разработки, 
направленные на оптимизацию профессиональной деятельности, нося-
щие к тому же преимущественно не психологический, а организационный 
характер. Причем такая конвергенция, как можно видеть из представ-
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ленных материалов, настолько органична и глубока, а одновременно и ре-
льефна и доказательна в плане своих результатов, что можно говорить 
и о синтезе этих двух направлений. Он как раз и достигается через понятие 
soft-skiills, точнее, посредством данного понятия и, разумеется, заслужи-
вает его должной методологической рефлексии. В то же время эмпириче-
ски установленный феномен метакомпетенций находит свое естественное 
и органично присущее его природе место в общей структуре компетен-
ций и, соответственно, деятельности. Он получает необходимые средства 
для его теоретической экспликации и собственно психологического объяс-
нения. Одновременно и сам этот уровень, равно как и понятие метакомпе-
тенций, оформившееся исходно именно в теоретических исследованиях, 
находит свое подтверждение и, следовательно, доказательство в практи-
чески ориентированных разработках. Теория и практика взаимно вери-
фицируют друг друга, подтверждая тем самым и объясняя важнейший 
феномен метакомпетенций как таковой. Вследствие всего этого находит 
свое подтверждение и сам общий методологический подход, сформулиро-
ванный нами ранее, – метасистемный. 

Итак, в свете изложенного можно констатировать полную «сходи-
мость» – конвергенцию теоретико-методологических представлений, сло-
жившихся в психологии, и эмпирических представлений относительно 
субъектных детерминант деятельности, сложившихся на практике, вза-
имную направленность логики развития методологии и практики. Они тем 
самым выполняет взаимоверифицирующую функцию по отношению друг 
к другу [10–12]. Подчеркнем также, что степень очевидности данного об-
стоятельства максимальна именно по отношению к сложным видам дея-
тельности. Вполне закономерно поэтому, что именно в ходе их изучения 
и оптимизации необходимость в дифференциации самих понятий soft-
skills и hard-skills и их последующего теоретического осмысления вообще 
и оформилась как таковая. Кроме того, в результате этого складывается 
ситуация, при которой исследование выступает как метод развития пси-
хологической теории деятельности в целом и расширения представлений 
о ней, формулируемых с позиций метасистемного подхода. В более об-
щем плане можно заключить, что практически все очень многочисленные 
и разнородные исследования, реализуемые в понятиях hard-skills и soft-
skills, равно как и обобщение практического опыта ее реализации, явля-
ются очень важным и комплексным верификатором тех методологиче-
ских представлений, которые и составляют суть метасистемного подхода. 
Причем, повторяем, степень полноты и очевидности такого соответствия 
достаточно велика.

VI
В заключение целесообразно остановиться на еще одном важном, 

по нашему мнению, аспекте рассматриваемой проблемы. Представленные 
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выше материалы достаточно непосредственно и убедительно свидетель-
ствует о том, что общая совокупность деятельностных компетенций мо-
жет считаться полной лишь тогда, когда она включает в себя не только 
hard-skills, но и soft-skills. Именно их общая совокупность подвергается 
синтезу, интеграции в целостность и предстает в результате как соб-
ственно системное образование – как феномен компетентности. Он, имен-
но в силу лежащих в его основе интегративных механизмов, отнюдь 
не сводится только к их аддитивной совокупности отдельных компетен-
ций. Данное обстоятельство является столь же существенным, сколько 
и общепринятым – сам феномен компетентности рассматривается имен-
но как интегральный, обобщающий, соотносящийся с обеспечением дея-
тельности в целом как системы. Однако явно недооцененным и не учиты-
вающимся в должной мере выступает еще одно не менее существенное 
обстоятельство, выявляющееся посредством проведенного выше анали-
за. Он состоит в том, что общая структура и, соответственно, организа-
ция компетентности как общедеятельностного феномена не может быть 
эксплицирована только субъектными детерминантами внутреннего пла-
на – категорией hard-skills. Очень существенная часть содержания и по-
тенциала компетентности определяется не теми компетенциями, которые 
локализованы внутри системы деятельности (hard-skills), а теми, которые 
локализованы вне ее – в тех метасистемах, в которые реально включе-
на сама система деятельности. Это максимально отчетливо представле-
но по отношению к сложным деятельностям, особенно к деятельностям, 
базирующимся на компьютерной технике, и эксплицировано в понятии 
soft-skills. Более того, само это понятие является очень веским аргумен-
том и даже доказательством того, что компетентность как система вовсе 
не сводится только к результирующим эффектам интеграции ее вну-
тренних компонентов (первичных и вторичных компетенций), но обяза-
тельно предполагает также синтез, интеграцию экстрасистемных компо-
нентов – частей тех метасистем, в которые включена сама система. Пора, 
на наш взгляд, не только со всей отчетливостью осознать, но и реализо-
вать следующее важнейшее обстоятельство. Общесистемный уровень 
организации, на котором представлена не какая-либо гносеологическая 
декомпозиция целостности, а сама она в ее онтологическом статусе – в ре-
альном и не нарушенном познавательными процедурами виде – включает 
в себя не только внутреннее содержание, но и эффекты взаимодействия 
с более общими целостностями – метасистемами. Такого рода эффекты 
(по отношение к деятельности – метакомпетенции (soft-skills ) органично 
включаются в состав и содержание функционирования систем. Поэтому 
сложные системы могут быть поняты как продукты интеграции «вну-
треннего» и «внешнего». Причиной этого является то, что само «внешнее» 
функционально представлено в той интеграции, которая и лежит в основе 
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формирования систем. Понятно, что данный вывод и такая существенно 
скорректированная трактовка категории системы в целом несколько не-
традиционна. Вместе с тем она непосредственно естественным образом 
вытекает из представленных выше материалов и существенно расширя-
ет представления об интегративных механизмах, лежащих в основе си-
стемообразования. Система – продукт интеграции не только «внутренне-
го», но и «внешнего». Складывается ситуация, при которой само «внешнее» 
оказывается функционально представленным в составе «внутреннего; 
оно включается в функционирование систем как его собственная «со-
ставляющая». Повторяем, что это, казалось бы, сугубо методологическое 
положение находит яркое и очевидное проявление именно в анализе де-
ятельности. Оно заключается в несомненном факте включенности в об-
щий состав компетенций и, следовательно, в структуру компетентности 
как системного образования и как важнейшей «составляющей» деятель-
ности в целом. 

Наконец, почеркнем, что данное заключение имеет еще и более общее, 
фактически методологическое значение, поскольку с достаточно высокой 
степенью убедительности свидетельствует о том, что деятельность дей-
ствительно принадлежит к особому, качественно специфическому классу 
систем со «встроенным» метасистемным уровнем. Причем обоснованность 
этого сопряжена не только с аргументами собственно теоретического ха-
рактера, которые были сформулированы и ранее, в частности в работах 
[7, 9], но и с наиболее общими, важнейшими тенденциями эволюции видов 
и классов профессиональной деятельности, с возникновением их принци-
пиально новых разновидностей. Она связана также и с реальной практи-
кой профессиональной деятельности и попытками ее осмысления самими 
практиками – ее субъектами, профессионалами. Несколько схематизи-
руя, можно сказать и так: эволюция «мира деятельностей» своей логикой 
фактически подтвердила те собственно теоретические представления, 
которые были сформулированы ранее, верифицировав тем самым и об-
щий методологический подход, обозначенный как принцип метасистем-
ности в исследовании психики и деятельности. В связи с этим очевидным 
становится и еще одно обстоятельство. Та теоретическая экспликация 
деятельности, которая предписывается этим принципом и которая осу-
ществлена нами в упомянутых работах, является действительно суще-
ственно более сложной и многоплановой, причем настолько, что провоци-
рует вопросы: а является ли она необходимой? не слишком ли она сложна 
и методологически избыточна? В свете представленных выше материа-
лов вполне естественен и даже необходим отрицательной ответ на этот 
вопрос – нет, не слишком. Как раз наоборот, эти материалы показывают, 
что не этот подход является «слишком сложным», а те представления 
самой теории деятельности, которые доминировали до его оформления, 
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были симплифицированными, «слишком простыми», не отражающими ре-
альную сложность организации деятельности. Практика – сама эволюция 
«мира деятельностей» – не только доказала то, что было предсказано тео-
рией, но и создала комплекс новых стимулов для ее развития, показав ее 
определенную ограниченность и даже указав на возможные направления 
ее дальнейшего развития. Она показала также, что сама метасистемность 
организации деятельности является уже несомненным фактом – реаль-
ностью, которая хотя и более сложна для понимания и изучения, но су-
щественно более адекватна ее организации и которую уже никак нель-
зя игнорировать, а наоборот, именно ее и необходимо сделать предметом 
приоритетного изучения.
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ПСИХОЛОГИЯ

Постановка проблемы
Как известно, проблематика управленческой деятельности характе-

ризуется сочетанием ярко выраженной фундаментальной теоретической 
значимости с не менее очевидной практической ценностью. Она является 
одной из наиболее сложных и «психологически насыщенных» содержанием 
видов профессиональной деятельности и поэтому максимально полно вопло-
щает в себе главный атрибут всей психологической теории деятельности – 
ее предмет. Вместе с тем значимость данной проблематики определяется 
и причинами еще более общего плана, связанными с современной ситуацией 
исследовательской практики.
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Во-первых, к настоящему моменту в современной психологии сло-
жились два очень крупных и во многом определяющих направле-
ния – психологическая теория деятельности [1–2] и метакогнитивизм 
(и шире – «метакогнитивная психология) [3–5]. При этом объективно скла-
дывающаяся внедеятельностная парадигма развития метакогнитивизма 
порождает его главную теоретическую трудность – проблему экологической 
валидности. Практически нераскрытыми остаются многие метакогнитив-
ные процессы, которые лежат в основе осознаваемой произвольной регуля-
ции деятельности. В связи с этим возникает объективная необходимость ре-
ализации исследований именно «на стыке» данных направлений, что может 
в значительной степени способствовать преодолению указанных выше не-
гативных особенностей, а в конечном итоге – и развитию как психологии 
управления, так и метакогнитивной психологии.

