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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 343.9

Е.А. Алексеева
Курганский государственный университет

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕТЯХ 
КАК НОВЫЙ ФАКТОР ВИКТИМНОСТИ 

ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
СОВЕРШАЮТСЯ КРАЖИ 

С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ 
В ЖИЛИЩЕ

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
появления нового фактора виктимности, связанного 
с развитием информационных технологий – активно-
го участия пользователей в социальных интернет-
сетях, применительно к вопросу профилактики краж, 
совершаемых с незаконным проникновением в жилище. 
Предлагаются практические рекомендации, адресован-
ные пользователям социальных сетей, направленные 
на профилактику краж из жилищ. 

Ключевые слова: виктимность, социальная 
интернет-сеть, кражи, совершаемые с незаконным про-
никновением в жилище, виктимологическая профилак-
тика , активное участие пользователя. 

E.A. Alekseeva 
Kurgan State University 

ACTIVE PARTICIPATION IN SOCIAL 
INTERNET NETWORKS AS A NEW 

FACTOR OF VICTIMIZATION OF 
PERSONS AGAINST WHOM THEFT 

WITH ILLEGAL ENTRY INTO A 
DWELLING IS COMMITTED

Abstract. This paper addresses the problem of the 
emergence of a new factor of victimization associated with 
the development of information technology - the active 
participation of users in online social networks, in the 
context of prevention of theft committed with illegal entry 
into a dwelling. The article offers practical recommendations 
addressed to the users of social networks aimed at 
preventing thefts from homes. 

Keywords: victimization, social internet network, theft 
committed with illegal entry into a dwelling, victimological 
prevention, active participation of the user.

Введение
Кражи, совершаемые с незаконным проникновени-

ем в жилище, являются одним из наиболее распростра-
ненных преступлений не только в России, но и за ру-
бежом. Так, за 2013 год в Российской Федерации было 
совершено более 100 тысяч подобных преступлений 
[1]. Не приходящая значимость предупреждения дан-
ного вида преступлений, в том числе виктимологиче-
ского аспекта, обусловлена тем, что в жилище человек 
накапливает и хранит наиболее ценное имущество, 
потеря которого подчас является невосполнимой. При 
этом с учетом относительно низкой раскрываемости 
краж, совершенных с незаконным проникновением в 
жилище, большинство исследователей данной пробле-
мы приходят к однозначному выводу о приоритетности 
деятельности по их предупреждению.

Важным аспектом деятельности по предупрежде-
нию любых преступлений, в том числе краж, совершае-
мых с незаконным проникновением в жилище, является 
виктимологическая профилактика.  

Проблемами виктимологии в разное вре-
мя занимались такие отечественные ученые, как 
Л.B. Франк, В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, 
Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Т.В. Варчук, П.С. Дагель, 
А.И. Долгова, С.М. Иншаков, В.Н. Кудрявцев, 
Н.Ф. Кузнецова, С.Я. Лебедев, В.В. Лунеев, В.Д. Малков, 
Э.Ф. Побегайло, Л.М. Прозументов и другие.  

На фундаментальные положения теории виктимо-
логии, разработанные вышеуказанными авторами, опи-
рается и исследование, представленное в настоящей 
статье.

Вместе с тем преступность, как в целом, так и ее 
отдельные виды, представляет собой явление не толь-
ко устойчивое в своем существовании, но и динамич-
ное. Последняя характеристика состоит, прежде всего, 
в том, что, будучи неотъемлемым явлением в жизни 
социума, преступность развивается вместе с ним, а по-
тому любые новые технологии, которые человечество 
внедряет в свою повседневную жизнь, оказываются в 
поле зрения лиц, совершающих преступления. 

 Преступники также совершенствуют свои методы 
совершения преступлений. Для краж, сопряженных с 
незаконным проникновением в жилище, характерной 
является стадия приготовления к совершению престу-
пления. На данной стадии преступники подыскивают 
потенциальную жертву, узнают, какие материальные 
ценности хранятся в ее жилище, выясняют распорядок 
дня обитателей дома, избирают способ совершения 
кражи, приискивают места сбыта похищенного имуще-
ства и т.д.  

Необходимо заметить, что в нашей стране граж-
дане из всех мер предупреждения краж, сопряженных 
с незаконным проникновением в жилище, предпочита-
ют укреплять физическую защищенность своего дома 
(устанавливают двойные входные конструкции, решет-
ки на окна, системы сигнализации), упуская субъектив-
ный аспект виктимности.

Одним из составляющих субъективного аспекта 
виктимного поведения, в том числе создающего благо-
приятные условия для совершения краж с незаконным 
проникновением в жилище, является относительно но-
вое массовое явление, которое в настоящее время не 
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получило должной оценки в рамках теории и практики 
виктимологической профилактики – чрезмерная актив-
ность граждан в социальных сетях. 

Популярность социальных сетей, а также тот объ-
ем информации, которые пользователи выкладывают 
на своих персональных страницах, предоставляет пре-
ступникам возможность более эффективно и с меньши-
ми усилиями осуществлять приготовление к соверше-
нию краж из жилищ (здесь и далее термин используется 
в значении «кражи, совершаемые с незаконным про-
никновением в жилище»).

Зарубежный опыт уже показал, насколько значи-
мым с криминологической точки зрения является актив-
ное участие граждан в соцсетях, ввиду чего, по нашему 
мнению, выработка практических рекомендаций по вик-
тимологической профилактике участия граждан в соц-
сетях является весьма актуальной и важной проблемой.
Виктимность и активное участие пользователя 

в соцсети как ее новый фактор 
Проанализировав дефиниции виктимности, дан-

ные Л.В. Франком и В.И. Полубинским, Д.В. Ривман 
определил индивидуальную виктимность как «обуслов-
ленное наличием преступности состояние уязвимости 
отдельного лица, выражающееся в объективно при-
сущей человеку (но не фатальной) способности стать 
жертвой преступления. Реализованная преступным 
актом или оставшаяся в потенции, эта уязвимость зави-
сит от субъективных и объективных предрасположений 
и в конечном счете выступает как неспособность про-
тивостоять преступнику, определяемая совокупностью 
факторов, делающих ее объективной (не зависящей от 
жертвы) или оставляющих ее на уровне субъективного 
‘‘нежелания или неумения’’» [2, 77].

Именно факторы виктимности субъективного ха-
рактера представляют наибольший интерес виктимо-
логов с точки зрения профилактических возможностей.  

Так, в механизме краж, совершаемых с незакон-
ным проникновением в жилище, в большинстве слу-
чаев заметно проявляется отношение «преступник-
жертва». Около половины краж из жилищ совершается 
лицами, знающими потерпевших (соседями, родствен-
никами, сослуживца ми, иными знакомыми, включая 
случайных). Очевидно, во многих ситуациях именно 
этими обстоятельствами обусловлено некритич ное, 
неоправданно доверчивое поведение потерпевших. 
Создание обстановки, способствующей совершению 
кражи, детерминационно связано также с поведени-
ем, типичным для лиц, злоупотребляю щих спиртны-
ми напитками (среди потерпевших примерно каждый 
пятый) [3].

В настоящее время к вышеперечисленным тради-
ционным факторам можно отнести и активное участие 
лица в социальных интернет-сетях, которое заключает-
ся в опубликовании и сообщении пользователем чрез-
мерного количества персональной информации не-
определенному кругу лиц в соцсети. 

Согласно «классическому» определению Д. Бойд, 
социальные интернет-сети  – это «сетевые услуги, кото-
рые позволяют частным лицам строить общественные 
или полуобщественные профили в пределах ограниче-
ний, наложенных системой, определять список других 
пользователей, с которыми они могут сообщаться и 
делиться информацией, просматривать и связывать их 
список контактов с другими созданными пользователя-
ми внутри системы» [4].

Наиболее популярными в нашей стране являют-
ся такие социальные интернет-сети, как «Facebook», 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и другие. 

В данных соцсетях пользователи, пройдя несложную 
процедуру регистрации, создают свои страницы, на ко-
торых публикуют на первый взгляд безобидную личную 
информацию. В каждой соцсети пользователю пред-
лагается заполнить анкету (предпочтительно наиболее 
полным образом – заполнив все предлагаемые серви-
сом графы), чтобы облегчить другим пользователям 
сети опцию поиска его страницы, по заданному ими 
критерию.

Часто пользователи размещают на своих страни-
цах личные фотографии, на которых хорошо различим 
интерьер их квартиры, а также имущество, находяще-
еся там.

В рамках некоторых сервисов также предлагается 
отметить на карте место (вплоть до конкретного адре-
са), где была сделана фотография.

Таким образом, доверчивый пользователь соцсети 
демонстрирует свое имущество и указывает приблизи-
тельный адрес своего жилища.

Далее необходимо обратить внимание на такой 
сервис соцсетей, как определение устройства, с кото-
рого пользователь выходит в сеть Интернет. В случае, 
когда пользователь находится в соцсети с мобильного 
телефона, эти данные отражаются на его странице. 
Кроме того, в приложениях соцсетей предусмотрена 
такая функция, как определение местоположения «дру-
зей, находящихся поблизости».

Многие пользователи также неосмотрительно со-
общают дополнительные сведения о своем местопо-
ложении, размещая соответствующую информацию в 
графе статус либо подписываясь на участие в массо-
вых мероприятиях, дата, время и место проведения ко-
торых также публикуются в соцсети.

Пользователи часто указывают на страницах свои 
номера телефонов, а также место работы. Кроме того, 
интересующую информацию можно получить непо-
средственно от самого пользователя путем личной 
переписки.  

Квартирные воры освоили новый способ вычис-
лять отсутствующих дома жильцов. Для этого группи-
ровки профессиональных квартирных воров начинают 
сотрудничать с хакерами, которые взламывают наибо-
лее распространенные социальные сети, устанавлива-
ют состоятельных посетителей и из переписки узнают, 
когда люди уезжают на отдых. 

Разумеется, такое обилие информации не могло 
не привлечь внимание лиц, совершающих кражи из жи-
лищ, а также иных преступников.

«Социальные сети уже давно используются злоу-
мышленниками всех мастей для совершения преступле-
ний, – подтверждает Илья Сачков, генеральный директор 
компании Group-IB, участвующей в борьбе с преступле-
ниями в сфере высоких технологий. – Исследование, 
проведенное в Великобритании, показало, что четыре 
из пяти ограблений совершаются при помощи Twitter 
и Facebook. У нас в стране такая статистика не ведет-
ся, но практика показывает, что российские преступни-
ки не отстают от зарубежных «коллег» в использова-
нии информационных технологий. Личные страницы 
в соцсетях часто позволяют получать сторонним пользо-
вателям значимую информацию о каждом из нас. Многие 
люди публикуют на своих страницах фотографии машин, 
техники, ювелирных украшений и других дорогих вещей. 
Такие фотографии представляют несомненный интерес 
для преступников и могут использоваться при выбо-
ре жертвы для ограбления». При этом существует воз-
можность автоматизировать поиск по тем же статусам. 
Специальная программа может осуществлять поиск пу-
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бликаций, например, со словом «отпуск» или «holidays», 
на выходе предоставляя подборку пользователей, нахо-
дящихся на отдыхе. Злоумышленникам остается лишь 
выяснить адрес [5].

Так,  показательным стало уголовное дело в отно-
шении Р. Ли, Н. Пруго и др., которые совершали кражи 
с незаконным проникновением в жилище группой лиц 
по предварительному сговору в период с октября 2008 
года по август 2009 года. Ущерб от совершенных ими 
преступлений составил около 3 миллионов долла-
ров. Данные лица использовали информацию о своих 
жертвах, размещенную в интернете, в том числе на их 
страницах в социальных сетях. На допросе в ходе пред-
варительного расследования по делу Н. Пруго заявил, 
что благодаря открытым интернет-источникам (прежде 
всего соцсетям) они собрали информацию более чем о 
50 домах – их владельцах и имуществе, однако не смог-
ли реализовать преступный умысел, направленный на 
совершение краж из указанных домов, поскольку были 
арестованы сотрудниками полиции [6; 7].

Согласно статистическим данным американских 
исследований, в США число краж из жилищ, в ходе 
приготовления к совершению которых использовались 
данные, полученные в социальных интернет-сетях, в 
период с 2008 по 2012 годы возросло на 12% и соста-
вило около 17%. Сходными по содержанию являются и 
статистические показатели британских исследователей, 
согласно которым с применением персональных данных 
пользователей соцсетей в Великобритании за последний 
год совершено не менее 15% краж из жилищ [8].

Можно предположить, что число преступлений, 
совершаемых с использованием интернет-ресурсов, 
в ближайшей перспективе при отсутствии массовой 
виктимологической профилактики по данному вопросу 
будет постепенно возрастать как в России, так и за ру-
бежом, поскольку соцсети становятся все более попу-
лярными средствами проведения досуга и обмена ин-
формацией, пользователи становятся более активными 
и открытыми участниками сети.

Таким образом, активное участие граждан в соци-
альных сетях, проявляющееся в предоставлении значи-
тельного объема информации о себе в свободном до-
ступе, является современной вариацией классического 
виктимного поведения, когда лицо по неосмотрительно-
сти, не осознавая возможных негативных последствий 
своих действий, пренебрегает разумными мерами 
безопасности.  

Распространение практических рекомендаций 
о безопасном использовании соцсети как основная 
мера виктимологической профилактики активного 

участия пользователей
В отечественной криминологии предупреждение 

преступности (профилактика) рассматривается как со-
циальная система, целостный процесс, включающий 
общесоциальное и специально-криминологи ческое 
предупреждение. При этом единого взгляда на соот-
ношение понятий предупреждения и профилактики 
преступлений в настоящее время не существует. Одни 
ученые считают их равнозначными, другие рассматри-
вают профилактику как часть предупреждения, отно-
ся к последнему также предотвращение и пресечение 
преступлений. 