Во-вторых, известно, что традиционно обсуждаемым вопросом психоло-
гии управления и теории (и, в особенности, практики) менеджмента явля-
ется проблема половых различий уровня выраженности управленческих 
способностей. Она нашла свое отражение в отдельном крупном направлении 
под общим названием «гендерный менеджмент» [6–7]. Вместе с тем опреде-
ляющим среди многообразия подобных аспектов является, разумеется, во-
прос о главных детерминантах половых различий, о тех индивидуальных 
качествах, которые лежат в их основе. В этом случае данная проблема яв-
ляется частным случаем общего вопроса о дифференциации систем профес-
сионально важных качеств. В связи с этим в наших предыдущих работах 
[8] этот вопрос был подвергнут самостоятельному исследованию и заклю-
чался в выявлении и интерпретации факторов метакогнитивного плана 
как одного из классов субъектных детерминант управленческой деятельно-
сти. В то же время в текущей работе была предпринята попытка дополнения 
этих результатов ввиду некоторых принципиальных обстоятельств, оказы-
вающих весьма существенное влияние на организацию управленческой де-
ятельности, что отражено далее.

В-третьих, следует констатировать, что многообразие «мира профессий» 
на современном этапе его развития чрезвычайно велико. Это с очевидностью 
приводит к усилению эволюции форм трудовой деятельности – появлению, 
помимо ставших уже традиционными субъект-объектного и субъект-субъ-
ектного классов, нового субъектно-информационного класса. При этом 
важно подчеркнуть, что важнейшей отличительной характеристикой субъ-
ектно-информационного класса является то, что в нем имеет место факти-
чески та же самая трансформация, которая привела в свое время к необ-
ходимости дифференциации субъект-объектного и субъект-субъектного 
классов. Это трансформация основного атрибута деятельности – ее предме-
та. В субъектно-информационных видах деятельности им выступает уже 
не объект, но и не субъект, а совершенно иная и предельно специфическая 
сущность – информация. Подобные радикальные перемены в «филогенезе 
деятельности», разумеется, не могли не отразиться и на менеджменте. В на-
стоящее время многие специалисты, используя механизмы дистанционных 
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коммуникаций, могут выполнять работу, не покидая дома или находясь в от-
даленных местах, что способствует постановке определенных новых иссле-
довательских задач перед психологией управления, а само по себе такое 
явление можно охарактеризовать как «виртуальное руководство (лидер-
ство)». Вместе с тем, наряду с широким спектром открытых вопросов, не-
выясненной остается и роль подобных условий реализации управленческой 
деятельности в контексте фактора пола как детерминанты организации ме-
такогнитивной сферы личности в менеджменте.

Методы исследования
Проводимое исследование было организовано следующим образом. 

Вначале формировалась выборка, выравненная по половому признаку 
как основному; она включала 100 человек. В число испытуемых входили ру-
ководители высшего и среднего управленческих звеньев коммерческих и не-
коммерческих учреждений и организаций, муниципальных органов власти, 
производственных предприятий промышленности, лесного, сельского хо-
зяйства, IT-сферы. Все испытуемые в течение практически всего рабочего 
времени в период исследования применяли средства дистанционной рабо-
ты. Далее была реализована комплексная процедура психодиагностического 
обследования по ряду основных параметров метакогнитивного плана (с ука-
занием конкретных методик их диагностики): «Метакогнитивная включен-
ность в деятельность» (посредством методики «Metacognitive Awareness 
Inventory» – МАI) [9]; «Ретроспективная рефлексия», а также «рефлексия 
настоящего», «рефлексия будущего» и интегральный показатель разви-
тия рефлексивности (по методике диагностики рефлексивности А. В. Карпова 
и В. В. Пономаревой [9]); «уровень выраженности и направленности рефлек-
сии» по субшкалам диагностики ауторефлексии и социорефлексии по мето-
дике М. Гранта [9]; «Самооценка метакогнитивного поведения» по методике 
Д. ЛаКоста (по [5, 9]), а также индивидуальный уровень выраженности про-
цессов метамышления (А. А. Карпов [7]); мера и характер метакогнитивно-
го мониторинга в части двух его разновидностях – «планирование действий» 
и «самопроверка» посредством субшкал методики Д. Эверсон (по [5]). В каче-
стве методов обработки и интерпретации результатов были использованы 
как статистические методы аналитического плана, так и те, которые принад-
лежат к группе методов структурно-психологического анализа.

Анализ результатов исследования
На аналитическом этапе исследования было установлено, что совокуп-

ные количественные показатели метакогнитивных параметров личности 
у мужчин и женщин руководителей отличаются, однако количественно рас-
положены очень близко друг к другу (по методу параллельных профилей). 
Эти результаты были подтверждены далее благодаря расчету U-крите-
рия Манна–Уитни. Согласно данным, полученным в ходе его применения, 
оказалось, что эмпирические значения находятся в зоне незначимости.

Аналитический этап был дополнен структурным уровнем исследова-
ния –вычислением матриц интеркорреляций по уже полученным данным. 
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Каждая из матриц вычислялась отдельно для каждой из групп испытуемых, 
разделенных по признаку пола. В результате для каждой из двух групп ис-
пытуемых соответствует своя матрица интеркорреляций метакогнитивных 
параметров. По результатам построения данных матриц был выполнен под-
счет индексов когерентности структур (ИКС), отражающих степень инте-
грированности (согласованности) структурных элементов, дивергентности 
(отражает степень расхождения структурных элементов) и организованно-
сти структур метакогнитивных параметров (ИКС, ИДС и ИОС) на основании 
полученных значимых связей [5, 8].

Таблица 1
Индексы структурной организации метакогнитивных параметров в группах 

испытуемых руководителей –мужчин и женщин 

Индексы
Группы

Мужчины Женщины

ИКС 28 40

ИДС 0 0

ИОС 28 40

Анализ показателей индексов структурной организации основных ис-
следуемых параметров позволил получить следующие результаты.

Во-первых, структуры метакогнитивных детерминант у руководите-
лей-мужчин и руководителей-женщин являются различными. Этот резуль-
тат не вполне согласуется с полученными ранее при реализации аналитическо-
го этапа исследования данными, установленными в ходе применения метода 
параллельных профилей и U-критерия Манна–Уитни. Подобная ситуация 
не является редкой, а, напротив, допустима и состоит в том, что результаты 
аналитического этапа исследования могут и должны быть дополнены и уточ-
нены более «чувствительными» методами, которые включены в состав струк-
турного этапа исследования и которые обладают большей «разрешающей 
способностью». Полагаем, наиболее явный и в то же время важный результат 
состоит в наличии достаточно выраженных и значимых в статистическом 
отношении различий между выборками, дифференцированными по поло-
вому признаку, в степени структурированности – общей организованности 
исследованных факторов на уровне их структурной организации.

Во-вторых, общая степень структурной организации метакогнитивных 
параметров в группе испытуемых-женщин оказалась выше, чем у испытуе-
мых-мужчин, что отразилось в значениях индекса когерентности структуры 
(ИКС), и индекса общей организованности (ИОС) Причем обращает на себя 
внимание и очевидно значительное увеличение ИКС и ИОС в группе руко-
водителей-женщин. Это свидетельствует о явных изменениях в организа-
ции метакогнитивной сферы личности у таких управленцев. Таким образом, 
можно видеть, что сами эти различия в существенной мере обусловлены раз-
личиями именно величины ИКС, а не ИДС. Вследствие этого главную роль 
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в различной мере выраженности «структурных» эффектов, приводящих 
к разной степени организации, играют именно средства и механизмы соб-
ственно интегративного плана.

В-третьих, очевидно, что в группе руководителей-женщин важное зна-
чение имеют не отдельно взятые метакогнитивные параметры (и их высокий 
и выше среднего уровень выраженности), но, напротив, общая мера органи-
зации всей метакогнитивной сферы. Между компонентами структуры (ме-
такогнитивными характеристиками) имеют место отношения интегративно-
го плана, эффекты синергии и «супераддитивности». Иначе говоря, высокий 
уровень выраженности каждого из них фасилитирует потенциал структу-
ры, действует «во благо общего дела» – усиления (обеспечения) роли мета-
когнитивной сферы в управленческой деятельности.

В-четвертых, по всей видимости, по отношению к выборке женщин-руко-
водителей выявлено преимущественно относительно более выраженное раз-
витие вполне конкретных метакогнитивных параметров, таких как метаког-
нитивная включенность в деятельность и метамышление. Примечательно 
и то, что в группе мужчин-руководителей также наблюдаются специфически 
«мужские качества». Это, вероятно, выступает одним из факторов, обуслов-
ливающим различия в эффективности управленческого труда у женщин 
и мужчин руководителей. В то же время, как указывается в [8], это же свиде-
тельствует и о том, что развитие метакогнитивной сферы как системного об-
разования во многом обусловлено фактором пола. Специфически «мужские» 
или «женские» качества метакогнитивного плана могут быть определены 
за счет установления базовых качеств в каждой из исследуемых структур.

Наряду с этим, в качестве дополнительного метода, позволяющего оце-
нить меру различий между исследуемыми структурами, был применен ме-
тод χ2 (в своем экспресс-варианте) для определения степени гомогенности–
гетерогенности матриц интеркорреляций. Согласно содержанию метода 
экспресс-χ2 в нашем исследовании ранжируются структурные «веса» всех 
элементов каждой из групп испытуемых в отдельности. После присвое-
ния рангов проводится корреляционный анализ каждой из структур друг 
с другом. Таким образом, в случае получения значимых корреляций меж-
ду группами испытуемых можно говорить лишь о количественных разли-
чиях структур. И, наоборот, незначимые различия будут свидетельствовать 
о качественных изменениях внутри рассматриваемых структур [5, 8]. Ре-
зультаты расчета экспресс-χ2 представленны в таблице 2.

Таблица 2
Результаты реализации метода экспресс-χ² 

для групп испытуемых руководителей – мужчин и женщин

Пол
Пол

Мужчины Женщины

Мужчины 1,00 0,41

Женщины 0,41 1,00



Карпов А. А.

332

Из полученных результатов видно, что различия между структура-
ми метакогнитивных параметров являются значимыми. Исходя из это-
го можно сделать вывод, что в данном случае имеют место лишь количе-
ственные перестройки структур. Иначе говоря, структуры метакогнитивных 
параметров испытуемых, принадлежащих к двум исследуемым группам, 
при их сопоставлении друг с другом (посредством вычисления коэффициен-
та ранговой корреляции Спирмена) оказались принципиально гомогенными; 
между ними наблюдаются количественные различия. Это свидетельствует 
о том, что данные структуры являются подобными – гомогенными. Можно 
предположить, что этот результат является вполне закономерным, посколь-
ку отражает общий интегративный характер метакогнитивного потенциала 
независимо от пола испытуемых руководителей. Другими словами, прак-
тически все метакогнитивные параметры функционируют единым образом 
в целях достижения общего результата – повышения эффективности управ-
ленческой деятельности. Этот результат также вполне согласуется с ранее 
полученными данными реализации U-критерия Манна–Уитни. И у мужчин 
и у женщин руководителей метакогнитивный потенциал выступает важ-
ным ресурсом усиления эффективности управленческой деятельности, од-
нако у женщин-руководителей структура метакогнитивных параметров, 
несмотря на такие общие тенденции, является все же более организованной, 
что и стало предметом интерпретации полученных результатов.

Вместе с тем вполне логичным представляется вопрос о влиянии усло-
вий дистанционных форм реализации деятельности управленческого типа 
на ее результативные параметры. Для ответа на него, полагаем, целесообраз-
но обратиться к результатам исследований осуществленных нами ранее [8]. 
Согласно им эксплицируются очевидные и значимые различия в показате-
лях индексов структурной организации компонентов метакогнитивного пла-
на и отдельных метакогнитивных подсистем для мужской и женской частей 
общей выборки. Более того, соответствующие им структуры метакогнитив-
ных параметров оказались принципиально гетерогенными. В ходе текущего 
исследования было показано, что, несмотря на установление специфически 
«мужских» и «женских» качеств и их разной функциональной роли в иссле-
дуемых структурах, показатели меры общей организованности оказались 
весьма высоки для обеих частей выборки, в то время как дезинтегратив-
ные тенденции, выражающиеся в отрицательных связях между отдельны-
ми метакогнитивными параметрами, вообще отсутствуют. Вследствие этого, 
можно сделать предварительное заключение о конструктивной роли дистан-
ционных форм реализации управленческой деятельности относительно эф-
фективности применения совокупности метакогнитивных стратегий, навы-
ков и др. (то есть организации метакогнитивной сферы в целом). Кроме того, 
различия между мужской и женской частями выборки руководителей оче-
видно «сглаживаются», а метакогнитивный потенциал характеризуется об-
щей направленностью – усилением меры эффективности деятельности. 
Нельзя также, на наш взгляд, исключать и высокой роли факторов метаког-
нитивного плана в субъектно-информационных видах деятельности, к кото-
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рым, как известно, в последнее время стало целесообразно относить и управ-
ленческую деятельность.

Выводы
Во-первых, выявлены различия в показателях индексов структурной 

организации основных метакогнитивных параметров для мужчин и жен-
щин руководителей. Общая степень структурной организации метакогни-
тивных параметров в группе испытуемых-женщин оказалась выше, чем 
у испытуемых-мужчин. При этом на фоне высоких показателей индекса 
когерентности и индекса общей организованности значения индекса дивер-
гентности не были установлены, что свидетельствует об отсутствии дезин-
тегративных тенденций в исследуемых структурах и, напротив, об усиле-
нии метакогнитивного потенциала в каждой из них.

Во-вторых, установлено, что метакогнитивный потенциал обладает ин-
тегративными свойствами независимо от пола испытуемых-руководителей. 
Метакогнитивные параметры функционируют единым образом в целях до-
стижения общего результата – повышения эффективности управленческой 
деятельности. Это обусловливает относительное снижение меры разли-
чий между структурами метакогнитивных параметров в группе руководи-
телей –мужчин и женщин, что выразилось, в частности, в данных сравне-
ния структур на предмет их гомогенности–гетерогенности.

В-третьих, показано, что дистанционные формы реализации деятельно-
сти управленческого типа, а также использование технологических средств 
информационно-коммуникативного плана оказывают конструктивное вли-
яние на раскрытие метакогнитивного потенциала опять-таки независимо 
от половой принадлежности руководителей.
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В статье рассматриваются представления о социально-психологических осо-
бенностях толпы, описанные в работах зарубежных ученых конца XIX – начала 
ХХ века, анализируются труды по данной тематике С. Сигеле, Г. Лебона, Г. Тарда, 
О. Кабанеса и Л. Насса. В ходе исследования получена обобщенная картина взгля-
дов указанных специалистов на феноменологию больших социальных групп. 
В целом признается, что толпа импульсивна, неустойчива, безответственна, по-
датлива внушениям, легковерна, нетерпима и консервативна. Поведение индиви-
да в группе отличается от его поведения вне ее, а усредненный интеллект толпы 
оказывается в целом ниже индивидуального. Особый интерес в рассматриваемых 
работах вызывает преступная толпа, в которой все особенности крупных соци-
альных групп выражены в крайней степени. Ее особенностями являются подвер-
женность подражанию и внушению, большая численность, нравственное опьяне-
ние, актуализация инстинкта и специфический, преимущественно маргинальный 
состав толпы. Слияние индивидов в толпу происходит при помощи общности идей 
и верований, посредством внушения и подражания. Полученные в ходе исследо-
вания результаты могут быть использованы как в социальной и политической 
психологии, так и в исторической науке, где область их приложения очерчивает-
ся границами массовидных явлений прошлого, настоящего и будущего.
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ПСИХОЛОГИЯ

Введение
Социальные группы являются одним из основных предметов изучения 

социальной психологии, социологии, политологии и антропологии. Пони-
мание культурно-исторической природы становления личности человека 
невозможно без понимания того общественного поля, продуктом которого 
он в значительной мере является. Системный характер всей внешней и вну-
тренней реальности требует рассмотрение психики не как изолированного 
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феномена, а как сложного явления, включенного в множество разнообраз-
ных структур, в том числе и социальных.

В последнее время массовидные психические явления продолжают на-
блюдаться не реже, а порой и чаще, чем раньше. Погромы после убийства 
Дж. Флойда, организованные движением «Black Lives Matter» в США (2020), 
массовые протесты из-за введения карантинных ограничений по причине 
пандемии COVID-19 в Европе (2020–2021), штурм Капитолия после прои-
грыша президентских выборов Д. Трампом в США (2021), беспорядки в на-
чале 2022 года в Казахстане – это лишь некоторые примеры деструктивных 
действий толп за последние два года. Если же взять, скажем, период длин-
ной в 10 лет, то таких массовых выступлений наберется намного больше.

Различные аспекты социальных групп рассматриваются в трудах как от-
ечественных (В. В. Новиков [1]; Г. Ю. Чернов [2]; А. В. Юревич [3]; А. Л. Журав-
лев, В. А. Соснин, Д. А. Китова и др. [4]), так и зарубежных (Р. Бэрон, Д. Бирн 
и Б. Джонсон [5]; С. Московичи [6]; Д. Майерс [7]; Р. Чалдини, Д. Кенрик, С. Ней-
берг [8]) авторов. Традиционно такие общности делятся на два типа (большие 
и малые), хотя в последние годы все больший интерес привлекают средние 
социальные группы [9]. Вместе с тем количество исследований малых общ-
ностей превалирует над количеством исследований больших, что связано 
в первую очередь с их лучшей теоретической разработанностью и методоло-
гической «доступностью».

Вследствие этого большие группы, в том числе толпы, часто оказываются 
на периферии социально-психологических исследований, что, несомненно, 
не отвечает современным реалиям. Можно ли, стремясь познать их феноме-
нологию, обратиться к трудам ученых (психологов, социологов, правоведов 
и др.), написанным более чем сто лет назад? По всей видимости, ответ на этот 
вопрос будет положительным, так как в то время, на рубеже XIX и ХХ века, 
толпы представляли особый интерес для исследователей, а на потенциаль-
ную критику такой позиции с точки зрения «устарелости» полученных тогда 
знаний для современного мира можно ответить словами выдающегося фило-
софа прошлого века Л. Витгенштейна: «Проблемы разрешаются не получе-
нием новых данных, но упорядочиванием того, что давно известно» [10].

Ход и результаты исследования
Еще с конца XIX века объектом социально-психологических исследо-

ваний в истории были так называемые массовидные психические явления. 
Феномен преступной толпы изучался итальянским социологом и кримино-
логом Сципионом Сигеле (Scipio Sighele, 1868–1913). В его книге «Преступ-
ная толпа. Опыт коллективной психологии» («La coppia criminale»), изданной 
в 1892 году, проводится анализ совершающих преступление больших соци-
альных групп. С точки зрения автора, толпа является разнородным организ-
мом, включающим в себя людей обоих полов различной классовой принад-
лежности, отличающихся в возрастном отношении.

Толпа, по Сигеле, становится преступной по следующим причинам:
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• Подверженность подражанию и внушению – в толпе актуализиру-
ются массовые психические процессы, связанные с повторением определен-
ных действий и со сниженной критичностью [11].