На общесоциальном уровне виктимологическое 
предупреждение преступлений осуществляется за счет 
мер экономического, политиче ского, идеологического, 
организационного, правового характера, не имеющих 
специальным назначением борьбу с преступностью и, 
в част ности, профилактику преступлений. Однако эти 

меры (в перспективе) объективно обеспечивают соз-
дание условий, снижающих риск совершения престу-
плений, устраняю щих криминогенные и виктимогенные 
факторы.

Специально-криминологическое предупреждение 
преступлений включает меры, непосредственно на-
правленные на решение профи лактических задач.  В 
сферу применения этих мер попадают не только пре-
ступники и лица, от которых можно реально ожидать 
совершения преступлений, но и жертвы (состоявшиеся 
и потенциальные), а также обстановка, в которой они 
формируются в этом своем качестве и проявляются 
(или могут проявиться) как действующие лица ситуаций 
преступлений. Специально-криминологическое пред-
упреждение преступлений также делится на общее и 
индивидуальное [9].

Виктимологическая профилактика, как неотъем-
лемая часть специального-криминологического пред-
упреждения, направлена на предупреждение такого по-
ведения жертвы, которое может стать детерминантой 
совершения преступления, и включает в себя систему 
мер, направленных на снижение индивидуальной и 
массовой виктимности посредством устранения не-
гативных виктимных предрасположений, активизации 
защитных возможностей потенциальных жертв престу-
плений и обес печения их безопасности [10].

К общим мерам виктимологической профилактики 
относится разработка и распространение профилакти-
ческих рекомендаций, направленных на предупрежде-
ние конкретных видов преступлений с учетом факторов 
виктимности.

В настоящее время создатели и владельцы соцсе-
тей не публикуют никаких рекомендаций относительно 
соблюдения базовых правил персональной безопас-
ности пользователями, многие граждане не осведом-
лены о возможности использования информации, опу-
бликованной на их странице, лицами, совершающими 
преступления.

Попытки разработать рекомендации по безопасно-
му участию в социальных сетях осуществлялись и за 
рубежом, однако единых рекомендаций выработано не 
было [11].

Полагаем, что в социальных сетях (таких, как 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и т.д.) 
является целесообразным с точки зрения виктимоло-
гической профилактики размещение адресованных 
гражданам рекомендаций о безопасном использова-
нии социальных сетей. Требуется нормативное за-
крепление обязанности владельца социальной сети 
разместить указанные рекомендации. Размещение 
соответствующей информации должно производиться 
администратором интернет-ресурса, для чего целесоо-
бразно выделить раздел «персональная безопасность 
пользователя» в рубрикаторе соцсети, где должен пу-
бликоваться не только текст памятки, но и иллюстриро-
ванное руководство по ее реализации с помощью функ-
ций и программ соцсети.

Можно предложить следующие рекомендации 
гражданам:

- ограничить свободный доступ к персональной 
странице в социальной интернет-сети, т.е. по возможно-
сти закрыть основную массу информации, содержащу-
юся на странице для просмотра незнакомых пользова-
телей (например, сделать доступной «только друзьям» 
опцию просмотра фотографий, содержащихся в фото-
альбомах, написания личных сообщений и т.д.);

– не добавлять в «друзья» незнакомых лиц, прове-
рять наличие общих друзей, уточнять цель обращения 
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к Вам данного пользователя, изучать информацию, раз-
мещенную на его странице в соцсети;

– не выставлять статусы о местоположении и пла-
нах, об отсутствии в жилище, не указывать прямо или 
косвенно время отсутствия (например, «ура, отпуск… 
улетаю в Турцию», «Сегодня в клубе N super-party, кто 
со мной» и т.д.);

– не указывать информацию об участии в публич-
ных мероприятиях (в том числе проводимых группами 
соцсетей), не вступать в диалог с незнакомыми лицами 
относительно достоверности вашего участия (напри-
мер, 15.01.2014 г. с 16.00 до 18.00 состоится флешмоб, 
сбор у кинотеатра «Россия» в 15.45);

– стараться не выходить в соцсети с мобильного 
телефона, в случае такого выхода не активировать при-
ложение «определение местоположения друга»;

– не публиковать фотографии, на которых видна 
домашняя обстановка, особенно бытовая техника, де-
монстрируются предметы роскоши и дорогостоящее 
имущество;

– не указывать адрес и номер телефона, разме-
щать минимум личной информации (например, сведе-
ния о работе или учебе и т.д.);

– удалять личную переписку с «друзьями» сразу по-
сле ее окончания (особое внимание уделить сообщениям, 
в которых Вы напоминаете другу свой домашний адрес);

– регулярно менять пароль вашей страницы, уста-
навливать «сложные пароли» (состоящие из большого 
количества символов, возможно смешение языковых 
символов, букв и цифр и т.д.);

– не давать друзьям и знакомым логин и пароль 
своей страницы в соцсетях, не использовать функцию 
сохранения персональных логина и пароля при выходе 
в соцсеть с чужого устройства и т.д.

Необходимо соблюдать определенные границы и 
остерегаться сообщать слишком много персональных 
сведений о себе в Интернете.

Полагаем, что применение вышеизложенных реко-
мендаций на практике позволит снизить риск соверше-
ния краж с незаконным проникновением в жилище, с ис-
пользованием информации полученной из социальных 
интернет сетей, в отношении лиц, их соблюдающих.

Заключение
В настоящее время кражи, совершаемые с не-

законным проникновением в жилище, являются ак-
туальной проблемой российского государства, о чем 
свидетельствует их распространенность и ущерб, при-
чиняемый данными преступлениями. 

Во многом совершение краж из жилищ обуслов-
лено виктимным поведением граждан. Это происходит, 
когда жертвы ведут аморальный или противоправный 
образ жизни, а также в случаях правомерного поведе-
ния, которое характеризуется отсутствием должного 
уровня осмотрительности и нежеланием предвидеть 
последствия своих легкомысленных действий.

С появлением и популяризацией социальных ин-
тернет-сетей к традиционным факторам виктимного 
поведения граждан добавился фактор активного уча-
стия в соцсетях, который характеризуется чрезмерной 
открытостью пользователя, т.е. выкладыванием в сеть 
большого количества персональной информации, кото-
рая может быть использована в целях совершения краж 
с незаконным проникновением в жилище.

Наиболее характерные ошибки пользователей за-
ключаются в обозначении своего местоположения, ука-
зании адреса и (или) телефона, места работы (учебы), 
а также в демонстрации фотографий, но которых запе-
чатлено ценное имущество.

Подобная информация на сегодняшний день актив-
но используется лицами, совершающими кражи с неза-
конным проникновением в жилище, как в России, так и 
за рубежом. Однако в России в настоящее время офици-
альной статистики по данному вопросу не ведется.

Вместе с тем соблюдение элементарных мер без-
опасности при использовании социальных сетей может 
предотвратить совершение кражи из жилища с приме-
нением информации полученной на данных сайтах.

В рамках виктимологической профилактики необ-
ходимо распространение практических рекомендаций, 
адресованных пользователям соцсетей, в том числе с 
введением требования обязательного размещения ука-
занных рекомендаций в приложениях социальных ин-
тернет сетей.
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тральным параметром которых выбран параметр 
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линейного подхода и малосодержательность полу-
ченных с применением корреляционного анализа ре-
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 В условиях современного мира линейное мышле-
ние, до сих пор доминирующее в некоторых областях 
науки, становится принципиально недостаточным и 

даже опасным в нелинейной сложной реальности [13]. А 
«Нелинейность» – фундаментальный концептуальный 
узел новой (синергетической) парадигмы, в том числе 
социологического исследования. Можно даже сказать, 
что новая парадигма есть парадигма нелинейности [1].

При этом можно отметить, что большинство социо-
логов крайне далеки от концепции нелинейности в со-
циологии, и это подтверждает последний европейский 
конгресс «11th Conference of the European Sociological 
Association 2013 (Torino)», в тезисах которого «non-lin-
ear» или «nonlinear» как слово или часть слова встреча-
ется (кроме наших материалов [14; 15; 16; 17]) только в 
10 тезисах (всего около 3000 тезисов). При этом чаще 
это общие фразы о нелинейности, и авторы далеки от 
конкретной реализации этой концепции.  

В рамках плана работы социологической лабора-
тории КГУ (Курганский государственный университет) 
было проведено социологическое исследование фе-
номена «гражданского брака» и проблемы формирова-
ния его образа под влиянием политических установок 
студентов (традиционный анализ экспериментальных 
результатов был представлен в дипломной работе
Е.Ю. Грибовой).

 Для изучения связей (линейных и нелинейных) 
были отобраны или построены 24 интервальных (по-
рядковых) параметра:

1 Отношение к гражданскому браку. 
2 Приемлемость гражданского брака как формы 

отношений.
3 Возможность рождения ребенка в гражданском 

браке.
4 Необходимость регистрации брака в случае рож-

дения ребенка.
5 Интерес к политике. 
6 Участие в обсуждении политических вопросов в 

своем окружении.
7 Отношение к партии «Единая Россия».
8 Отношение к партии «Справедливая Россия». 
9 Отношение к партии ЛДПР.
10 Отношение к партии КПРФ.
11 Отношение к партии «Яблоко».
12 Отношение к В.В. Путину.
13 Отношение к Д.А. Медведеву.
14 Отношение к В.В. Жириновскому.
15 Отношение к Г.А. Зюганову.
16 Отношение к М.Д. Прохорову.
17 Отношение к С.М. Миронову.
18 Отношение к А.А. Навальному.
19 Удовлетворенность результатами голосования 

на выборах в ГосДуму РФ.
20 Удовлетворенность результатами голосования 

на выборах президента РФ.
21 Удовлетворенность работой президента РФ

В.В. Путина.
22 Удовлетворенность работой Государственной 

Думы РФ.
23 Возраст.
24 Субъективная оценка своего материального 

положения. 
Используя авторский подход к понятию статисти-

ческой связи (нелинейной, линейной) [5] в социологиче-
ских исследованиях посредством реализации обобщен-
ного варианта метода множественного сравнения [2, 4] 
для квантильных разбиений (триады, кварты, квинты), 
данных по каждому измеряемому параметру, отказыва-
ясь от предварительного выдвижения гипотезы о фор-
ме зависимости (линейная или какой-то конкретный вид 
нелинейной зависимости), для изучаемой матрицы дан-
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ных можно определить как формы зависимостей, так и 
степени их выраженности на различных отрезках шкал 
рассматриваемых переменных [3]. 

При реализации данного метода изучения связей 
вычисляются сравнительные весомости параметров Y 
для кварт (триад, квинт) по шкалам X (зависимость Y от 
Х) и сравнительные весомости параметров X для кварт 
(триад, квинт) по шкалам Y (зависимость Х от Y).

Но перед тем, как перейти к рассмотрению кон-
кретных нелинейных социологических систем, рас-
смотрим одну показательную зависимость из идеа-
лизированной математической задачи, где каждый из 
параметров представляет собой значения одной из 36 
элементарных функций в интервале, симметричном от-
носительно нуля, с равномерным шагом аргумента. Для 
изучения зависимостей между этими функциями был 
применен наш статистический метод изучения связей 
[6]. Коэффициенты силы связи SV нормируются таким 
образом, чтобы значение SV=1 соответствовало бы 
единичной линейной корреляции R=1, полученной для 
линейной функции (например, Y=X).

Рассмотрим четную функцию (зависимость Y=X2 

от X), для которой коэффициент линейной корреляции 
равен нулю, но в то же время не только нельзя сказать, 
что связь между переменными отсутствует, а следует 
отметить, что она очень сильная. 

Зависимость параметра Y=X2 от параметра X в 
виде сравнительных весомостей параметра Y для кварт 
по шкале X:

Х-1 (Y= +3720);  Х-2 (Y= -3798);  Х-3 (Y= -3798);  Х-4 
(Y= +3720)

Коэффициент силы связи = 1.69
Коэффициент корреляции = 0
В дополнение мы предлагаем программно реа-

лизованный метод классификации зависимостей. Для 
классификации определены виды зависимостей: 10 
для триад и 28 для кварт. Основные типы зависимо-
стей: зависимости с максимумом и минимумом, возрас-
тающие и убывающие, но далеко не линейные, коле-
бания max-min и min-max. В каждом типе содержится 
различное количество (от 2 до 9) видов зависимостей 
(для триад меньше, для кварт больше), которые опре-
деляются симметричностью, общей возрастающей 
или убывающей тенденцией, сдвигом влево или впра-
во, равномерностью изменения. Классификация про-
ходит по определенным критериям. Зависимости, не 
попавшие ни в один из видов зависимостей, приво-
дятся в конце отдельным списком и также могут быть 
интерпретированы.

Изучение нелинейных связей по авторскому ме-
тоду [3] апробировалось также нами в различных пси-
хологических исследованиях, представляющих разно-
плановые области психологической науки: психология 
дошкольников и подростков (юношей) [7; 8], этнопси-
хология [9; 10], психология профессий [11], психология 
стресса [12] и т.д.  

Линейные зависимости по определению симме-
тричные, для них не важно, что является причиной (не-
зависимая переменная), а что следствием (зависимая 
переменная). Это определяется по воле исследовате-
ля и часто диктуется интересами исследователя, его 
концепцией и моделью, его теоретическими доводами, 
субъективными взглядами на предмет исследования. 