• Большая численность – чем больше численность толпы, тем силь-
нее размывается индивидуальная ответственность каждого из ее участни-
ков и тем более заметным становится ощущение собственной безнаказан-
ности [11]. При этом, как отмечает Сигеле, «толпа – это среда, где микроб 
зла развивается более легко, чем микроб добра».

• Нравственное опьянение – в преступной толпе человек не чувству-
ет себя более стесненным в своем поведении рамками общества вообще, 
ведь окружающий его микросоциум в данный момент состоит из таких же 
индивидов, как и он сам. Вследствие этого каждый член толпы ориентиру-
ется не на социальные нормы «вообще», а на сиюминутные «нормы» своего 
действующего окружения. В результате этого толпа присваивает себе пра-
во быть и судьей, и палачом [11].

• Актуализация инстинкта убийства – в кризисной ситуации у много-
численной и опьяненной вседозволенностью толпы просыпается желание 
убивать других людей. При этом не требуется особого рационального объяс-
нения для выбора жертвы, достаточно лишь одного вскрика для того, чтобы 
пролилась кровь [11].

• Специфический состав толпы – «ударным ядром» преступной толпы 
являются различные маргинальные слои – бродяги, преступники, сумас-
шедшие и алкоголики [11]. Хотя в такой стихийной группе много представи-
телей более социализированных общностей, наиболее активными являются 
именно представители «вырождающихся типов».

Для иллюстрации вышеописанных тезисов Сигеле выбрал, как и мно-
гие его современники, Великую французскую революцию. Все указанные 
особенности преступной толпы проявились во время нее максимально от-
четливо: внушаемость и ведомость, многочисленность, стремление судить 
и карать, кровожадная жесткость и склонность к садизму, большой процент 
умалишенных и преступников среди бунтовщиков.

Одним из основоположников социально-психологических исторических 
исследований можно считать французского психолога, историка и социоло-
га Гюстава Лебона (Gustave Le Bon, 1841–1931). Его известная работа «Пси-
хология масс» («Psychologie des Foules») была издана в 1895 году и с тех пор 
является признанным эталоном в трудах, посвященных психологии боль-
ших социальных общностей.

В введении к книге автор провозглашает «эру масс», эпоху, когда имен-
но массы определяют облик современного мира: «Массы диктуют правитель-
ству его поведение, и именно к их желаниям оно и старается прислушивать-
ся. Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготавливаются теперь 
судьбы нации» [12]. Однако в этой тенденции Лебон не видит ничего хороше-
го, считая, что цивилизации создавались горсткой интеллектуалов-аристо-
кратов, а эра толп знаменует собой откат к варварству.
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С социально-психологической точки зрения автор рассматривают 
«душу толпы», то есть ее коллективную психику. Индивиды объединяются 
в такую группу, следуя «психологическому закону духовного единства тол-
пы», который заключается в формировании коллективной души; это но-
вое групповое психическое образование побуждает каждого человека испы-
тывать эмоции, мыслить и вести себя образом, отличным от того, как он ведет 
себя в отдельности. В качестве иллюстрации этого тезиса Лебон приводит 
пример отказа от своих привилегий аристократией 4 августа 1789 года во вре-
мя Великой французской революции: коллективное отречение от таких благ 
стало возможным в условиях, когда каждый дворянин по отдельности не за-
хотел бы этого сделать [12].

Оценивая коллективный интеллект толпы, автор ставит его ниже 
по сравнению с интеллектом отдельного индивида. Но если сравнение прове-
сти в плоскости чувств и поступков, то она может вести себя лучше или хуже 
обычного человека с моральной точки зрения. Признавая преступность тол-
пы, как это делали и многие другие его современники, Лебон акцентирует 
и способность ее к героическим поступкам, таким как участие в первом кре-
стовом походе или защита французами Республики во время Войны первой 
коалиции.

Проводя социально-психологическое исследование толпы, автор выде-
ляет пять ее основных характеристик [12]:

• Импульсивность, изменчивость и раздражительность – импульсы, 
направляющие толпу, намного превосходят желания отдельных индиви-
дов, однако они неустойчивы во времени и могут меняться на диаметрально 
противоположные. Кроме того, поведение толпы всегда непреднамеренно, 
ее действия не имеют заранее определенного смысла;

• Податливость внушениям и легковерность – в силу сниженного кол-
лективного интеллекта толпа оказывается подвержена внушению, прини-
мая некритично на веру любую информацию. Из этого тезиса делается вы-
вод о недостоверности многочисленных личных свидетельств участников 
исторических событий;

• Преувеличение и односторонность чувств – крупные массы людей 
имеют тенденцию к гипертрофированному переживанию негативных и по-
зитивных эмоций, а их восприятие характеризуется низким уровнем из-
бирательности. При этом обе эти особенности усиливаются отсутствием 
индивидуальной ответственности каждого члена толпы, так как она имеет 
свойство распределяться между ними. В наше время этот феномен известен 
как делегирование ответственности группе;

• Нетерпимость, авторитетность и консерватизм – толпа испытыва-
ет только крайние чувства, радикальные мысли, она не признает полутонов, 
воспринимая какую-то идею как абсолютно истинную (правильную) или, на-
оборот, абсолютно ложную (неправильную). Такая масса совершенно увере-
на в своем авторитете и легко изгоняет такого вожака или оратора, который 
пытается ей прекословить. При этом большие социальные группы склонны 
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к консерватизму и их революционность представляет собой всего лишь вре-
менную вспышку эмоций. В качестве примера этого тезиса Лебон приводит 
позитивное отношение якобинцев к узурпации власти Бонапартом;

• Нравственность – толпа всегда имеет определенный моральный 
облик, который может быть как негативным (в случае, например, издева-
тельств над своей жертвой), так и позитивным (на примере того же первого 
крестового похода или волонтеров 1793 года).

С когнитивной точки зрения толпа может иметь идеи, определенным 
образом рассуждать и воображать [12]. Коллективные идеи, по Лебону, де-
лятся на временные и устойчивые. К первым можно отнести внезапно воз-
никающее и также быстро проходящее преклонение перед каким-то лиде-
ром; ко вторым – более устойчивые образования, такие как философские 
идеи Просвещения, которые потребовали почти столетия для закрепления 
в массовом сознании, однако оказались весьма стойкими во времени. Рас-
суждения толпы, хоть и схожи по своему ассоциативному характеру с более 
возвышенным мышлением, являются зачастую паралогичными, они свя-
зывают разнородные по своей сути вещи и чрезмерно обобщают частности. 
Наконец, воображение представляет собой источник образов, управляю-
щих толпой; следовательно, оперирование воображением позволяет мани-
пулировать такой человеческой массой.

Лебон считал, что детерминанты мнений и верований толпы можно раз-
делить на отдаленные и непосредственные. В первую категорию он вклю-
чил такие переменные, которые делают толпу способной к восприятию опре-
деленных убеждений и резистентной к другим взглядам [12]. К таковым 
автор отнес расу, традиции, время, политические и социальные учреждения, 
образование и воспитание.

К непосредственным факторам мнений и верований толпы могут быть 
отнесены такие факторы, которые «надстраиваются» над подготовленным 
отдаленными переменными базисом [12]. Можно сказать, что эти факторы 
действую на толпу «здесь-и-сейчас», то есть актуализируются в текущем со-
циально-историческом контексте. В эту категорию автором были включены: 
образы, слова и формулы, обладающие сильным влиянием на людей, даже 
если они до конца и не понимают их значения (например, «свобода», «равен-
ство», «социализм» и др.); иллюзии, например религиозные, во имя которых 
воздвигались храмы и начинались войны; опыт, особенно масштабный, такой 
как Великая французская революция (Лебон называет такой опыт «гигант-
ским»), способный укрепить или разрушить верования; рассудок, но придер-
живающийся не ординарной аристотелевской логики, а сиюминутного на-
строения толпы.

Верования сами по себе делятся Лебоном на две основные группы [12]. 
К первой относятся постоянные верования, то есть свойственные опреде-
ленной крупной социальной общности представления о себе и мире, как, на-
пример, восприятие римлянами себя как центра цивилизации, противосто-
ящего варварскому окружению. Такие убеждения устойчивы во времени 
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и тяжело поддаются искоренению. Верования, относимые автором ко вто-
рой группе, можно скорее считать мнениями; они чрезвычайно изменчивы, 
так как не проистекают из постоянных верований, и их динамизм поддержи-
вается за счет деятельности печатных органов. Иллюстрируя эту текучесть, 
автор приводит пример того, как всего лишь за одно поколение (1790–1820) 
общественное мнение трансформировалось от монархического к республи-
канскому, затем к имперскому, а позже снова к монархическому.

В конце своего труда Лебон приводит собственную классификацию 
видов толпы по критерию психологической гомогенности, которая быва-
ет разнородной и однородной, а также более подробно останавливается 
на преступной и избирательной ее разновидностях [12]. Преступная толпа 
направляется мощными внушениями и убеждена в правоте своих действий, 
что, собственно, и отличает ее от обычного преступника. В социальной мас-
се такого рода часто стираются понятия морали и нравственности, вернее, 
они временно изменяются согласно требованию момента; так, во время «сен-
тябрьской резни» 1792 года ее участники были искренне уверены в том, что, 
жестоко убивая дворян и священников, они совершают благое дело.

С представлениями Лебона о сущности крупных социальных групп 
и их влиянии на ход исторического процесса полемизирует социолог, юрист 
и психолог Габриэль Тард (Gabriel Tarde, 1843–1904). Соглашаясь с Ле-
боном в вопросе влияние масс на политику в прошлом, настоящем и буду-
щем, Тард в своей работе «Мнение и толпа» («L’opinion et la foule»), изданной 
в 1901 году, предлагает разграничивать понятия «толпа» и «публика». При-
знавая, что «психология толпы выяснена», он дает следующее определение 
публики: «[публика это] чисто духовная совокупность, группа индивидуу-
мов, физически разделенных и соединенных чисто умственной связью» [13]. 
Для того чтобы четко разделить эти два понятия, автор предлагает следую-
щие критерии: эволюцию (у публики она существенно более продвинутая, 
чем у толпы), нетерпимость (толпа существенно более нетерпима и менее 
скептична по сравнению с публикой), устойчивость (толпа легко образуется 
и также легко распадется под действием множества факторов, в то время 
как публика существенно более стабильна), влияние лидера (толпа сама мо-
жет породить вожака согласно своим сиюминутным предпочтениям, в то вре-
мя как публика несет на себе отпечаток своего вдохновителя или создателя). 
Публика, если сравнивать ее с толпой, менее податлива внушению, в неко-
тором смысле более разумна, чем толпа; толпа же «безумна», она отличается 
«гордостью, нетерпимостью, неумеренностью во всем» [13].

Отдельное место в работе Тарда посвящено проблеме преступности боль-
ших социальных групп. Автор пишет, что «существует публика преступная, 
кровожадная», однако по сравнению с преступной толпой она «действитель-
нее, утонченнее, глубже, непростительнее». Тард определяет четыре осо-
бенности, различающиеся у преступных публики и толпы: (1) преступления 
публики производят менее отталкивающее впечатление; (2) у публики дея-
ния связаны не столько с местью, сколько с корыстью, в том числе полити-



Метакогнитивные детерминанты половых различий в управленческой деятельности…

341

ческой, в силу чего представляются менее жестокими, но более коварными; 
(3) давление публики более масштабно и продолжительно во времени; (4) 
преступления публики характеризуются большей безнаказанностью [13]. 
Ее жестокие деяния движимы не вспышками гнева, как это бывает у раз-
горяченной толпы, а страха; иллюстрируя этот тезис, Тард приводит при-
мер «Сентябрьской резни», которая возникла из страха революционных масс 
перед одновременным наступлением на Париж прусско-австрийской армии 
и восстанием роялистов в самом городе. Однако действия преступных пу-
блик и толп не исключают, а часто дополняют друг друга. Так, за совершаю-
щей зверства толпой часто таится публика, возбуждая и направляя ее гнев.

Изучая зарождение и генезис публики, Тард приходит к выводу, 
что во Франции она появилась при Людовике XIV, однако наибольшего 
влияния достигла уже во второй половине XVIII века, в эпоху Просвеще-
ния. Автор связывает это с развитием политического сознания парижской 
преимущественно публики, которое формировалось в результате «рас-
пространения газет, пожираемых с жадностью» [13]. Сравнивая Великую 
французскую революцию с мятежами Фронды, Тард приходит к выводу, 
что основным социальным агентом первой была именно публика, поэтому 
она и смогла добиться столь значительных результатов в ломке «Старого 
порядка», в то время как бунтующие толпы прошлого оказались бессильны 
перед этим.

Допуская одновременное сосуществование и толпы, и публики, автор 
делает акцент на том, что во время революции во Франции наиболее 
активной была именно публика Парижа, что опять-таки он связывает с тем 
влиянием, которое на нее оказывали газеты, единственная в то время форма 
средств массовой информации [13]. В остальных же частях королевства, 
отчасти подражая населению столицы, действовали именно толпы.

Отмечая всевозрастающее значение публики в истории, Тард отвергает 
лебоновскую «эру толпы», предлагая заменить ее «эрой публики или публик» 
[13]. Согласно ему толпа, будучи способной оказывать влияние на принятие 
определенных решений, не имела долгосрочного влияния. Под давлением мя-
тежников власти могли пойти на временные уступки, однако после подхода 
правительственных войск и расправы над бунтовщиками все возвращалось 
на круги своя. Влияние же публики существеннее, устойчивее во времени; 
это сила, которая уже может в определенной степени навязывать властям 
свои желания и условия, поэтому последним вынужденно приходится счи-
таться с ее мнением. В этом и состоит историческое отличие толпы от пу-
блики, что и позволило Тарду сделать вывод о несостоятельности концепции 
«эры толпы» Лебона.

Еще одним классиком социально-психологических исследований в исто-
рии можно считать врача и литератора Огюстена Кабанеса (Augustin Cabanès, 
1862–1928). В изданной совместно с доктором Л. Нассом в 1906 году моногра-
фии «Революционный невроз» («La Névrose révolutionnaire») авторы рассма-
тривают Великую французскую революцию как своего рода психическую бо-
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лезнь, охватившую целую нацию. Это и не удивительно, потому что Кабанес, 
будучи практикующим медиком, написал в общей сложности более 20 работ, 
посвященных медицине.

В первом разделе книги авторы описывают основные особенности рево-
люционной толпы. Таковых они выделяют три [14]:

• Подверженность страху – люди оказываются охвачены страхом, 
который распространяется быстрее чумы. «Великий страх» времен Фран-
цузской революции представляет собой тотальную фобию целой нации вне 
зависимости от классовой принадлежности: дворяне и священники боят-
ся расправ со стороны «черни», та в свою очередь боится мести со стороны 
представителей первых двух сословий, а также опасается прусских и ав-
стрийских интервентов. Все боятся всех;

• Садистическое безумие – жесткость, доходящая до изуверства, свой-
ственная революциям. Эта особенность революционной толпы предопреде-
ляется и во многом подогревается страхом. Сентябрьские расправы 1792 года, 
как справедливо на это указывал ранее Тард, были результатом охватившей 
парижан паники. Для того чтобы проиллюстрировать степень выраженности 
садистического безумия во время революции, авторы посвящают целую гла-
ву подробному описанию кровавого убийства принцессы Ламбаль, прибли-
женной королевы Марии-Антуанетты;

• Патриотическое бичевание – стремление к физическим наказаниям 
врагов революции во имя «нации и родины». Экзекуции такого рода являют-
ся болезненными и попирающими человеческое достоинство. Кабанес и Насс 
описывают настоящую эпидемию порки розгами во время событий, после-
довавших за взятием Бастилии. Секли в первую очередь бывших господ 
и представителей духовенства, однако доставалось и психически больным 
людям (например, в больницах Сальпитриер и Бисетр) и простому люду, ко-
торый мог быть лишь только заподозрен в симпатиях к первым двум сосло-
виям или прусско-австрийским интервентам.

Отдельной проблемой, рассматриваемой в работе Кабанеса и Насса, яв-
ляется проблема жизни и смерти во время революции. Авторы указыва-
ют, что отличительной чертой подобных сломов устоявшегося социально-
го порядка является «подчинение законов и правосудия грубой силе» [14]. 
На таком фоне «Старый режим» выглядит намного более милосердным, так 
как революционеры возводят насилие в повседневную практику управле-
ния. Их знаменитые новации – революционный трибунал и система Террора, 
при котором целые сословия подвергались репрессиям, и даже условно «сво-
им» (например, Ж. Дантон или Ж.-Р. Эбер) не гарантирована безопасность. 
В новых реалиях происходит стремительная девальвация стоимости чело-
веческой жизни, которая проявляется как в уничтожении одних людей дру-
гими, так и в самоуничтожении, то есть в целой эпидемии суицидов [14].

Заключение
Социальная психология толпы рассматривается авторами с двух основ-

ных позиций: особенностей толпы и механизмов ее образования и поддер-
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жания единства. В целом признается, что толпа импульсивна, неустойчива, 
безответственна, податлива внушениям, легковерна, нетерпима и консер-
вативна. Поведение индивида в группе отличается от его поведения вне ее, 
а усредненный интеллект толпы оказывается в целом ниже индивидуально-
го. Следует разделять публику и толпу, которые отличаются по ряду крите-
риев (эволюция, нетерпимость, устойчивость, влияние лидера); зарождение 
и генезис публики он связывает с развитием общественного мнения, созда-
ваемого газетами. Особый интерес в рассматриваемых работах вызывает 
преступная толпа, в которой все особенности крупных социальных групп 
выражены в крайней степени. Ее особенностями являются подверженность 
подражанию и внушению, большая численность, нравственное опьянение, 
актуализация инстинкта и специфический, преимущественно маргиналь-
ный состав толпы. Слияние индивидов в толпу (не в физическом, а психо-
логическом смысле) происходит при помощи общности идей и верований, 
посредством внушения и подражания. Полученные результаты могут быть 
использованы как в социальной и политической психологии, так и в истори-
ческой науке, где область их приложения очерчивается границами массо-
видных явлений прошлого, настоящего и будущего.
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The article is devoted to the discussion of the features of cognitive 
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Статья посвящена обсуждению особенностей когнитивной флекси-
бильности, стилей принятия решений, имплицитных представлений об ин-
теллекте и личности и академической мотивации у студентов технического 
вуза. На выборке 166 студентов на основании кластерного анализа были вы-
делены две группы с высоким и средним уровнем когнитивной флексибиль-
ности. Показаны особенности внутренних корреляционных факторов между 
показателями, рассматриваемыми в исследовании, у выделенных по уров-
ню флексибильности групп. Наибольшее число связей обнаружено между 
показателями общей флексибильности с внутренней мотивацией студента, 
с имплицитными представлениями об интеллекте и личности и отрицатель-
но с неадаптивными копингами.

Регрессионный анализ показал, что предикторами, оказывающими наи-
большее влияние на флексибильность, являются «Мотивация достижения», 
«Принятие» теории «наращиваемого» интеллекта», «Бдительность» и «Экс-
тернальная мотивация».

Ключевые слова: когнитивная флексибильность; принятие решений; 
имплицитные теории интеллекта; академическая мотивация; студенты
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Постановка проблемы исследования
Когнитивная флексибильность считается одним из необходимых на-

выков и умений современного специалиста, позволяющим субъекту ана-
лизировать информацию, альтернативы и адаптироваться к изменениям 
условий для решения задач. Активную адаптацию к изменениям субъект 
осуществляет за счет реструктуризации своих знаний для эффектив-
ной интерпретации новой ситуации и изменяющихся требований к зада-
че. Тем не менее это все еще слабо изученное понятие в отечественной 
психологии.