Корреляционный метод и линейные связи, им вы-
являемые, не дают возможности выбирать направле-
ние связи. Причина и следствие в этом случае равно-
правны и могут интерпретироваться произвольно по 
воле исследователя.   

Поэтому в рамках применения нашего метода для 
выявленных линейных зависимостей мы выбираем толь-
ко один вариант из двух симметричных по линейной кор-
реляции упорядоченных представлений зависимостей, 
которые попали под условия отбора сильных связей.

Всего была выявлена 21 сильная линейная (близ-
кая к линейной) зависимость.  Линейные зависимости, 
как правило, связывают родственные параметры, они 
легко предсказуемы, а значит, не представляют боль-
шого эвристического интереса для исследователя. 

Но именно такие зависимости человек в силу сво-
ей обычной исследовательской логики предвидит, фор-
мулирует в виде гипотез исследования, логически вы-
водит, и ему часто кажется, что других закономерностей 
просто не существует. А более сложные закономерно-
сти социологического (и не только) содержания в основ-
ном непредсказуемы и требуют экспериментального из-
учения, дальнейшей аналитической работы, которая не 
ограничивается линейными представлениями.  

Чтобы подчеркнуть сказанное, перечислим все вы-
явленные сильные линейные зависимости, для удоб-
ства объединяя их в 7 смысловых групп:

1 Связь параметра «Удовлетворенность работой 
президента РФ В.В. Путина» с 6  параметрами: 

• «Удовлетворенность результатами голосования на 
выборах президента РФ»;

• «Удовлетворенность результатами голосования на 
выборах в ГосДуму РФ»;

• «Удовлетворенность работой Государственной 
Думы РФ»;

• «Отношение к В.В. Путину»; 
• «Отношение к Д.А. Медведеву»;
• «Отношение к партии ‘‘Единая Россия’’». 

2 Связь параметра «Удовлетворенность резуль-
татами голосования на выборах президента РФ» с 4 
параметрами:

• «Удовлетворенность результатами голосова-
ния на выборах в ГосДуму РФ»;

• «Отношение к В.В. Путину»;
• «Отношение к Д.А. Медведеву»;
• «Отношение к партии «Единая Россия».

3 Связь параметра «Удовлетворенность резуль-
татами голосования на выборах в ГосДуму РФ» с 4 
параметрами: 

• «Удовлетворенность работой Государственной 
Думы РФ»;

• «Отношение к В.В. Путину»;
• «Отношение к Д.А. Медведеву»;
• «Отношение к партии ‘‘Единая Россия’’».

4 Связи пар параметров: 
• «Отношение к В.В. Путину» и «Отношение к 

партии ‘‘Единая Россия’’»;
• «Отношение к Д.А. Медведеву» и «Отношение 

к партии  ‘‘Единая Россия’’»;
• «Отношение к Д.А. Медведеву» и «Отношение 

к В.В. Путину».
5 Связи пар параметров: 
• «Приемлемость гражданского брака как фор-

мы отношений» и «Отношение к гражданскому 
браку»;

• «Участие в обсуждении политических вопро-
сов в своем окружении» и «Интерес к политике».

6 Связи пар параметров: 
• «Отношение к В.В. Жириновскому» и 

«Отношение к партии ЛДПР»;
• «Отношение к Г.А. Зюганову» и «Отношение к 

партии КПРФ».
Линейные зависимости могут пригодиться лишь в 
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одном. Это контроль искренности ответов респонден-
тов, проверка результатов на отсутствие фальсифици-
рованных ответов по анкете (аналог психологическим 
шкалам на лживость). 

В выбранном для демонстрации нелинейной при-
роды социологической информации исследовании 
сильных нелинейных зависимостей выявлено 122. Из них 
для триад независимой переменной выявлено 28 силь-
ных нелинейных зависимостей (9 с максимумом, 3 с ми-
нимумом по критериям классификации); для кварт – 94 
(из них 32 с максимумом,  9 с минимумом, 13 в виде ко-
лебаний). Среди нелинейных связей для качественно-
го анализа мы отбираем только те случаи, когда наши 
коэффициенты силы связи SV>0.5, а линейные корре-
ляции по модулю в 2 и более раза их меньше (близки к 
нулю).  

В рассматриваемом социологическом исследова-
нии изучались отношения к институту «гражданского 
брака», а также политические предпочтения студенче-
ской молодежи. Для анализа связей мы построили 24 ко-
личественных параметра, один из которых, «Отношение 
студенческой молодежи к А.А. Навальному», стал пред-
метом интерпретаций в рамках настоящей статьи. Все 
рассматриваемые ниже зависимости далеки от линей-
ной модели и представляют интерес в рамках синерге-
тических  представлений.

Но перед тем как перейти к зависимостям, в кото-
рых фигурирует А.А. Навальный, рассмотрим вначале 
две различные по форме (с максимумом и минимумом) 
зависимости отношений респондентов к традиционным 
политическим лидерам последнего десятилетия.

Зависимость параметра «Отношение к В.В. Путину 
(Y)» от параметра «Отношение к Г.А. Зюганову (X)» в 
виде сравнительных весомостей параметра Y для три-
ад по шкале X:

Х–1 (Y= +13);  Х–2 (Y= +471);  Х–3 (Y= -1149)
Коэффициент силы связи = 0.61 (0.09)
Коэффициент корреляции = -0.08
Положительное отношение к В.В. Путину увели-

чивается по сравнительной весомости (с +13 до +471) 
при увеличении принятия Г.А. Зюганова на начальном 
этапе (при переходе с низкого уровня на средний). В 
дальнейшем при принятии Г.А. Зюганова на высоком 
уровне (предпочтение на выборах) наблюдается рез-
кий спад в принятии В.В. Путина до значений значи-
тельно меньших первоначальных значений (-1149 по 
сравнительной весомости). Первоначальный совмест-
ный рост положительного отношения к двум полити-
кам можно объяснить как появление у респондентов 
интереса к политике и политическим лидерам, в даль-
нейшем мы наблюдаем, как парламентские антиподы 
(власть и оппозиция) дистанцируются в восприятии 
молодых респондентов. При этом следует отметить, 
что независимый параметр – это принятие оппозици-
онного лидера (Г.А. Зюганова), т.е. высокий уровень 
положительного отношения к одному из лидеров оппо-
зиции способствует крайне резкому падению отноше-
ния к представителю власти (В.В. Путину). Обратная 
зависимость крайне слабая (коэффициент силы свя-
зи 0.09), и отношение к В.В. Путину не формирует от-
ношения к Г.А. Зюганову. Таким образом, эта зависи-
мость с небольшим максимумом и общей убывающей 
тенденцией.  

Следующая зависимость противоположного плана 
в сравнении с предыдущей. Это зависимость с мини-
мумом и общей крайне значительной возрастающей 
динамикой при сравнении 1 и 3 триады независимого 
параметра.

Зависимость параметра «Отношение к 
В.В. Жириновскому (Y)» от параметра «Отношение к 
С.М. Миронову (X)» в виде сравнительных весомостей 
параметра Y для триад по шкале X:

Х–1 (Y= -111);  Х–2 (Y= -652);  Х–3 (Y= +1146)
Коэффициент силы связи = 0.68 (0.20)
Коэффициент корреляции = 0.14
В рассматриваемой зависимости на первом этапе 

с увеличением принятия С.М. Миронова (переход с 1 
триады на 2 триаду) наблюдается достаточно значи-
тельный спад (с -111 до -652 по сравнительной весо-
мости) принятия В.В. Жириновского. Но в дальнейшем 
картина резко меняется, и высокий уровень отноше-
ния к С.М. Миронову является причиной принятия и 
В.В. Жириновского (+1146 по сравнительной весомо-
сти). Обратная зависимость слабая, и принятие лидера 
ЛДПР не оказывает ощутимого влияния на принятие ли-
дера «Справедливой России».   

Таким образом, при слабом интересе к рассматри-
ваемым политическим лидерам они антиподы в отно-
шениях респондентов, но в дальнейшем в восприятии 
респондентов они объединяются (путь от принятия 
С.М. Миронова к принятию В.В. Жириновского, но не 
наоборот) как представители оппозиции. 

Перейдем теперь к рассмотрению пробле-
мы формирования интереса к политической фигуре 
А.А. Навального, как политическому лидеру новой 
формации, порожденному политической обстанов-
кой в России в последние 3-4 года. Отношение к 
А.А. Навальному одинаково зависит от принятия как 
представителя власти (Д.А. Медведева), так и разно-
плановых представителей многолетней парламентской 
оппозиции (В.В. Жириновский и Г.А. Зюганов). Обратные 
зависимости слабые, т.е. принятие А.А. Навального не 
оказывает заметного влияния на формирование отно-
шений к лидерам различных парламентских партий. 
Сила связи наибольшая для принятия студенческой 
молодежью В.В. Жириновского (0.94), наименьшая для 
принятия Д.А. Медведева. Разберем подробно эти за-
висимости и зависимости, близкие им по содержанию (с 
параметром «Отношение к А.А. Навальному»). 

1 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к 
Д.А. Медведеву (X)» в виде сравнительных весомостей 
параметра Y для триад по шкале X:

Х–1 (Y= -107);  Х–2 (Y= +970);  Х–3 (Y= +45)
Коэффициент силы связи = 0.59 (0.19)
Коэффициент корреляции = 0.11
Положительное отношение к А.А. Навальному 

увеличивается по сравнительной весомости (с -107 
до +970) при увеличении принятия Д.А. Медведева на 
начальном этапе (при переходе с низкого уровня на 
средний). В дальнейшем при принятии Д.А. Медведева 
на высоком уровне (предпочтение на выборах) на-
блюдается резкий спад в принятии А.А. Навального 
до значений близких к первоначальным значениям 
(+45 по сравнительной весомости). Первоначальный 
совместный рост положительного отношения к двум по-
литикам можно как и раньше объяснить как появление 
у респондентов интереса к политике и политическим 
лидерам, а в дальнейшем мы наблюдаем, как власт-
ные и площадные антиподы (власть и непарламентская 
оппозиция) дистанцируются в восприятии молодых ре-
спондентов. При этом следует отметить, что зависимый 
параметр в этом случае, как и в следующих двух зави-
симостях, – это принятие непарламентского оппозици-
онного лидера (А.А. Навального), т.е. высокий уровень 
положительного отношения к лидеру одной из парла-
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ментских партий способствует крайне резкому падению 
отношения к представителю неформальной оппозиции 
А.А. Навальному. Обратная зависимость слабая 
(коэффициент силы связи  0.11), и отношение к 
А.А. Навальному не формирует отношения к представи-
телю власти Д.А. Медведеву. 

Таким образом, эта зависимость с практически 
симметричным максимумом.  Для зависимостей с мак-
симумом характерной особенностью является резкий 
спад зависимой переменной после первого этапа со-
вместного увеличения зависимой и независимой пере-
менных. Таким образом, максимальные значения зави-
симая переменная принимает при средних значениях 
независимой переменной. Это можно характеризовать 
как эффект насыщения и резкого изменения (бифур-
кации) складывающейся поначалу простой и легко ин-
терпретируемой зависимости, когда линейные аппрок-
симации могут привести к упрощенному и ошибочному 
пониманию изучаемого явления.  

2 Аналогичные по форме зависимости наблю-
даются и для двух других независимых параметров, 
характеризующих отношения респондентов к лиде-
рам двух парламентских (оппозиционных) партий: 
В.В. Жириновскому и Г.А. Зюганову. 

2.1 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к 
В.В. Жириновскому (X)» в виде сравнительных весомо-
стей параметра Y для триад по шкале X:

Х–1 (Y= -735);  Х–2 (Y= +899);  Х–3 (Y= -726)
Коэффициент силы связи = 0.95 (0.04)
Коэффициент корреляции = 0.07
Похожая картина связи наблюдается и для более 

детального решения задачи, когда независимый пара-
метр разбивается на кварты. Максимум наблюдается на 
второй кварте независимого параметра (+1225), присут-
ствует общая положительная динамика: (-636) – 1 квар-
та; (-199) – 4 кварта. 

2.2 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к
 В.В. Жириновскому (X)» в виде сравнительных весомо-
стей параметра Y для кварт по шкале X:

Х–1 (Y= -636 );  Х–2 (Y= +1225);  Х–3 (Y= -308);  Х–4 
(Y= -199 )

Коэффициент силы связи = 0.76 (0.25)
Коэффициент корреляции = 0.07
Далее приведем зависимость родственную по со-

держанию, когда в качестве зависимой переменной вы-
ступает уже не В.В. Жириновский, а его партия ЛДПР. 

3.1 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к пар-
тии ЛДПР (X)» в виде сравнительных весомостей пара-
метра Y для триад по шкале X:

Х–1 (Y= -107);  Х–2 (Y= +440);  Х–3 (Y= -791)
Коэффициент силы связи = 0.52 (0.27)
Коэффициент корреляции = -0.01
В отличие от своего лидера для партии ЛДПР 

наблюдается большее значение (-107) параметра 
«Отношение к А.А. Навальному» для низкого уровня 
отношения к партии, поэтому можно говорить при на-
личии максимума для среднего уровня об общей от-
рицательной динамике отношения к А.А. Навальному 
при сравнении низкого и высокого уровня отношения к 
партии ЛДПР.