Исследования показывают, что когнитивная флексибильность (КФ) 
характерна для субъектов, постоянно занимающихся профессиональным 
саморазвитием, что необходимо современному специалисту для того, что-
бы быть востребованным на быстроменяющемся рынке труда.

В противоположность этому субъект, обладающий низким уровнем 
когнитивной гибкости, будет склонен застревать на выполняемых задачах, 
ригидно выбирать способы решения этих задач. Это, в свою очередь, де-
лает процесс обучения менее эффективным с точки зрения приобретения 
умений решать профессиональные задачи. Текущее возрастание неопре-
делённости в обществе и на рынке труда обусловливает растущий интерес 
к исследованию флексибильности современного специалиста.

Сама КФ понимается и как некая когнитивная способность, и как свой-
ство когнитивных процессов или когнитивной системы. В исследованиях, 
проанализированных в статье T. Ionescu (2012), когнитивная гибкость мо-
жет быть концептуализирована как смена установок, способность когни-
тивного контроля, свойство познания или психических состояний и мера 
дивергентного мышления.

Е. Ю. Осаволюк и С. С. Кургинян определяют когнитивную флекси-
бильность как ментальную способность, характеризующуюся умением 
преобразовывать когнитивные установки в ответ на изменяющиеся усло-
вия жизнедеятельности [1–2].

Когнитивная флексибильность позволяет субъекту переключать-
ся между генерируемыми альтернативами решения тех или иных задач 
и осуществлять контроль. Следовательно, КФ в структуре принятия ре-
шений будет оказывать значительное влияние на процесс генерации не-
обходимых альтернатив, их оценку и выбор. Стиль принятия решений, 
основные копинги этого процесса оказывают непосредственное влияние 
на успешность в достижении тех целей, которые студенты ставят перед со-
бой, и в контексте преодоления существующей неопределенности и более 
эффективной адаптации к изменяющейся среде. Исследования показыва-
ют, что вигильность (бдительность) положительно связана с интолерантно-
стью к неопределенности, рациональностью, рефлексивностью и потребно-
стью к познанию [3].
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Процесс подготовки специалиста в вузе предполагает наличие у него 
определённых учебных установок и мотивации. Имплицитные теории 
и академическая мотивация играют одну из ключевых ролей в успешности 
обучения. Тенденция относится к своим способностям как к потенциаль-
но развиваемым, позволяет студенту легче воспринимать сложные задачи. 
Они воспринимают их как основу развития способностей, навыков и уме-
ний. Согласно К. Двек, такие студенты будут больше ориентированы на об-
учение и овладение мастерством [4].

Академическая мотивация характеризует систему мотивов, способов 
и стратегий регуляции выполнения учебной деятельности. Особенности 
академической мотивации определяют как сами академические достиже-
ния студента в вузе, так и отношение студента к приобретаемой им про-
фессии, к процессу достижения профессионального мастерства.

Таким образом, целью нашего исследования является анализ взаимосвя-
зи когнитивной флексибильности с особенностями принятия решений, им-
плицитных представлений об интеллекте и личности и академической мо-
тивации студентов; определение различий в выраженности приведенных 
выше параметров у студентов, обладающих разными уровнями когнитивной 
флексибильности. Можно предположить, что у студентов с более высокой 
когнитивной флексибильностью будут выше показатели мотивации, более 
продуктивные стратегии решения задач и будет выше оценка собственного 
вклада в свое саморазвитие и развитие своего интеллекта.

Организация процедуры и методы исследования
Сбор теоретического и эмпирического материала проходил с декабря 

2021 по февраль 2022 года. Для сбора эмпирического материала были ис-
пользованы 4 психодиагностические методики опросного типа:

1. Опросник когнитивной флексибильности (CFI), адаптация C. C. Кур-
гинян и Е. Ю. Осаволюк (шкалы: альтернативы, контроль, общая шкала ког-
нитивной флексибильности) [5].

2. Мельбурнский опросник принятия решений (Melbourne decision 
making questionnaire, MDMQ), адаптация и валидизация опросника 
«Flinders’ Decision Making Questionnaire» Т. В. Корниловой (шкалы: бди-
тельность, избегание, прокрастинация, сверхбдительность) [3].

3. «Опросник имплицитных теорий и целей обучения» К. Двек, разра-
ботка и адаптация Т. В. Корниловой с соавторами (шкалы: принятие теории 
«наращиваемого» интеллекта, принятие теории «обогащаемой» личности, 
принятие целей обучения, самооценка обучения) [4].

4. Шкала академической мотивации (The Academic Motivation Scale), 
разработка и адаптация Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым и Е. Н. Осиным 
шкалы академической мотивации Валлеранда (шкалы: познавательная мо-
тивация, мотивация достижения, интроецированная мотивация, экстер-
нальная мотивация) [6].
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В исследовании приняли участие 166 студентов Технологического уни-
верситета 1–5 курсов очной и очно-заочной формы обучения. Все студенты 
являются обучающимися института ракетно-космической техники и тех-
нологии машиностроения (инженеры), института инфокоммуникационных 
систем и технологий (программисты) и института проектного менеджмента 
и инженерного бизнеса (экономисты). Выборку составили 20,85 % женщин 
и 79,5 % мужчин в возрасте от 17 до 43 лет (M = 20,2, sd = 2,3). Информиро-
ванное согласие было получено от всех респондентов.

Для математико-статистической обработки и интерпретации данных 
использовался пакет IBM SPSS Statistics 22.0. Методы: кластерный анализ 
(метод k-means), корреляционный анализ, метод вычисления матриц ин-
теркорреляций, метод определения индексов структурной организации, 
регрессионный анализ (метод Stepwise).

Результаты исследования и их обсуждение
Кластеризация по параметру общей флексибильности показала на-

личие 2 групп: группа 1 с высоким уровнем КФ (n=105) и группа 2 (n=61) 
со средним уровнем КФ с конечными центрами кластеров 118 и 85.

У группы с высоким уровнем флексибильности выше показатели бди-
тельности при низких значениях показателей неадаптивных копингов. 
В группе со средними показателями неадаптивные копинги выше, чем 
показатели неадаптивных копингов у группы 1. Группа с высокими пока-
зателями флексибильности также демонстрирует большую уверенность 
в том, что они способны личностно развиваться и развивать свой интеллект, 
у них в большей степени выражена познавательная мотивация и мотива-
ция достижения. У группы со средним уровнем флексибильности выше 
показатели избегания, прокрастинации и сверхбдительности. Для них ха-
рактерны более высокие показатели по интроецированной и экстерналь-
ной мотивации (рис. 1).

Рис. 1. Особенности академической мотивации в исследуемых подгруппах
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Корреляционный анализ
На основании полученных данных после применения корреляционного 

анализа был реализован структурный анализ взаимосвязи стилей приня-
тия решений, имплицитных представлений об интеллекте и своей лично-
сти, когнитивной флексибильности и характеристик академической моти-
вации. Каждая из матриц вычислялась отдельно для 2 групп респондентов. 
Были построены структурограммы для каждой группы (рис. 2) и был про-
изведен расчёт индексов когерентности, дивергентности и организованно-
сти (ИКС, ИДС и ИОС) структуры [7.].

Бд – бдительность, Из – избегание, Пр – прокрастинация, СБ – сверхбди-
тельность, НИ – принятие теории «наращиваемого» интеллекта, НЛ – при-
нятие теории «обогащаемой» личности, ЦО – принятие целей обучения, 
СО – самооценка обучения, А – альтернативы, К – контроль, ОФ – общая 
флексибильность, ПМ –познавательная мотивация, МД – мотивация дости-
жения, ИМ – интроецированная мотивация, ЭМ – экстернальная мотива-
ция; жирная линия – значимость на р=0,01; полужирная линия значимость 
на р=0,05; сплошные линии – положительные связи; пунктирные линии – 
отрицательные связи.

Рис. 2. Структурограмма показателей для групп с высоким и средним уровнем 
когнитивной флексибильности

Как видно, при возрастании общего уровня когнитивной флексибильно-
сти увеличивается степень интегрированности и дивергентности структу-
ры. Расчет показателей конвергентности и дивергетности показал, что кон-
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вергентность структуры у группы с высоким уровнем флексибильности 
в 2 раза выше, чем у группы со средним, а показатель дивергентности выше 
в 4 раза. Индекс организованности структуры выше на 7 баллов в группе 
с высоким уровнем флексибильности.

У группы с высоким уровнем флексибильности показатели общей 
флексибильности взаимосвязаны положительно с внутренней мотиваци-
ей студента, с имплицитными представлениями об интеллекте, личности 
и отрицательно с неадаптивными копингами. Следовательно, между этими 
показателями есть положительная взаимосвязь и увеличение показателей 
флексибильности приводит в перспективе к повышению мотивации дости-
жения и познавательной мотивации, большей положительной оценке вли-
яния собственных усилий на результат обучения и большей уверенности 
в своей способности к саморазвитию.

У группы со средним уровнем общая флексибильность взаимосвяза-
на только с прокрастинацией и показателями методики на КФ: контролем 
и альтернативами. Можно предположить, что для таких студентов воз-
можность генерировать и выбирать альтернативы при отсутствии или сла-
бой мотивации к достижению приводит к бездействию и прокрастинации.

У группы с высоким уровнем флексибильности имплицитные пред-
ставления об их интеллекте и личности, принятие целей и самооценка 
обучения положительно взаимосвязаны с показателями внутренней мо-
тивации, что в перспективе позитивно сказывается на процессе обучения 
и приобретения профессиональных знаний. В группе со средним уровнем 
флексибильности положительно взаимосвязаны с показателями внутрен-
ней мотивации только принятие целей обучения и самооценка обучения. 
Для таких студентов усиление внутренней мотивации позволяет в боль-
шей степени ориентироваться на процесс обучения и выше оценивать соб-
ственный вклад в учебу.