Похожая картина связи наблюдается и для более 
детального решения задачи, когда независимый пара-
метр разбивается на кварты. Максимум наблюдается 
на третьей кварте независимого параметра (+743), т.е. 
рост интереса к А.А. Навальному в единицах отношения 

к ЛДПР более медленный, чем дальнейший его спад. 
3.2 Зависимость параметра «Отношение к 

А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к пар-
тии ЛДПР (X)» в виде сравнительных весомостей пара-
метра Y для кварт по шкале X:

 Х–1 (Y= -450);  Х–2 (Y= +148);  Х–3 (Y= +743);  Х–4 
(Y= -403)

Коэффициент силы связи = 0.51 (0.31)
Коэффициент корреляции = -0.01
В отличие от отношения к В.В. Жириновскому (сим-

метричный максимум) для независимого параметра 
«Отношение к Г.А. Зюганову» наблюдается общая по-
ложительная динамика в принятии А.А. Навального (с 
-891 до - 48 по сравнительной весомости). 

4 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к 
Г.А. Зюганову (X)» в виде сравнительных весомостей 
параметра Y для триад по шкале X:

Х–1 (Y= -891);  Х–2 (Y= +778);  Х–3 (Y= -48)
Коэффициент силы связи = 0.73 (0.14)
Коэффициент корреляции = 0.28
Зависимость с несимметричным максимумом 

и общим возрастанием. Наблюдается значительно 
меньшее значение (-891) параметра «Отношение к
А.А. Навальному» для триады низкого уровня отноше-
ния к Г.А. Зюганову, чем для триады высокого уровня 
(-48). Поэтому можно говорить при наличии максимума 
для среднего уровня об общей положительной динами-
ке отношения к А.А. Навальному при сравнении низкого 
и высокого уровня отношения к Г.А. Зюганову.

Далее приведем зависимость родственную по со-
держанию предыдущей, когда в качестве независи-
мой переменной выступает уже не Г.А. Зюганов, а его 
партия КПРФ. Зависимость между этими параметрами 
определена для кварт независимой переменной.

5 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к пар-
тии КПРФ (X)» в виде сравнительных весомостей пара-
метра Y для кварт по шкале X: 

Х–1 (Y= -816);  Х–2 (Y= -160);  Х–3 (Y= +857);  Х–4 
(Y= -69)

Коэффициент силы связи = 0.57 (0.20)
Коэффициент корреляции = 0.22
Картина связи напоминает предыдущую. Только 

теперь благодаря более детальному решению задачи, 
когда независимый параметр разбивается на кварты, 
можно выделить два неравнозначных участка. Вначале 
близкий к линейному рост (с -816 до +857) зависимой 
переменной с 1 по 3 кварту независимой перемен-
ной (отношение к КПРФ), а потом спад параметра 
«Отношение к А.А. Навальному» на 4 кварте незави-
симой переменной, но до значений (-69), значительно 
больших, чем первоначальные (-816) для 1 кварты.  

Кроме рассмотренных были выявлены еще две за-
висимости, в которых причина (независимая перемен-
ная) – это отношение к одной из двух партий, причем одна 
представляет парламентское большинство – «Единая 
Россия», а другая – представитель парламентской оп-
позиции – «Справедливая Россия». Зависимости по 
виду как раньше – зависимости с максимумом.

6 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к пар-
тии Справедливая Россия (X)» в виде сравнительных 
весомостей параметра Y для кварт по шкале X:

Х–1 (Y= -332);  Х–2 (Y= +4);  Х–3 (Y= +1285);  Х–4 
(Y= +486)

Коэффициент силы связи = 0.53 (0.40)
Коэффициент корреляции = 0.22
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Картина связи напоминает зависимость, когда в 
качестве независимой переменной выступало отноше-
ние к другой партии парламентской оппозиции КПРФ. 
Только теперь она (все 4 кварты) сдвинута в положи-
тельном направлении по сравнительной весомости в 
направлении большего принятия А.А. Навального. Как 
и в зависимости с КПРФ вначале монотонный, но да-
леко не линейный рост (с -332 до +1285) зависимой 
переменной с 1 по 3 кварту независимой переменной 
(отношение к партии «Справедливая Россия»), а потом 
спад параметра «Отношение к А.А. Навальному» на 4 
кварте независимой переменной, но до значений (+486) 
значительно больших, чем первоначальные (-332) для 
1 кварты.  

7 А вот для партии власти общей динамики прак-
тически не наблюдается. В результате статистического 
анализа получилась зависимость с практически симме-
тричным максимумом (+1245).

7.1 Зависимость параметра «Отношение к
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к пар-
тии Единая Россия (X)» в виде сравнительных весомо-
стей параметра Y для триад по шкале X:

Х–1 (Y= -157);  Х–2 (Y= +1245);  Х–3 (Y= +9)
Коэффициент силы связи = 0.77 (0.25)
Коэффициент корреляции = 0.05
Зависимость для тех же параметров, но построен-

ная для кварт независимой переменной имеет макси-
мум на 3 кварте независимой переменной. Такая мо-
дель зависимости дает более слабую зависимость по 
силе связи.

7.2 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к пар-
тии Единая Россия (X)» в виде сравнительных весомо-
стей параметра Y для кварт по шкале X:

Х–1 (Y= -30);  Х–2 (Y= -604);  Х–3 (Y= +821);  Х–4 
(Y= +168)

Коэффициент силы связи = 0.58 (0.46)
Коэффициент корреляции = 0.05
Но самая сильная зависимость (с коэффици-

ентом силы связи = 1.33) параметра «Отношение к 
А.А. Навальному» наблюдается от параметра 
«Отношение к М.Д. Прохорову».

8 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Отношение к 
М.Д. Прохорову (X16)» в виде сравнительных весомо-
стей параметра Y для кварт по шкале X:

Х–1 (Y= -2025);  Х–2 (Y= +1912);  Х–3 (Y= +969);  
Х–4 (Y= -259)

Коэффициент силы связи = 1.33 (0.47)
Коэффициент корреляции = 0.30
Низкий уровень принятия М.Д. Прохорова – это 

крайне низкие значения (-2025) параметра «Отношение 
к А.А. Навальному». Далее при переходе с 1 на 2 
кварту принятия М.Д. Прохорова наблюдается ре-
кордный рост интереса к А.А. Навальному (с -2025 до 
+1912). Дальнейший интерес к политику новой волны 
М.Д. Прохорову способствует (как и в случае других по-
литиков) резкому падению интереса к А.А. Навальному, 
причем падение интереса близко к равномерно-
му (вначале с +1912 до +969; потом с +969 до -259). 
Значение 4 кварты говорит об отсутствии интереса к 
А.А. Навальному (-259), но в то же время это значи-
тельно больше, чем непринятие А.А. Навального пред-
ставителями 1 кварты респондентов с низким уровнем 
параметра «Отношение к М.Д. Прохорову».

И только одна зависимость была выявлена в на-
шем анализе, где зависимая переменная «Отношение 
к А.А. Навальному» зависит не от отношения к другим 

политическим силам (партиям или политикам), а от па-
раметра другого (чисто социального) плана.

9 Зависимость параметра «Отношение к 
А.А. Навальному (Y)» от параметра «Возможность рож-
дения ребенка в гражданском браке (X)» в виде сравни-
тельных весомостей параметра Y для кварт по шкале X:

Х–1 (Y= +200);  Х–2 (Y= -80);  Х–3 (Y= +1355);  Х–4 
(Y= -167)

Коэффициент силы связи = 0.70 (0.09)
Коэффициент корреляции = 0.09
Первые две кварты параметра «Возможность рож-

дения ребенка в гражданском браке» никак не прогно-
зируют интерес к А.А. Навальному (сравнительные ве-
сомости +200 и -80). Но переход на 3 кварту очень резко 
поднимает интерес к оппозиционному политику (+1355). 
4 кварта независимого параметра, когда респонденты 
высоко оценивают возможность рождения ребенка в 
гражданском браке, интерес к А.А. Навальному резко 
падает (-167) до значений несколько меньших, чем пер-
воначальные (+200).

Отметим, что несмотря на некоторые отличия при-
веденных зависимостей, для них наблюдается одно 
общее свойство – это зависимости с максимумом, ког-
да присутствует эффект насыщения и резкого измене-
ния (бифуркации) складывающейся поначалу простой 
и легко интерпретируемой зависимости (зависимая и 
независимая переменные одновременно растут), в ре-
зультате чего зависимая переменная начинает резко 
менять свою динамику с роста на быстрое уменьшение.  

В заключение рассмотрим две зависимости, кото-
рые отличаются от всех предыдущих тем, что параметр 
«Отношение к А.А. Навальному» выступает как неза-
висимая переменная, как причина изменения других 
параметров.

1  Зависимость параметра «Приемлемость граж-
данского брака как формы отношений (Y)» от параме-
тра «Отношение к А.А. Навальному (X)» в виде сравни-
тельных весомостей параметра Y для кварт по шкале X:

Х–1 (Y= -283);  Х–2 (Y= +533);  Х–3 (Y= +122);  Х–4 
(Y= -973)

Коэффициент силы связи = 0.51 (0.11)
Коэффициент корреляции = 0.07
Зависимость параметра «Приемлемость граж-

данского брака как формы отношений» от параметра 
«Отношение к А.А. Навальному» представляет зави-
симость с максимумом на второй кварте независимого 
параметра (+533). Максимум относительно небольшой 
по значению. И при этом в дальнейшем мы видим бы-
стрый спад зависимой переменной до значений, значи-
тельно меньших, чем первоначальные (-973) – харак-
теристика явной неприемлемости гражданского брака 
как формы отношений. Таким образом, приемлемость 
гражданского брака как формы отношений в оценках 
молодежи растет только на первом шаге повышения ин-
тереса к А.А. Навальному. Дальнейший рост интереса к 
А.А. Навальному дает обратный результат, причем со 
значительно большей скоростью.

2.1 Зависимость параметра «Субъективная оцен-
ка своего материального положения (Y)» от параметра 
«Отношение к А.А. Навальному (X)» в виде сравнитель-
ных весомостей параметра Y для триад по шкале X:

Х–1 (Y= +594);  Х–2 (Y= -700);  Х–3 (Y= +166)
Коэффициент силы связи = 0.63 (0.10)
Коэффициент корреляции = -0.16
В модели зависимости для триад независимой 

переменной можно отметить наличие минимума в 
субъективной оценке своего материального положе-
ния для среднего уровня параметра «Отношение к 
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А.А. Навальному». Это единственный случай, в котором 
зависимость, где присутствует параметр «Отношение к 
А.А. Навальному», имеет минимум, а не максимум в 
качестве экстремума. На первом шаге модели зависи-
мости для триад наблюдается  падение субъективной 
оценки своего материального положения (с +594 до 
-700), после чего на следующем шаге динамика меня-
ется на рост (с -700 до +166), но до значений значи-
тельно меньших, чем первоначальные (+166 против 
+594). Таким образом, наблюдается общая отрица-
тельная динамика зависимого параметра от параметра 
«Отношение к А.А. Навальному», а наименьший инте-
рес к политику показывают молодые респонденты, ко-
торые не могут отнести себя ни к богатым, ни к бедным, 
находятся в стадии формирования субъективной оцен-
ки своего материального положения.

Субъективная оценка своего материального поло-
жения представляется многомерной психологической 
дилеммой: что именно я считаю для себя высоким или 
низким уровнем материального положения, с чем его 
сравниваю, чего хочу и т.д. Поэтому зависимость для 
тех же параметров, но построенная для кварт незави-
симой переменной дает несколько отличную от более 
простой модели для триад картину и более подробную 
динамику зависимой переменной. Можно также отме-
тить, что и обратная зависимость: зависимость пара-
метра «Отношение к А.А. Навальному» от параметра 
«Субъективная оценка своего материального положе-
ния» также представляет интерес (коэффициент силы 
связи = 0.5).

2.2 Зависимость параметра «Субъективная оцен-
ка своего материального положения (Y)» от параметра 
«Отношение к А.А. Навальному (X)» в виде сравнитель-
ных весомостей параметра Y для кварт по шкале X:

Х–1 (Y= +392);  Х–2 (Y= +1183);  Х–3 (Y= -706);  Х–4 
(Y= +271)

Коэффициент силы связи = 0.80 (0.50)
Коэффициент корреляции = -0.16
Минимум сдвигается на третью кварту, а на второй 

кварте мы наблюдаем максимум. Колебание зависимо-
го параметра говорит о сложности социальной зависи-
мости в принятии фигуры А.А. Навального. Но при этом 
можно отметить, что респонденты крайних кварт – низ-
кого и высокого уровня отношения к А.А. Навальному 
оценивают свое материальное положение на средних 
позициях. А вот для респондентов средних уровней (2 
и 3 кварты) отношения к А.А. Навальному наблюдаются 
резкие колебания субъективного ощущения своего ма-
териального положения (+1183 и -706). 

Полученные результаты позволяют говорить о со-
держательности выдвинутой проблемы для социологи-
ческого исследования: анализ взаимовлияния мнений 
студентов о феномене «гражданского брака» и их по-
литических предпочтений и установок. Политические 
предпочтения студенческой молодежи оказались 
предметом исследования прежде всего нелинейной 
социологии. Мы рассмотрели часть выявленных в ис-
следовании зависимостей, для которых  централь-
ным параметром был выбран параметр «Отношение к 
А.А. Навальному». Для исследования в целом показана 
тривиальность линейного подхода и малосодержатель-
ность полученных с применением корреляционного 
анализа результатов, а значит, обращено внимание на 
необходимость нелинейных моделей в политической 
социологии.

Таким образом, главным содержанием проведен-
ного исследования в плане изучения связей измеря-
емых параметров становятся зависимости, которые не 

вписываются в линейные модели и дают повод синер-
гетического взгляда на сложные процессы социальной 
и политической жизни общества. Нелинейная социо-
логия – это новый подход к изучению социологических 
явлений, ставящий своей главной задачей изучение 
специфически нелинейных свойств социальных 
явлений. 
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Аннотация. В статье анализируются отдельные 
аспекты работы Л.И. Петражицкого «Теория права 
и государства в связи с теорией нравственности» в 
целях включения философского наследия мыслителя 
в дискуссию по проблеме правового плюрализма.
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MANY FACES OF LAW IN SOCIAL 
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Abstract. This article analyzes some aspects of Leon 
Petrazycki’s Theory of Law and State in Connection with 
the Theory of Morality in order to use the philosophical 
heritage of the thinker in the discussion on the problem of 
legal pluralism.
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Л.И. Петражицкий (1867-1931) – яркая фигура со-
циально-философской мысли, творчество которого 
исследуется в рамках разных проблем, прежде всего, 
проблемы природы права, соотношения права и нрав-
ственности, построения подлинной науки о праве, но к 
имеющимся можно добавить ещё одну – проблему пра-
вового плюрализма. 

Термин «правовой плюрализм» появился в отече-
ственных исследованиях в конце XX – начале XXI века. 
Однако отправным пунктом данной статьи в частности 
послужило утверждение В.И. Фатхи о том, что «теория 
правового плюрализма нашла своих сторонников в 
России значительно раньше» [1, 27], и обозначение в 
качестве такового Л.И. Петражицкого. Представляется, 
что обращение к идеям одного из основателей психоло-
гической теории права в данном смысле – это попыт-
ка включения отечественной социально-философской 
мысли в обсуждение проблемы правового плюрализ-

ма, возникшее и развивавшееся в XX веке преимуще-
ственно в европейской и американской социальной 
науке. В изложенной ниже статье автор обращается к 
произведению Л.И. Петражицкого «Теория права и го-
сударства в связи с теорией нравственности», чтобы 
проанализировать высказывания мыслителя, пред-
ставляющие ценность для указанной проблематики, 
и обосновать возможность обращения к творчеству 
Л.И. Петражицкого как предтечи правового плюрализма 
в России.  

Тем не менее, в начале статьи необходимо об-
ратить внимание на то, что, как уже было упомянуто, 
Л.И. Петражицкий принадлежал к числу основателей 
психологической теории права, и, как следствие, лю-
бое его высказывание следует анализировать сквозь 
призму указанной теории. Так, А.В. Попова пишет, что 
Л.И. Петражицкий исходил из точки зрения метафизи-
ческого дуализма, согласно которому существует толь-
ко два вида реальности – физическая и психическая, 
и в силу очевидной невозможности, в представлении 
мыслителя, причисления права к первой, он относит 
его ко второй [2, 119], и «реальными феноменами яв-
ляются здесь именно…переживания, сочетания импе-
ративно-атрибутивных эмоций с…интеллектуальны-
ми элементами» [3, 84], представлениями внешнего и 
внутреннего поведения. Философ усматривал природу 
права в деятельности психики индивидов и, относя пра-
во к разновидности этических переживаний, предложил 
в качестве критерия отличия права от нравственности 
эмоциональный состав соответствующих переживаний 
(императивно-атрибутивные переживания, т.е. такие, 
где переживанию права на что-либо в психике одной из 
сторон отношений соответствует переживание долга, 
обязанности в психике второй, соответствующей, сто-
роны, в отличие нравственности, чисто императивных 
переживаний). Можно заметить попутно, что не только 
Л.И. Петражицким в своё время был предложен данный 
критерий различения права среди регуляторов поведе-
ния. В частности, такой мыслитель, как О. Эрлих, осно-
ватель теории «живого права», утверждал, что «вопрос 
о противоположности правовой нормы и внеправовых 
норм является вопросом не науки об обществе, а со-
циальной психологии», и указывал, что «различные 
виды норм вызывают различные оттенки чувств, и мы 
отвечаем на нарушение различных норм своеобразно 
и с различными эмоциями», а «правовая норма явля-
ется собственно чувством, для которого юристы наш-
ли такое характерное название – «opinio necessitatis»1, 
по которому её и можно отличить других норм [4, 501]. 
Однако, как можно видеть, сущность эмоций, харак-
теризующих  такой регулятор поведения, как право, у 
Л.И. Петражицкого и О. Эрлиха значительно различа-
ется и, кроме того, если это «единственный критерий 
для разграничения, который смог предложить» [5, 134] 
последний, то для первого – это основа построения те-
ории о природе права.  

Так, Л.И. Петражицкий, выстраивая логически по-
следовательную теорию права, указывает, что право 
в юридическом смысле (та группа явлений, которую 
юристы привыкли называть правом) не только не пред-

1  В римском праве – народное убеждение в правильности 
того или иного установления, в необходимости исполнять 
такое установление и поступать соответствующим обра-
зом // Эрлих О. Основоположение социологии права // Эрлих 
О. Основоположение социологии / пер. с нем. 
М. В. Антонова; под ред. В Г. Графского, Ю. И. Гревцова. – 
СПб. : ООО «Университетский издательский консорциум», 
2011. – С.501. 
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ставляет класса, пригодного для построения теории, 
но и вообще не является классом явлений. Философ, 
опираясь на собственное понимание права, призывает 
расширить его определение, обратившись к исследова-
нию таких явлений, «находящихся вне сферы ведения 
и вмешательства со стороны государственных законов, 
судов и иных официальных учреждений и начальства» 
[3, 87], как бесчисленные правила разных игр; прави-
ла вежливости, этикета (например, «дуэльное право»); 
право, которое действует в области дружбы, любви 
(«любовное право»); «детское право» (указывая, что 
«детская психика обнаруживает в разных отношениях 
сродство с правовой психикой менее культурных наро-
дов или менее культурных слоёв и классов общества» 
[3, 93]); а также право преступных организаций (пре-
ступное право); право, действующее в психике отдель-
ных элементов народонаселения, классов общества, 
например, религиозных, племенных групп; суеверное 
и патологическое право (соответствующие психические 
явления в правовой психике душевнобольных) и т.д. 

Серьёзное внимание в своей теории права
Л.И. Петражицкий уделил его видам. Так, мыслитель 
указывает, что важнейшими подклассами общего 
рода таких правовых явлений, как императивно-атри-
бутивные переживания, могут быть названы интуи-
тивное и позитивное право, а также официальное и 
неофициальное. 

Интуитивное и позитивное право как подклассы 
одного рода явлений обладают общими свойствами 
права как такового, главным образом, императивно-
атрибутивной эмоциональной природой соответствую-
щих переживаний, отличием от нравственности как чи-
сто императивных переживаний и т.д. Главное различие 
между интуитивным позитивным правом заключается в 
интеллектуальном составе интуитивного права, «в со-
знании... обязательности соответствующего поведения 
независимо от каких бы то ни было посторонних авто-
ритетов» [3, 382], в опоре исключительно на индивида, 
в отличие от позитивного права, которое требует по-
добную ссылку, например, «потому что так поступали 
отцы», «потому что так написано в законе» и т.д. Однако 
Л.И. Петражицкий не довольствуется одним этим от-
личием и развивает учение об интуитивном праве, в 
рамках которого выделяет его дополнительные осо-
бенности в сравнении с позитивным. Так, мыслитель 
указывает на индивидуальный характер интуитивного 
права, большую обусловленность «условиями и обсто-
ятельствами жизни каждого, его характером, воспита-
нием, образованием, социальным положением, про-
фессиональными занятиями, личными знакомствами» 
и т.д., тогда как позитивное право предлагает «однооб-
разный шаблон правил для более или менее значитель-
ных масс людей» [3, 383]. Конечно, тут же оговаривает 
Л.И. Петражицкий, определённая общность условий 
развития интуитивно-правовой психики нескольких ин-
дивидов или масс людей ведёт к некоторому согласию 
содержания их интуитивного права, благодаря чему 
можно выделять, например, интуитивное право жен-
щин, мужчин, детей или фабрикантов, рабочих, кре-
стьян и других групп людей, но в целом «интуитивных 
прав столько, сколько индивидов» [3,  383]. Кроме того, 
интуитивное право учитывает обстоятельства каждого 
отдельного случая, житейской ситуации, оно не стесне-
но, подобно позитивному праву законными предписани-
ями или сложившимися обычаями и т.п., которое, как 
следствие, ведёт к подчинению сущности дела внеш-
ней форме. Меньший, в сравнении с позитивным пра-
вом, интеллектуальный состав позволяет, по мнению 

Л.И. Петражицкого, применять его к большему количе-
ству ситуаций, а, соответственно, сфера применения 
интуитивного права значительно шире, чем позитивно-
го. А многие сферы общественной жизни вообще чужды 
позитивно-правового нормирования, считает философ, 
например, отношения с ближними, семейная, домаш-
няя жизнь, области любви и дружбы и т.д. И даже боль-
ше – в тех сферах, которые регулируются позитивным 
правом, «фактически» люди руководствуются вовсе не 
им, а «указаниями своей интуитивно-правовой сове-
сти», обращаясь к позитивному праву лишь в исключи-
тельных случаях. В главе, посвящённой официальному 
праву России, Л.И. Петражицкий заявляет, что «Россия 
может быть… названа царством интуитивного права по 
преимуществу», где последнее «пользуется… по за-
кону, и еще в большей степени, чем можно судить по 
словам закона, в действительности чрезвычайно боль-
шой, исключительно широкой сферой официального 
права» [3, 491]. Однако из приведённых утверждений 
вовсе не следует, что поле действия интуитивного пра-
ва (и, в частности, в России) поистине безгранично, а 
его распространённость является достижением право-
вой жизни. Так, для начала Л.И. Петражицкий указыва-
ет, что встречаются вопросы поведения, разрешаемые 
позитивным правом, но которые при этом не находят 
ответа в интуитивно-правовой психике (мыслитель при-
водит в качестве примера порядок составления госу-
дарственного бюджета)1. Указывает Л.И. Петражицкий 
и на то, что очерчивание сферы действия интуитивного 
права – существенный вопрос для понимания правовой 
жизни. Однако далее Л.И. Петражицкий, на наш взгляд,  
произвольно, суживает сферу действия интуитивного 
права до «области отношений к другим, в которых дело 
идёт о причинении известного добра или зла… или рас-
пределения известных благ или зол между несколькими 
субъектами» [3,  389]. Впоследствии подобное опреде-
ление позволило Л.И. Петражицкому в рамках его тео-
рии приравнять справедливость к интуитивному праву, 
в результате чего справедливость превратилась в «вид 
права». И эта концепция справедливости, по словам 
Е.В. Тимошиной, «относится к числу ключевых идей, 
воспринятых всеми… учениками» мыслителя, хотя и 
«получивших в их трудах различную интерпретацию» 
[6, 181].

Завершая обзор учения об интуитивном праве 
Л.И. Петражицкого и переходя к позитивному праву, 
можно ещё добавить и то, что интуитивное право не 
только более восприимчиво к определённой ситуации 
и определённому человеку и имеет более (или, ско-
рее, менее) широкую сферу действия, но отличается 
большей изменчивостью и приспособляемостью в про-
цессе развития общественной жизни. Позитивное же 
право, в частности, из-за фиксированности своего со-
держания фактами прошлого (особенно, как указывает

1 Видимо, здесь можно указать автору на явное противо-
речие в его теории,  ведь всего несколькими страницами 
ранее в «Теории права и государства в связи с теорией 
нравственности» утверждалось о том, что «интуитивных 
прав столько, сколько индивидов». Кроме того, вопрос об 
отсутствии или наличии отклика в интуитивно-право-
вой психике на тот или иной аспект социальной жизни 
может быть решён только с применением надлежащей 
методологии, о которой Л.И. Петражицким также было 
указано – в частности, путём использования интроспекции. 
Соответственно, мыслитель здесь не может судить об 
отсутствии у всех индивидов внутреннего отклика интуи-
тивно-правовой психики, опираясь только на свой собствен-
ный интроспективный опыт, пусть в произведении он и не 
ссылается на него в качестве теоретической основы. 
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Л.И. Петражицкий, в обычном праве, где «чем святее, 
тем старее»), подвержено отставанию от различных 
сфер жизни или, напротив (например, в области зако-
нодательного права, которое зависит от усмотрения тех 
или иных лиц), подвержено необоснованным скачкам 
вперёд, когда соответствующие условия ещё не сложи-
лись – ни в народной психике, ни в той или иной сфере 
жизни. 

Но, несмотря на все привлекательные черты инту-
итивного права, на почве его одного «не могла бы суще-
ствовать и успешно развиваться нормальная социаль-
ная жизнь не только потому, что в таком случае не было 
бы надлежащей унификации правоотношений, не было 
бы социального мира и прочного порядка, но и потому, 
что многие области поведения, нуждающиеся в право-
вом нормировании, были бы вообще лишены такового 
вследствие неспособности интуитивного права доста-
вить его» [3, 390]. И главное преимущество позитивного 
права перед интуитивным (предусмотрительно лишён-
ного его мыслителем) в том, что оно может касаться 
любых сфер поведения, независимо от распределения 
добра или зла между теми или иными лицами. 

Л.И. Петражицкий различает множество самых 
разнообразных видов позитивного права – в зависи-
мости от того, на какой нормативный факт (составную 
часть интеллектуально-эмоциональных переживаний, 
которая указывает, почему обязательно поступать та-
ким или иным образом – как, например, уже было ука-
зано, «потому что так написано в законе» и т.д.) имеется 
ссылка в данных позитивно-правовых переживаниях – и 
отвергает сведение позитивного права к законному пра-
ву, обычному праву и праву судебной практики. Кроме 
того, Л.И. Петражицкий отвергает обозначение видов 
позитивного права, прежде всего перечисленных в ка-
честве «источников» права, утверждая, что есть лишь 
право и его виды (и, как следствие, философ предлага-
ет учение об «источниках права» переименовать в уче-
ние о позитивном праве и его видах). 