Для установления отношений между показателями и выяснения вли-
яния исследуемых компонентов на КФ был проведен регрессионный ана-
лиз. В качестве независимых переменных рассматривались стили при-
нятия решений, имплицитные представления об интеллекте и личности 
и показатели академической мотивации студентов, в качестве зависимых – 
показатель общей флексибильности. В результате было получено 4 регрес-
сионные модели, значимые при р<0,05. Анализ показал, что 31,6 % диспер-
сии зависимой переменной обусловлено влиянием со стороны предикторов: 
«Мотивация достижения», «Принятие» теории «наращиваемого» интеллек-
та», «Бдительность», «Экстернальная мотивация» (табл. 1).



Взаимосвязь когнитивной флексибильности…

351

Таблица 1
Построение общей регрессионной модели по всем показателям

Мо-
дель

R R2

Скор-
ректи-
рован-
ный R2

Стан-
дарт-

ная 
ошиб-

ка 
оценки

Статистика изменений

Изме-
нение 

R2

Изм-е 
F

ст.св.1 ст.св.2 Знач. F

1 ,430a ,185 ,180 18,549 ,185 37,165 1 164 ,000

2 ,496b ,246 ,237 17,894 ,061 13,240 1 163 ,000

3 ,545c ,297 ,284 17,336 ,051 11,662 1 162 ,001

4 ,562d ,316 ,299 17,146 ,020 4,599 1 161 ,033

Примечания: a. предикторы: (константа), мотивация достижения; b. предикторы: (кон-
станта), мотивация достижения, принятие теории «наращиваемого» интеллекта; c. 
предикторы: (константа), мотивация достижения, принятие теории «наращиваемого» 
интеллекта, бдительность; d. предикторы: (константа), мотивация достижения, при-
нятие теории «наращиваемого» интеллекта, бдительность, экстернальная мотивация.

Наиболее значимыми предикторами флексибильности стали «Бдитель-
ность» и «Мотивация достижения». В меньшей степени влияние оказывает 
показатель «Принятие теории «наращиваемого» интеллекта». Отрицатель-
ное влияние оказывают «Экстернальная мотивация» (табл. 2).

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа влияния стилей принятия решений, 

имплицитных показателей интеллекта и личности и академической мотивации 
студентов на КФ

Модель 4

Нестандартизованные 
коэффициенты

Стандарти-
зованные 

коэффици-
енты т

Значе-
ние

F
B

Стандартная 
ошибка

Бета

(Константа) 33,658 13,781 2,442 ,016

Мотивация 
достижения 1,656 ,367 ,318 4,513 ,000

Принятие теории 
«наращиваемого» 
интеллекта ,554 ,186 ,215 2,981 ,003

Бдительность 2,458 ,713 ,227 3,448 ,001

Экстерналь-
ная мотивация -,941 ,439 -,144 -2,145 ,033
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Стремление студента достигать успехов, готовность к решению воз-
никающих задач, убеждение в том, что они способны становиться ум-
нее в результате решения особо трудных задач, позволяет обучающему-
ся быть более гибким по отношению к ситуации обучения, приобретения 
знаний и адаптации к изменениям среды. Внешние факторы мотивации 
(давление социума, репрезентативной группы, вуза и т. д.) снижают у сту-
дентов когнитивную гибкость, что негативно сказывается на решении за-
дач и обучении.

Выводы
1. У студентов с высоким уровнем флексибильности выше показате-

ли бдительности, они демонстрируют большую уверенность в способно-
сти личностно развиваться и развивать свой интеллект, у них в большей 
степени выражена познавательная мотивация и мотивация достижения. 
У группы со средним уровнем флексибильности выше показатели избе-
гания, прокрастинации и сверхбдительности, интроецированной и экстер-
нальной мотивации.

2. Корреляционный анализ показывает, что при возрастании обще-
го уровня когнитивной флексибильности увеличивается степень инте-
грированности и дивергентности структур. У группы с высоким уровнем 
флексибильности показатели общей флексибильности взаимосвязаны 
положительно с внутренней мотивацией студента, с имплицитными пред-
ставлениями об интеллекте, личности и отрицательно – с неадаптивными 
копингами. Имплицитные представления об интеллекте и личности, при-
нятие целей и самооценка обучения положительно взаимосвязаны с по-
казателями внутренней мотивации. У группы со средним уровнем общая 
флексибильность взаимосвязана только с контролем, альтернативами 
и прокрастинацией. С показателями внутренней мотивации положительно 
взаимосвязаны принятие целей обучения и самооценка обучения.

3. Регрессионный анализ показал, что наибольшее положительное 
влияние на показатель флексибильности в исследуемой выборке оказы-
вают мотивация достижения, принятие теории «наращиваемого» интел-
лекта и бдительность. Снижает показатель флексибильности экстерналь-
ная мотивация.
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ПСИХОЛОГИЯ

Постановка проблемы
Целый ряд научных исследований, посвященных такому психологи-

ческому конструкту, как эмоциональный интеллект (далее по тексту – 
ЭИ), устанавливает его положительное влияние на жизнедеятельность 
человека.

Например, D. M. William установил взаимосвязь между текучестью 
кадров и ЭИ руководителя: чем выше ЭИ руководителя, тем меньше 
увольнений в организации [1]. C. Miao, R. H. Humphrey, S. Qian установи-
ли, что ЭИ руководителей вне зависимости от их пола и возраста поло-
жительно коррелирует с удовлетворенностью работой подчиненных [2]. 
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Результаты исследования E. Altinag и Y. Kosedagi показали, что между 
ЭИ, инновационной корпоративной культурой организации и производи-
тельностью труда сотрудников существует значимая взаимосвязь. Таким 
образом, исследователи утверждают, что для повышения производитель-
ности труда сотрудников необходимо развитие ЭИ руководителей [3]. 
Исследователи M. Hendon, L. Powell и H. Wimmer выявили, что в области 
информационных технологий между ЭИ и эффективностью коммуника-
ции существует статистически значимая положительная корреляция, 
что свидетельствует о том, что ЭИ положительно влияет на эффектив-
ность коммуникации [4]. H. Jafri, C. Dem и S. Choden установили тот факт, 
что развитый ЭИ руководителя положительно влияет на уровень разви-
тия креативности работников и на организационный климат [5]. Резуль-
таты эксперимента E. J. Fernandez-Ozcorta, B. J. Almagro и P. Saenz-Lopez 
показали, что руководители с развитым ЭИ предпочитают более эффек-
тивные стратегии для решения проблем. Этот факт говорит о том, что не-
зависимо от поведения других руководители с высоким ЭИ гибко реаги-
руют на социальный контекст, способны максимизировать долгосрочные 
выгоды [6].

Приведенные выше исследования подтверждают главную идею взаи-
мосвязи ЭИ с жизнедеятельностью человека: чем выше ЭИ, тем успешнее 
и лучше человек ощущает себя. При этом в данном контексте важно проа-
нализировать влияние ЭИ на управленческую деятельность руководителя.

В исследовании Н. Р. Кельчевской, И. С. Пелымской, Е. К. Чешко [7] 
доказана взаимосвязь динамики ЭИ и результатов хозяйственной дея-
тельности предприятия, что свидетельствует о том, что с ростом среднего 
значения ЭИ экономические результаты растут. В работе Е. О. Корнейчук 
[8] выявлено, что высокий уровень ЭИ наиболее важен для развития таких 
компетенций, как стратегический менеджмент и ориентация на клиента. 
При этом руководители, которые имеют высокий показатель по уровню 
управленческих компетенций, обладают более высоким ЭИ.

В исследовании Е. А. Хлевной [9] доказана положительная взаимос-
вязь между уровнем ЭИ и эффективностью управленческой деятельно-
сти. При этом высокий уровень развития таких способностей, как распоз-
навание и интерпретирование эмоций, использование их для решения 
управленческих задач, управление своими эмоциями и эмоциями окру-
жения, положительно коррелирует с эффективностью деятельности и, 
в частности, с прибыльностью организации и рентабельностью вложенных 
в ее развитие инвестиций.

А. С. Петровская [10] выявила закономерную взаимосвязь между ин-
дивидуальной мерой выраженности ЭИ и результативными параметра-
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ми управленческой деятельности. Чем выше ЭИ руководителя, тем выше 
степень эффективности его деятельности. В работе Т. А. Панковой [11] 
доказан тот факт, что руководители с высоким уровнем ЭИ оказываются 
способными к более эффективной деятельности, что выражается в высо-
кой удовлетворенности трудом и меньшей подверженности эмоциональ-
ному выгоранию.

Таким образом, представленные работы свидетельствуют о доказа-
тельности положительного влияния ЭИ на управленческую деятельность. 
В свете вышесказанного выявляется объективная необходимость в фор-
мулировке общей цели исследования, которая состоит в попытке синтеза 
двух направлений, раскрывающих влияние ЭИ на предпочтение (выбор) 
стиля принятия управленческих решений.

Процедура и методики исследования
Реализация данной цели предполагает необходимость получения 

двух массивов первичных эмпирических данных. Во-первых, данных, 
характеризующих индивидуальную меру выраженности ЭИ. Для этого 
использовалась методика Д. В. Люсина [12]. Во-вторых, данных о стиле-
вых предпочтениях принятия управленческих решений. В этих целях ис-
пользовалась методика А. В. Карпова и Е. В. Марковой [13]. Она позволяет 
дифференцировать пять базовых стилей принятия управленческих ре-
шений – попустительский, маргинальный, реализаторский, авторитарный 
и ситуационный.