Л.И. Петражицкий называет следующие виды по-
зитивного права. Первый вид – законное право (за-
коны) – представляемые односторонние правовые 
распоряжения кого-либо, поскольку они вызывают со-
ответствующие императивно-атрибутивные пережива-
ния в чьей-либо правовой психике. Законы отличают-
ся от других видов позитивного права тем, что «здесь 
одно лицо или известная группа лиц может по своему 
усмотрению вызывать…в психике более или менее об-
ширных масс такое право… какое ему или ей представ-
ляется…желательным, а равно устранять, отменять 
существующее право и производить разные другие из-
менения в чужой правовой психике и жизни» [3, 435]. 

Другой вид позитивного права – обычаи (обычное 
право) – императивно-атрибутивные переживания, ко-
торые ссылаются на соответствующее представляе-
мое массовое поведение других как на нормативный 
факт. Обычное право делится мыслителем на «старо-
образное» («чем старее, тем святее») и «новообраз-
ное», которое тем неукоснительнее соблюдается, чем 
«более общепринятым и неуклонно соблюдаемым в 
подлежащей сфере представляется данное правовое 
поведение» [3, 438]. Представляется важным и то, ка-
ким образом Л.И. Петражицкий анализирует различные 
типы отношений между обычным правом и законом: 
«субординации», подчинения первого второму или на-
оборот, а также ещё один тип – «координации», отноше-
ния равенства обычаев и законов, отсутствия перевеса 
в сторону того или другого вида позитивного права. И 
по поводу последнего типа отношений автор позво-

лит себе довольно длинную цитату. Так, рассуждает 
Л.И. Петражицкий, отношение равенства не только не 
допустимо в качестве теоретического положения, но и 
«неприемлемо в качестве практического принципа, в 
качестве руководящего правила поведения для судов…
Оно подрывало бы силу законов…противоречило бы за-
дачам унификации права, установления определённого 
и прочного правопорядка, содействовало бы произволу 
и правовой анархии. При наличии в известной социаль-
ной среде обычного права, нормирующего известные 
области поведения иначе, чем полагается по закону…с 
точки зрения учения о равенстве закона и обычая сле-
довало бы последовательно сказать, что, например, 
судьи могут свободно выбирать, как судить, по закону 
или обычаю, так что дело зависело бы от произвола, от 
вкусов и т.д. Господствующее учение не замечает этого 
логического следствия учения о равенстве законного и 
обычного права, потому что оно не предполагает воз-
можности двоеправия (курсив – Баютова М.С.); для него 
обычное право отвергаемое законом, превращается в 
не-право (курсив – Баютова М.С.), «простые нравы» и 
т.п.» [3, 445]. 

Приведённые рассуждения, несмотря на то, что 
Л.И. Петражицкий отверг учение об «источниках права», 
вполне могут быть отнесены именно к теории плюра-
лизма источников права в качестве одного из вариантов 
её трактовки, если можно так выразиться, «субъектив-
ного» (сквозь призму теории Л.И. Петражицкого о пра-
ве как продукте психической деятельности индиви-
дов). Даже критический тон по отношению к явлению 
«двоеправия» схож с тоном представителя данной 
концепции, К.В. Заббарова, хотя для последнего его 
причина заключается в другом аспекте (в частности, в 
постановке под сомнение тесной связи права с госу-
дарством, которая представляется критерием разгра-
ничения права от других социальных регуляторов [7], 
что для теории Л.И. Петражицкого не является камнем 
преткновения, поскольку природу права философ ус-
матривает в совершенно иной области). Причём не-
обходимо отметить, обозначенный выше как «субъек-
тивный» характер трактовки вовсе не будет означать 
её небольшой теоретической ценности. Так, например, 
Ж. Вандерлинден пытается обратить внимание теории 
правового плюрализма именно на отдельного человека, 
говоря, что «он и только он один находит самого себя 
в ситуации правового плюрализма…и это он тот, кто 
будет должен сделать выбор» между различными ре-
гуляторами при определении своего поведения и, соот-
ветственно, это «на его уровне…возможный конфликт в 
социально-правовом регулировании обретёт свой пол-
ный смысл» [8, 153]. И концепция Л.И. Петражицкого 
позволяет сделать это, поскольку, как отмечает, напри-
мер, У.А. Блюдина, «благодаря ей человек представал 
не пассивным объектом правового регулирования, а 
активным внегосударственным правосозидающим фак-
тором» [9, 42].

Обычное право, согласно Л.И. Петражицкому, «наи-
более косный и консервативный вид права» (особенно 
это относится к так называемым старообразным обыча-
ям). Обычаи – это право, которое, в отличие от закона, 
смотрящего вперёд, всегда обращено в прошлое и со-
образуется с условиями, которые были в прошлом. И 
чем более высокая ступень культуры достигается обще-
ством в его развитии, тем более негативным фактором 
социальной жизни, по мнению мыслителя, становится 
обычное право: «орудие развития и поддержания со-
циально-правового неравенства, кастовых и сословных 
привилегий, рабства и крепостного права, бесправия 
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женщин и т.д.» [3, 450]. Роковую роль обычное право 
сыграло и в России, замечает Л.И. Петражицкий, указы-
вая на то, что освобождение крестьян от крепостной за-
висимости в XIX веке не сопровождалось включением 
их в «позитивное нормирование» и предоставлением 
для трёх четвертей народонаселения Российской импе-
рии «элементарных благ прочного позитивного право-
порядка» [3, 452]. 

Среди других видов позитивного права
Л.И. Петражицкий называет: 1) право судебной практи-
ки (императивно-атрибутивные переживания со ссыл-
кой на практику тех или иных судов как на норматив-
ный факт), которое мыслитель объединяет с правом 
отдельных преюдиций1 в преюдициальное право, а 
также такой вид права, как юдициальное право – им-
перативно-атрибутивные переживания со ссылкой на 
соответствующее судебное решение (самое сильное 
и авторитетное право среди видов позитивного права); 
2)  книжное право (правовые переживания со ссылкой в 
качестве нормативных фактов на продукты коллектив-
ной работы, например, Талмуд, шариат, законы Ману, 
или книги, написанные отдельными лицами – бывшими 
народными судьями, духовными лицами и т.д. – напри-
мер, Саксонское зерцало); 3) право принятых в науке 
мнений и право учений отдельных юристов или групп 
их (например, философ указывает, что в своё время на 
изречения Гуго Гроция, сыгравшего важнейшую роль в 
становлении международного права, ссылались как на 
нормативные факты для вывода международных обя-
занностей и прав); 4) право юридической экспертизы; 
5) право изречений религиозно-этических авторитетов 
(пророков, апостолов, святых, отцов церкви и т.д.) и 
право религиозно-авторитетных примеров, образцов 
поведения; 6) договорное право (правовые пережи-
вания со ссылкой на заключённый между сторонами 
договор) и право односторонних обещаний, а также 
право, ссылающееся на признание обязанной стороны; 
7) программное право (в качестве примера которого 
Л.И. Петражицкий приводит, например, публичные со-
общения отдельных государств в международных от-
ношений или партийные программы во внутренней 
политической жизни); 8) прецедентное право; 9) право 
юридических пословиц и поговорок (которое, по мнению 
Л.И. Петражицкого, иногда путают с обычным правом), 
а также общенародное право. 

Представляется, что анализ указанных «видов 
права» в обозначении Л.И. Петражицкого и их взаимо-
отношений (применительно к сегодняшнему дню или в 
исторической перспективе) способствует построению 
подлинной теории плюрализма источников права и, в 
целом, развитию учения об источниках права, хотя не-
обходимо постоянно помнить о той разнице смыслов, 
которые вкладывал Л.И. Петражицкий и вкладывает 
современная теория права в эти «виды», а также об-
ратить внимание на обоснованность и возможность их 
выделения. 

Другим делением права в теории Л.И. Петражицкого 
является деление на официальное и неофициальное 
право, где официальное право – «право, подлежа-
щее применению и поддержке со стороны представи-

1   В качестве «преюдиций» понимается одно или более 
судебных решений, вынесенных ранее, однородных по 
содержанию с вопросом, разрешаемым в данный момент, 
которым обязаны следовать при решении дела в данное 
время // Петражицкий Л. И. Теория права и государства в 
связи с теорией нравственности. – Серия «Мир культуры, 
истории и философии». – СПб. : Изд-во «Лань», 2000. 
– С.454.

телей государственной власти» [3, 184], высший вид 
права по отношению к неофициальному праву – пра-
ву, лишённому подобной поддержки (к последнему 
Л.И. Петражицкий относит, в частности, между-
народное право). Официальное право, согласно 
Л.И. Петражицкому, включает в себя не только позитив-
ное право, но и многообразные виды интуитивно-право-
вых явлений. Кроме того, состав официального права у 
народов на разных ступенях развития или в сравнении 
с другими народами – отличается и меняется с течени-
ем времени.   

Однако, несмотря на преимущества поддерж-
ки государства, «тесная связь» с последним в рамках 
теории мыслителя не имеет значения критерия от-
личия права от «неправа», и подобная точка зрения 
Л.И. Петражицким критикуется с указанием, что она 
относится «только к государственным законам», а 
претендует на применимость к праву вообще [3, 215]. 
Более того, Л.И. Петражицкий определяет государство 
как явление правовой психики (отчего выведение по-
нятия «право» из понятия «государство» – логический 
круг в его теории). Государство имеет «служебный 
по отношению к соответствующему праву характер» 
и обязано «сообразно долгу социального служения, 
пользоваться…силой для защиты права против не-
правды» [3, 182], в частности, государство, по мнению 
Л.И. Петражицкого, обеспечивает потребность право-
вой психики в суде, в беспристрастном разбиратель-
стве дел, а также ограждает граждан от самовольного 
применения к ним насилия со стороны других помимо 
установленного порядка. Причём Л.И. Петражицкий 
указывает, что благами подобного положения дел поль-
зуются не только законопослушные граждане, но и пре-
ступники, которые терпят кару только со стороны госу-
дарства в установленных границах.

Завершая разговор о «Теории права и государства 
в связи с теорией нравственности» Л.И. Петражицкого, 
можно сказать следующее. Безусловно, причисление 
мыслителя к сторонникам правового плюрализма не 
представляется неожиданным: многие утверждения 
в работе философа, анализируемой в данной статье, 
подталкивают сделать это: например, расширение 
класса явлений, трактуемых в качестве права; вни-
мание к разнообразным видам позитивного права и 
указание на тип отношений между двумя из них как 
«двоеправие»; отсутствие признака связи с государ-
ством в качестве критерия, отличающего право от дру-
гих социальных регуляторов. Вместе с тем отнесение 
права к разряду этических переживаний и указание на 
характер эмоции в качестве критерия его отличия; ото-
ждествление права и справедливости; указание на то, 
что на основании поддержки государства официаль-
ное право – высший вид права заставляют отнестись 
настороженно к пониманию теории Л.И. Петражицкого 
в искомом качестве. Тем не менее, взгляды мыслите-
ля, изложенные в данной статье и показывающие, до 
какой степени разнообразным может представляться 
право, позволяют оценить их как предвестие, предте-
чу правового плюрализма в социально-философской 
мысли. 
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Аннотация В статье рассматривается влияние 
буддизма и конфуцианства на формирование мораль-
но-этических норм в Китае, как в древности, так и в 
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PHENOMENON OF MORAL 
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Abstract. The article presents a phenomenon 
of moral in culture of China. The work focuses on the 
infl uence of Buddhism and Confucianism on the forming of 
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С конца ХХ в. весь мир говорит о китайском эко-
номическом чуде. Поразительные успехи в экономи-
ке (вторая экономика мира) сами китайцы объясняют 
тем, что, несмотря на активное заимствование науч-
но-технических новшеств западной цивилизации, они 
продолжают следовать своим культурным традициям. 
Уважение к старшим, подчинение своему господину 
(руководителю), следование долгу перед обществом и 
своей социальной группой легли в основу культурно-
исторического развития Китая. 

Понятие «мораль» многие исследователи [1] отно-
сят исключительно к европейской культуре и признают, 
что ни в одной другой не сформировалось подобного 
лексически-семантического обобщения поведения лю-
дей. Принято считать, что именно в европейской куль-
турно-философской традиции были определены обще-
значимые морально-нравственные принципы.  Но хотя 
в других, не европейски ориентированных восточных 
культурах не было сформулировано универсального  
нравственного императива, в них существует понятие 
морали. В китайском языке есть слова, обозначающие 
мораль – «даодэ», «лун», «лунли», «лунли даодэ». С 
ними в Китае тесно связаны понятия общественного и 
личного долга и обязанностей, чувств вины и стыда. 

Хотя современный Китай является высокотехно-
логическим обществом, в повседневной жизни китай-
цы продолжают руководствоваться средневековыми 
нравственными ценностями. Социальные преобразо-
вания ХХ в., переход к рыночной экономике не смогли 
изменить уклада жизни, сформировавшегося за многие 
столетия. Все стороны личной и общественной жизни 
современного китайского общества испытывают на 
себе влияние морально-этических установок далекого 
прошлого. 

Историю Китая можно разделить на доимперский 
(до III в. до н.э.), имперский (с III в. до н.э. – до 1911 
года) периоды, а также современный (период республи-
ки, правление Мао Цзэдуна и настоящее время) пери-
од. На протяжении древней и средневековой истории 
Китая (доимперский и имперский периоды) отношение 
к закону как средству установления социальной спра-
ведливости было негативным, и мораль как регулятор 
общественных отношений считалась более значимой, 
чем закон: «Закон нарушает врожденное чувство спра-
ведливости, возбуждение судебного процесса накла-
дывает дурной отпечаток на отношения между индиви-
дами, а закон в силу своей абстрактности… способен 
нарушить естественный ход событий» [2]. Осуждение 
со стороны общества считалось самым суровым нака-
занием за преступление. Судебный приговор зачастую 
заменялся символическим, но не менее действенным  
наказанием (сян). На преступника надевалась специ-
альная холщевая рубашка или на тело наносилась 
татуировка. Таким образом, общество стремилось его 
перевоспитать, подвергнув всеобщему осуждению и 
презрению [3].

В конце доимперского периода возникают фило-
софия и этика конфуцианства. Основатель конфуциан-
ства Кун-цзы (Конфуций) считал чувство стыда главным 
регулятором общественной и личной жизни. В своем 
главном произведении «Суждения и беседы» («Лунь 
юй») он писал: «Если в искренности близок справед-
ливости, обещанное сможет выполнить. Если чтит со-
гласно ритуалу, то избежит стыда и срама» [4, 19], «Если 
править с помощью закона, улаживать наказывая, то на-
род остережется, но не будет знать стыда. Если править 
на основе добродетели, улаживать по ритуалу, народ не 
только устыдится, но и выразит покорность» [4, 20-21].
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Несмотря на то, что уже в эпоху Хань (II в. н.э.) кон-
фуцианство было провозглашено официальной иде-
ологией, широкого распространения оно не получило. 
До XI в., когда учение Кун-цзы возродилось в трудах его 
последователя Чжу Си (представитель неоконфуциан-
ства), о совершенномудром учителе знали немногие.  
Как пишет С.Н. Гончаров, это произошло из-за того, 
что «со времен Конфуция и Мэн-цзы, истинный смысл 
конфуцианского учения оказался утраченным. Его вос-
становили лишь при Северной Сун основоположники 
неоконфуцианской философии…» [5, 104]. В смутное 
время Пяти династий была даже предпринята попытка 
осквернения (вскрытия) его захоронения.

Первоначально конфуцианство предназначалась 
исключительно для подготовки бюрократического при-
дворного аппарата. Следование моральному кодексу 
конфуцианства в аристократической среде было по-
казным, а преданность правителю (чжун), важнейший 
принцип конфуцианской морали, понималась в за-
висимости от обстоятельств. Представители сильных 
родов заботились скорее о личной выгоде и процвета-
нии, чем о преданности правителю. Позднее те, кто до-
бился положения в обществе благодаря покровитель-
ству властей (служилая аристократия), боясь потерять 
должности и привилегии, возвели этот принцип в ранг 
необходимых нравственно-политических качеств благо-
родного сословия.  

 Высказывания Кун-цзы, записанные его ученика-
ми, первоначально предназначались только для благо-
родных (образованных) людей (цюнь цзы). Но, начиная 
с XIII-XIV вв., они становятся достоянием всего народа 
и на их основе, с целью нравственного воспитания,  соз-
дается ряд трактатов. Одним из них было «Троесловие» 
(«Сань-цзы-цзин»), произведение, написанное в XIII в. в 
форме классического канона и традиционно приписы-
ваемое Ван Инлиню. Оно создавалось в сложное для 
страны время, когда на смену расцвету культуры в пе-
риоды Тан и Сун (VII-XIII вв.) пришло время социальной 
нестабильности, военных завоеваний, продлившееся 
до середины XIV в. Это свидетельствует о том, какое 
важное значение в то время придавали нравственно-
этическим нормам как средству объединения страны,  
сохранению ее традиций. 

В «Троесловии», книге, «по которой детей учили 
в Китае на протяжении тысячи лет, вплоть до начала 
двадцатого века, и которую пропагандируют сейчас, в 
начале двадцать первого века» [6], нашли отражение 
взгляды на принципы мироустройства. Наряду с Небом 
и Землей третьим равноценным принципом выступал 
Человек. Утверждалось конфуцианское представле-
ние об изначально доброй человеческой природе, из-
меняющейся только при неправильном воспитании и 
недостойном окружении. В каноне перечислялись пять 
этических норм, которые должны были быть усвоены 
каждым, стремящимся осуществить волю Неба: челове-
колюбие (жэнь), справедливость (и), правила приличия 
(ли), знание (чжи), искренность (чэн). Достойным стыда 
и осуждения считалось проявление эгоизма, алчности, 
непристойного поведения в обществе, пренебрежение 
знаниями.  

Буддизм, пришедший в Китай в VI в., хотя и не полу-
чил значительного распространения, тем не менее так-
же оказал влияние на нравственную сторону жизни лю-
дей. Учения о сансаре и карме были восприняты здесь 
более оптимистично, чем на родине буддизма, ибо они 
давали человеку надежду на возможность вновь возро-
диться и насладиться земным существованием, а также 
улучшить его будущую жизнь. Благопристойное поведе-

ние в настоящей жизни должно было обеспечить бла-
годенствие в последующей. Для достижения почестей 
и благополучия  было необходимо вести праведную 
жизнь, основу которой составляла «сыновняя почти-
тельность» (сяо), включающая в себя не только забо-
ту о близких, но и почитание предков. Жизнь человека 
мыслилась в тесной связи с другими. Несоблюдение 
сяо нарушало единство рода, передачу традиций от 
поколения к поколению, обесчещивало имена пред-
ков и поэтому считалось совершенно недопустимым. 
Ю.М. Галенович утверждает, что «принадлежность 
к роду китайцев превыше принадлежности к тому 
или иному временно существующему государству. 
Собственно говоря, идея нации превыше всего –  вот, 
что это, очевидно, должно означать» [6]. Каждый член 
семьи осознавал ответственность за судьбу своего 
рода: отцы отвечали головой за безнравственные по-
ступки своих детей (это говорило о недостаточности 
воспитания), вина распространялась и на детей, если 
родители совершали преступление (зачастую, на не-
сколько поколений). Именно в семье закладывались 
основы нравственного поведения.  

История Китая была полна кровопролитных войн, 
поэтому особая роль всегда отводилась воспитанию 
духа воина. Создается воинская мораль удэ («путь во-
ина», «мораль воина»), содержащая основные особен-
ности конфуцианской морали. Воинская мораль счи-
талась важнейшей дисциплиной, поэтому прежде чем 
приступить к изучению техники боя, обучающийся бо-
евым искусствам должен был изучить моральные нор-
мы. Успех воина зависел не столько от его физических 
данных, сколько от образа мышления. 

Традиционно удэ подразделяется на два аспекта: 
мораль деяния и мораль ума. Первая включала воспи-
тание таких нравственных качеств, как смирение, ува-
жение, праведность, доверие, верность, вторая – волю, 
выносливость, настойчивость, терпение, смелость. 
Более важной считалась мораль деяния, так как она ка-
салась отношений между учителем и учеником, соуче-
никами, членами общества в целом. Тот из воинов, кто 
не смог развить в себе эти качества, не заслуживал до-
верия и уважения со стороны окружающих. Мораль удэ 
была связана с самосовершенствованием, включала 
в себя контроль над эмоциями, «эмоциональный ум» 
(синь)  и «ум мудрости» (и). Начинающий воин должен 
быть праведным (чжэнъи), поступать согласно долгу, 
руководствоваться разумом, а не эмоциями. Если чело-
век сохраняет ясность ума и следует своему долгу, ему 
нечего стыдиться, ему не за что испытывать чувство 
вины. Он будет достоин уважения и доверия со стороны 
окружающих [7]. Мораль удэ можно считать культурным 
образцом китайской морали: в ней огромное значение 
уделялось формированию в будущем воине общечело-
веческих качеств, способных сделать из него не только 
опытного бойца, но и полноправного члена общества.

Высказывания и записи, оставленные правите-
лями эпох Мин (1368-1644) и Цин (1644-1911), свиде-
тельствуют о том, что долг сыновней почтительности 
продолжал доминировать в определении мотивов  по-
ступков людей. В 1628 г. к власти пришел император 
Чунчжэнь, отличающийся, по словам современников, 
совестливостью и честностью. Когда в 1644 г. Пекин 
был осажден войсками армии Ли Цзычэна, император, 
стремясь избежать позора поражения, кончает жизнь 
самоубийством. На рукаве одежды он написал: «Я про-
гневал небеса своей слабостью и недостаточной добро-
детелью. …Я умираю, и мне будет стыдно встретиться 
с предками» [8, 160]. Причиной бедствий Чучжэнь счи-
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тал свое недостойное поведение и неуважение к тра-
дициям, из-за чего он испытывал чувство стыда перед 
своими предками, которые традиционно признавались 
членами семьи наравне с живыми.  

Большинство чиновников боялись быть опозо-
ренными в глазах общества, перед памятью предков 
(«потерять лицо»), что являлось для них «моральной 
смертью», небывалым позором. Искупить вину в этом 
случае они могли только самоубийством. Правители и 
чиновники даже в эту эпоху продолжали верить в ка-
рающую силу Неба, и если случались природные ка-
тастрофы и эпидемии, они возносили ему молитвы и 
винились перед ним. Так случилось во время эпидемии 
конца XIX в., когда правитель обратился к Небу со сло-
вами: «Я знаю, что я повинен в этом, ибо я дурно управ-
лял городом. Несчастья, постигшие его теперь, служат 
возмездием за мои грехи» [9, 316]. 

С эпохи Цин начались активные контакты с евро-
пейскими странами. Достижения западной цивилиза-
ции и культуры китайцы старались использовать для 
усиления собственной экономической и общественной 
жизни, провозгласив лозунг «ти – юн» («китайская ос-
нова – западная польза»). В результате Синьхайской 
революции в 1911-1913 гг. была свергнута династия 
Цин. Это положило начало длительному периоду воен-
ных и идеологических конфликтов как с внешними, так 
и с внутренними противниками. Образование в 1949 г. 
Китайской народной республики, приход к власти Мао 
Цзэдуна (1949-1976 гг.) привели к распространению в 
обществе коммунистической морали, в которой на сме-
ну преданности семье пришли новые формы преданно-
сти – партии, государству. В «Цитатнике» Мао Цзэдуна, 
ставшем своего рода священным писанием в Китае, 
говорилось о том, что каждый «должен подчинять лич-
ные интересы интересам революции; …вести неустан-
ную борьбу против всяких неправильных взглядов и 
поступков… должен заботиться об интересах партии и 
масс больше, чем о своих собственных интересах» [10]. 
В случае необходимости от человека требовали от-
речься от семьи, ее интересов ради достижения обще-
ственных и политических идеалов, поощрялись доносы 
одних членов семьи на других. Семьей для человека 
становилось теперь государство, а его глава – непре-
рекаемым авторитетом, требующим беспрекословного 
подчинения и служения коммунистической идее. При 
помощи террора, репрессий и норм тоталитарной ком-
мунистической морали власть стремилась одержать 
полную победу над внутренними и внешними врагами 
Китая.

Сегодня в Китае культурные традиции прошлого 
продолжают играть большую роль. Характерной чер-
той китайской культуры, как и раньше, является недо-
верие к посторонним, сохраняется приверженность к 
родственным связям. Это касается и конфуцианской 
морали, придающей огромное значение семье: китай-
скому обществу чужд коллективизм, оно скорее похо-
же на горсть песка, где каждая песчинка – это отдель-
ная семья. Поэтому институт приемных сыновей, как в 
Японии, в Китае не мог получить развития. Семья ока-
зывает значительное влияние на китайскую экономику 
ХХ в. Как пишет Ф.Фукуяма [11], способом социализа-
ции в Китае всегда были и остаются родственные или 
семейные союзы (фамилизм), которые способствуют 
сегодня бурному экономическому развитию страны. 

Для китайской экономики характерен небольшой 
размер предприятий,  большинство из которых, отно-
сящихся к частному сектору, являются семейными. Как 
ранее семья была закрыта для посторонних, так и се-

годня в компанию неохотно берут людей со стороны, а 
руководители сохраняют дистанцию между собой и та-
кими служащими. Главы семейных предприятий счита-
ют, что основой отношений внутри компании являются 
доверие и поддержка, которые между посторонними, 
нечленами семьи, невозможны. 

Несмотря на значительные социальные изменения 
в ХХ-XXI вв., в современном Китае продолжают доми-
нировать моральные принципы, сформировавшиеся под 
влиянием конфуцианства еще в эпоху средневековья. 
Более того, не раз правители страны обращались к эти-
ческим нормам прошлого с целью возрождения духа на-
ции. Ху Цзиньтао (глава КНР с 2003 по 2013 гг.) в одном из 
своих выступлений изложил нормы морального кодекса 
для китайского общества, в котором были сформулиро-
ваны восемь правил нравственного поведения, опреде-
ляющих, что является достойным и недостойным, де-
лом чести и доблести или позором, постыдным делом. 
Они были построены по традиционной для китайского 
менталитета дуальной схеме: должному поведению 
противопоставлялось недопустимое. Постыдным сле-
дует считать «нанесение вреда Отечеству», «поступки, 
идущие вразрез с интересами народа», «невежество 
и отсутствие знаний», «стремление к безделью и не-
приязнь к труду», «стремление поживиться за чужой 
счет», «утрату чувства долга», «нарушение законов 
и дисциплины» и «стремление к роскоши, разгулу и 
праздности».