Важно иметь в виду, что раскрытие влияния ЭИ на стилевые разли-
чия управленческих решений должно быть организовано в соответствии 
и с общей логикой реализации базовых исследовательских императивов 
в целом. Одним из важнейших среди них выступает проведение двух 
основных этапов (и, соответственно, уровней) исследования – аналити-
ческого и структурного. На первом из них устанавливаются и интерпре-
тируются частные детерминационные отношения между исследуемы-
ми предметами. В нашем случае – это детерминационные влияния ЭИ 
и его отдельных компонентов на стилевые различия процессов принятия 
управленческих решений. На втором этапе основным предметом высту-
пает установление эффектов и закономерностей собственно структурного 
и системного плана, эксплицирующих синергетические детерминацион-
ные воздействия всей структуры компонентов ЭИ на стилевые различия 
управленческих решений.

Наряду с этим, при обработке и интерпретации результатов были ис-
пользованы еще две основные группы методов. Первая включает тради-
ционные и широко использующиеся методы математико-статистической 
обработки, вторая – методы, базирующиеся на основе методологии струк-
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турно-психологического анализа. Так, в этом плане был реализован метод 
«полярных групп», предполагающий дифференциацию выборки на «по-
лярные» (контрастные) группы с последующей дифференцированной об-
работкой и сравнительным анализом данных в них по определенному кри-
терию. В нашем случае им выступала степень принадлежности к тому 
или иному стилю реализации управленческих решений. Также эта группа 
включает такие методы, как определение и анализ матриц интеркорреля-
ций, построение структурограмм (коррелограмм) значимо коррелирую-
щих параметров и их последующий анализ; определение индексов струк-
турной организации получаемых коррелограмм, а также их сопоставление 
на предмет гомогенности-гетерогенности по критерию χ2 и др.

Лишь при условии сочетания двух указанных уровней и, соответствен-
но, групп методов возможно решение основной задачи данного исследова-
ния, состоящей в выявлении взаимосвязи между ЭИ и стилем принятия 
управленческих решений.

Результаты исследования
Согласно нашим исследованиям ЭИ отрицательно влияет на стиль 

принятия управленческих решений. Представим основные результаты.
В контексте изучения взаимосвязи ЭИ и стиля принятия управленче-

ских решений на аналитическом уровне установлено:
1. В результате парного сравнения стилей по количеству связей у шкал 

ЭИ и с учетом расчета критерия Манна-Уитни установлено, что большее 
статистическое сходство имеют те стили, которые близки по степени эф-
фективности реализации процесса принятия управленческих решений.

2. Выделена следующая закономерность взаимосвязи – наличие вы-
сокого эмоционального интеллекта более характерно для представителей, 
избегающих ответственности: для попустительского, реализаторского 
и маргинального стиля. Для авторитарного стиля характерен низкий эмо-
циональный интеллект. Для ситуационного стиля характерен средний 
эмоциональный интеллект (с акцентом на понимание и управление своими 
эмоциями).

3. Эмоциональный интеллект у каждого стиля имеет свою осо-
бую структуру, и основное различие происходит не на уровне понимания 
себя и своих эмоций, а на уровне сдерживания своих эмоций и идентифи-
кации эмоций других.

В рамках изучения взаимосвязи ЭИ и стиля принятия управленче-
ских решений на структурном уровне установлено, что:

1. Для попустительского, маргинального и реализаторского стиля 
принятия управленческих решений ЭИ достаточно сильно интегриро-
ван, структурирован и взаимосвязан. Для авторитарного стиля принятия 
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управленческих решений ЭИ в меньшей степени интегрирован, струк-
турирован и взаимосвязан, а для ситуационного стиля принятия управ-
ленческих решений ЭИ в средней степени интегрирован, структурирован 
и взаимосвязан.

2. Между степенью структурной организацией ЭИ и эффективностью 
стилей действительно существует тесная и закономерная связь, но прямо 
противоположная той, которую можно было предполагать при организа-
ции исследования. Иными словами, чем выше структурированность ЭИ, 
тем ниже эффективность предпочитаемых стилей.

3. Матрицы у попустительского, маргинального и реализаторского 
стиля принятия управленческих решений оказались статистически до-
стоверно гомогенными (р = 0,99). Матрицы остальных стилей принятия 
управленческих решений являются статистически достоверно гетероген-
ными (р = 0,95).

Обсуждение результатов
Интерпретировать представленные выше результаты можно следую-

щим образом.
В основе динамики количественных показателей (то есть структур-

ных индексов) стилей принятия управленческих решений при изменении 
степени выраженности ЭИ лежат не количественные изменения, а каче-
ственные. Следовательно, изменение индивидуальной меры выраженно-
сти ЭИ обусловливает не только «локальные», количественные измене-
ния структуры этих свойств, но и качественные, то есть принципиальные 
их различия. ЭИ как общая способность детерминирует возникновение 
аналогичных, то есть обобщенных изменений всей совокупности стилей 
принятия управленческих решений. Динамика же количественных зна-
чений индексов структурной организации является следствием этих ка-
чественных трансформаций. В силу этого, можно констатировать новый 
в научном отношении факт, состоящий в выявлении и объяснении струк-
турной (а не только аналитической) детерминации управленческих реше-
ний со стороны ЭИ. Причем эта детерминация не менее, а более выражена, 
чем детерминация аналитического типа, состоящая во влиянии отдельных 
параметров ЭИ на реализацию управленческих решений.

Следовательно, можно констатировать, что в действительности ЭИ, 
выступая реальной детерминантой стилевой дифференциации управ-
ленческих решений, является тем не менее не столько его позитивным 
фактором, сколько фактором, оказывающим негативное воздействие 
на сравнительную эффективность предпочитаемых стилей. Это означает, 
что в противоположность с традиционным мнением он не является факто-
ром, оптимизирующим процесс. Другими словами, повышение структури-
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рованности ЭИ означает усиление его влияния, которое, в свою очередь, не-
гативно сказывается на рациональности решения в целом. Так, например, 
для ситуационного и, в особенности, для авторитарного стилей структури-
рованность ЭИ выражена по сравнению с другими стилями в минимальной 
степени, что способствует большей рациональности принятия решений. 
И действительно, руководители, которые предпочитают авторитарный 
стиль принятия управленческих решений, характеризуются менее эм-
патичными и более нацеленными на решение проблемы любым способом; 
в данном контексте уместно употребить выражение «цель оправдывает 
средства». У представителей ситуационного стиля принятия управленче-
ских решений структурированность ЭИ немного отличается от авторитар-
ного тем, что присутствует средняя (ближе к минимальной) степень выра-
женности ЭИ, что обусловлено спецификой самого стиля. Действительно, 
в некоторых ситуациях необходимо обращать внимание на свои и чужие 
эмоции, для того чтобы принять наиболее эффективное решение; в данном 
случае охарактеризуем выраженность ЭИ у ситуационного стиля как «зо-
лотая середина».

При этом, с одной стороны, нельзя игнорировать то многократно вери-
фицированное всей практикой управления мнение, согласно которому ЭИ 
в целом является позитивным психологическим фактором, оказывающим 
комплексное и, повторяем, позитивное воздействие на организационное 
функционирование. С другой стороны, факты, в том числе и представлен-
ные выше результаты, не менее убедительно свидетельствуют и о возмож-
ности противоположного – негативного влияния ЭИ. По нашему мнению, 
решению этого острого противоречия может содействовать следующее об-
стоятельство. По-видимому, детерминационное воздействие ЭИ на управ-
ленческую деятельность, равно как и на ее основные компоненты, харак-
теризуется принципиальной диверсифицированностью. Это означает, 
что на одни базовые компоненты системы деятельности он оказывает 
преимущественно позитивное воздействие, а на другие – преимуществен-
но негативное. К последним как раз и относится тот базовый компонент, 
который обозначается понятием «принятие решения», тогда как к первым 
относится, например, такой важный ее компонент, как процессы контроля. 
Следовательно, на ЭИ и его влияние на деятельность должно быть распро-
странено фундаментальное свойство, присущее многим важнейшим пси-
хологическим образованиям – свойство парциальности. Оно, являясь уста-
новленным и подробно изученным по отношению ко многим образованиям 
и качествам, остается пока практически полностью не реализованным 
по отношению к ЭИ и его роли в организации процессов принятия реше-
ния, а также управленческой деятельности в целом. Описанные выше ре-
зультаты как раз и позволяют в определенной мере компенсировать этот 
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ощутимый концептуальный пробел, предоставляя конкретные данные от-
носительно реальной сложности и противоречивости детерминационного 
воздействия ЭИ на стили реализации управленческих решений и тем са-
мым – хотя косвенно, но значимо – и на всю управленческую деятельность 
в целом.

Выводы
1. ЭИ оказывает диверсифицированное воздействие на различные 

компоненты управленческой деятельности. Как показал анализ литерату-
ры, ЭИ положительно влияет на различные аспекты деятельности, в том 
числе и на управленческую деятельность. Однако на основании прове-
денного исследования установлено, что ЭИ отрицательно влияет на стиль 
принятия управленческого решения.

2. Чем более выражен ЭИ, тем менее оптимальный стиль принятия 
управленческих решений использует руководитель. При этом важно от-
метить, что влияние ЭИ на данный компонент деятельности не прямое, 
а скорее опосредованное, обусловленное выбором того или иного стиля 
принятия управленческого решения.

3. Поскольку ЭИ негативно влияет на базовый компонент управлен-
ческой деятельности – принятие управленческих решений, то, следова-
тельно, ЭИ будет косвенно оказывать влияние на эффективность деятель-
ности в целом.

Представленные выше результаты свидетельствуют, что ЭИ обла-
дает таким важным свойством, как парциальность, которая заключается 
в разнонаправленном влиянии на управленческую деятельность. Данный 
факт говорит о том, что ЭИ фасилитирует основные функции управленче-
ской деятельности, но ингибирует предпочтение стиля принятия управ-
ленческого решения.
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