Многие приписывают причину знакового выступле-
ния главы государства нравственному кризису, охватив-
шему китайское общество в конце ХХ в., вызванному 
проникновением принципов западной морали эгоизма 
и утилитаризма в экономическую и социальную сферы. 
В противоположность им власть стремится возвысить 
традиционные моральные ценности. «В обществе име-
ет место, – признает Ху Цзиньтао, – некое смешение 
моральных понятий, нравственных принципов, не про-
водится грань между правдой и ложью, правильным и 
неверным, а это неблагоприятно с точки зрения долго-
срочного развития нации и государства» [6]. Тем не ме-
нее, для большинства населения, особенно сельского, 
предпочтительными оказываются нормы конфуциан-
ской морали, что позволяет отнести культуру Китая к 
культуре стыда, представляющего страх перед соци-
альной группой и общественным мнением. 

Список литературы
1 Апресян Р. Г. Круглый стол «Мораль: многообразие 

понятий и смыслов». URL:  http://iph.ras.ru. Дата обращения: 
25.05.2014.

2 Косарев А. История государства и права зарубеж-
ных стран. URL: http://vse-uchebniki.com. Дата обращения: 
25.05.2014.

3 Шубаро О. В.Традиционная правовая система в Китае 
и современность. URL: http://elib.bsu.by. Дата обращения: 
27.05.2014.

4 Конфуций. Уроки мудрости: сочинения. –  М., 2002. 
5 Гончаров С. Н. О Китае средневековом и современном: 

Зап. раз. лет.  – Новосибирск, 2006. 
6 Галенович Ю. М. Нравственность Китая - традиции 

и современность. URL: http://pravostok.ru. Дата обращения: 
27.05.2014.

7 Удэ.URL: http://wudeschool.com. Дата обращения: 
27.05.2014.

8 Уинтл Дж. История Китая. – М., 2008. 
9 Сидихменов В. Я. Китай: Страницы прошлого. – М., 

1987. 
10 Мао Цзэдун. Цитатник. URL: http://royallib.ru.  Дата 

обращения: 04.06.2014.
11 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и 

путь к процветанию. – М., 2008. 



20
____________________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2014. № 3

УДК 1(091)(4/9) 

В.И. Красиков
Российская правовая академия Минюста РФ,

г. Москва

КОНЦЕПТЫ ЧЕЛОВЕКА
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Аннотация. Статья знакомит читателей с со-
временной ситуацией в европейской философии по 
проблеме человеческой идентичности, которая ха-
рактеризуется столкновением коллективистской 
и персоналистской традиций. Автор сопоставляет 
преимущества и недостатки наиболее авторитет-
ных из них, а именно постмодернизма, экзистенциа-
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размышления о человеке возобновляются постоянно, 
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Введение
Эпоха доминирования постмодернизма в про-

странстве философского внимания завершена. Его 
эмоциональная энергия израсходована, напряженно-
мессианистская стадия окончена, новое философское 
поколение уже воспринимает постмодернизм не как 
«живое движение», а скорее, как рядовую «школу» или 
«точку зрения».

1 Натиск постмодернизма
В истории философии движутся поколения с их 

конфронтирующими идеями, а не сами по себе идеи 
или логика идей. Постмодернизм продолжил критиче-
скую работу Декарта, Юма, Канта и Ницше, а если за-
глянуть вглубь веков – софистов и скептиков. Его пози-
ция была тотально-критической по отношению ко всему 
остальному возможному полю философских позиций, 
которые волей-неволей должны были консолидиро-
ваться в противостоянии столь мощному оппоненту. 
Однако консолидации, по-видимому, не произошло. Так 
и не появилось в пространстве философского внимания 
последних десятилетий ХХ века достойного постмодер-
низму соперника. Продолжали лишь вяло развиваться 
уже имеющиеся направления, утратившие во многом 
свою исходную эмоциональную живость и культурный 
капитал, т.к. лучшие молодые умы устремились в вы-
сокопрестижную постмодернистскую сеть. Эти преж-
ние направления заняли глухую оборону (психоанализ, 
постпозитивизм, марксистские исследования, экзистен-
циализм и др.), делая вид, что критика постмодернизма 
их либо не волнует, либо не касается, т.к. они не стра-
дают грехом метафизики, а вполне продвинутые «на-
уки». Было, конечно, много критики постмодернизма, но 
собственно позитивным ответом представляется лишь 
тезис Хабермаса о «постметафизике» – проективной и 
рефлексивной, занимающейся «конструированием воз-
можных миров» как реализацией имманентной потреб-
ности человеческого разума в предельном объяснении 
сущего. Однако этот тезис не привлек должного вни-
мания, позволившего бы ему стать основой конструк-
тивной платформы оппонирования постмодернизму. 
Может быть, потому, что сам Хабермас не был настро-
ен показывать пример в новом метафизическом строи-
тельстве [1]. Позиция Хабермаса в отношении понима-
ния человека и социума, напротив, скорее родственна 
в известном смысле постмодернизму, представляя ее 
мягкий вариант. У Хабермаса субъект также является 
функцией социально-культурного целого, «коммуника-
тивного разума», где отсутствует объективное онтоло-
гическое своеобразие как основа «неповторимости», 
«авторства» субъекта. Последнее есть лишь услов-
ность коммуникации. Это еще конечно не «смерть субъ-
екта», но что-то к этому приближающееся.

Достойных соперников у постмодернизма не ока-
залось. Но что не могли победить люди, побеждает 
время. Все становится привычным, утихает эйфория 
первооткрывательства, а революционные идеи пре-
вращаются в академические. Приходят новые люди, 
которые ищут новые пути для создания своих интел-
лектуальных репутаций, поскольку постмодернистский 
ресурс представляется уже практически реализован-
ным. Обновляется традиционный культурный капитал 
истории философии в виде «неоклассики» уже течений 
ХХ века, возникают синтезирующие тенденции. 

Новые поколения философов всегда будут стре-
миться вновь и вновь предлагать новые метафизиче-
ские проекты, претендуя на внимание как интеллекту-
альных сообществ, так и публики. Метафизика имеет 
глубинно-психологическую мотивацию «бытийной стра-
сти» субъекта [2]. Именно она властно проступает в но-
вых проектах, превращая «перелицовывание» и комби-
нирование имеющихся культурных элементов, как мог 
бы квалифицировать это постмодернистский разум, в 
акты державного полагания новых реальностей, живу-
щих эмоциональной энергией их создателей и адептов. 

2 Основные подходы
В пространстве внимания философских учений о 
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человеке до «нашествия» постмодернизма доминиро-
вали два подхода: «философская антропология» и «эк-
зистенциализм», представляя собой, с одной стороны, 
альтернативные, с другой – дополняющие позиции. 

Философия, как мы ее понимаем, концептуали-
зирует многообразие состояний человеческого прожи-
вания в мире. «Что есть мир для человека? Что есть 
человек для мира?» – эти вопросы получили новые 
интерпретации и дальнейшее терминологическое при-
ращение-переописание в философской антропологии и 
экзистенциализме. Это были классические метафизи-
ческие проекты, правда, «второй классики» (немецкой, 
не античной), т.е. ведущие свой отсчет от Канта. 

Классичность Канта, на наш взгляд, заключается в 
том, что он впервые философски осознанно концепту-
ализировал новое фундаментальное, или онтологиче-
ское, цивилизационное состояние продвинутой части 
человечества в лице Запада, которое впервые в исто-
рии в результате «второй неолитической революции» 
(индустриализации, техногенного общества) радикаль-
но самообособилось от природы в виде особой само-
достаточной сферы. До того люди были привязаны к 
земле, зависели от климатических циклов, ибо «произ-
водство» было в основе своей природным процессом 
роста сельскохозяйственных растений, животных, где 
человек мог вносить лишь улучшения и оптимизации. 
Промышленное производство, где люди действительно 
сами производят и все зависит от их интеллекта и рабо-
чего времени, автономизирует и резко динамизирует че-
ловеческую сферу. Собственно, в последние 3-4 столетия 
и появляется по-настоящему новый homo sapiens – как 
самостоятельная онтологическая сила. 

Это-то обстояние дел и выразил Кант в своей 
первоначально узко-гносеологической концепции, раз-
росшейся, в конце концов, до «Антропологии с прагма-
тической точки зрения». «Трансцендентальный мир» и 
концептуализирует современную (с Нового времени) 
сферу человека со своими новыми качественными 
основаниями, резко противостоящую остальному при-
родному окружению. Человеку вполне хватает его соб-
ственного мира. Впрочем, даже если он и захотел бы 
выйти за его рамки, он этого сделать не в состоянии: ос-
новное смысловое пространство его реальности опре-
деляется его же исходным исполнением.

Тематическое поле, заданное Кантом, было не-
объятно, учитывая абстрактно-метафизические конту-
ры его «онтологических» категорий. Действительно, что 
такое «трансцендентальная сфера» и что такое «мир 
вещей самих по себе» и каковы их степени совмести-
мости-несовместимости? Кант трактовал эти концепты 
довольно туманно.

Возможны, как показала история философии, раз-
личные варианты их конкретизации. Отвлечемся от чи-
сто идеалистических версий трансцендентализма, рас-
смотрим те из них, которые стремились удерживать в 
фокусе трансцендентального внимания не только «че-
ловека сознания», но и «телесного», и «социального». 

 Сначала Фейербах, затем в начале ХХ века Шелер, 
Плеснер и Гелен развили философский проект под на-
званием «философская антропология». Человечество – 
биологический вид с единым качественным основанием 
своего существования, которое задает свою смысловую 
специфику. Человеческая сфера находится в процессе 
развивающегося самоотличения от своего порождаю-
щего контекста, и это самоотличение имеет тенденцию 
радикализации до степени «чуждости», что влечет ее 
впоследствии к роли нового демиурга. 

Важная методологическая особенность школы 

«философской антропологии» – интерпретация клю-
чевого человеческого качества в эссенциалистском, 
всеобще-видовом формате. Это некая универсальная 
для всех людей «сущность», даваемая от рождения и, 
возможно, варьируемая по интенсивности своего инди-
видуального проявления. 

У Фейербаха «человеческая атрибутика» комплек-
сна, включает в себя и физиологические, и психиче-
ские, и ментальные особенности homo. Качество, ко-
торое синтезирует и экстремализует весь комплекс как 
«человеческий» – это половая любовь, в которой рас-
цветают человеческие интеллект и воображение, актуа-
лизируются творческие способности. Философская ан-
тропология полвека спустя уже более рационалистична 
и вооружена обширными биологическими знаниями 
о «партикулярных мирах» различных видов живого, 
с большим знанием естественнонаучной подоплеки 
описывает отличительное субстанциальное качество 
человека.

По Шелеру, это способность к акту идеации, мгно-
венного, вдохновенно-интуитивного различения «сущ-
ности» и «существования». Способность сразу видеть 
глубинный смысл вещей, иллюстрируемая в трактате 
«Положение человека в космосе» экстремальными 
проникновенными способностями принца Гаутамы.  По 
Плеснеру, это способность человеческого сознания к 
«выключению» из текущего потока существования, ак-
туализирующаяся в моменты «остановки перед про-
блемой» [3] и приводящая к постепенному формиро-
ванию «мыслительной лаборатории». Впоследствии из 
подобной «лаборатории» вырастает особая духовная 
действительность. Гелен, в отличие от коллег по на-
правлению, которые ограничивали себя признаками со-
знания, объявляет субстанциальным человеческим ка-
чеством специфическую жизненную ориентацию homo. 
Это преобразующая целеполагающая деятельность. 
Так или иначе, общее, присущее им – демаркация ви-
довой реальности. 

Знаменитая анти-эссенциалистская позиция экзи-
стенциализма в отношении понимания человека озна-
чала сознательную антропологизацию принципа инди-
видуации. Универсально-онтологическим его сделал, 
как известно, еще Лейбниц. Здесь же, у экзистенциа-
листов он был применен к человеческому атрибуциро-
ванию. Человеческий признак был усложнен и иерар-
хизован. Это означало, что есть как бы два критерия: 
общевидовой, маркирующий нашу принадлежность к 
виду «разумных животных», человечеству в целом, и 
избирательно-видовой, обозначающий нашу потенци-
альную возможность принадлежности к эзотерической 
группе человечества, характеризуемой углубленным 
личностным развитием. К первому относимы интеллект 
и социальность, второе – способность к самобытию 
проектирования и самоизменения. 

Человек в массе своей – существо коллективист-
ское, стадное, живет по социальным программам и, 
действительно, соответствуя аристотелевскому опре-
делению, является только «разумным животным». 
Человеком же становится лишь «персона» – созна-
ние, которое оказалось способным увидеть свою огра-
ниченность, уславливаемость, свое рабство у Man. 
Стремление к свободе как аутентичности просыпается 
в «пограничных ситуациях» и может запустить процесс 
самоопределения. Причем «самость», «аутентичность» 
(или «сущность») не прячутся где-то глубоко под слоями 
социальных масок, накладываемых Man на личность. 
«Персона», «аутентичность» созидается (или же нет) в 
самом процессе поиска, самотрансформации. То, что 
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составляет «проект», действительную авторскую не-
повторимость, не видовую «начинку», делается самим 
этим-вот человеком в ходе борьбы его же с самим со-
бой, «старым», в ходе самонасилия и выпестовывания. 

А может и ничего не получится. Вообще самобыт-
ная личность, сделавшая себя и избежавшая катастро-
фических провалов, – достаточно редкое явление. Из 
тех немногих, кто все же имеет силы начать и продол-
жить «восстание против рода» (Н. Бердяев). Впрочем  
экзистенциалисты об этом предпочитали либо благо-
разумно помалкивать, либо, находясь под обаянием 
традиций просвещенческого гуманизма и либерализма, 
полагать аутентично человеческое все же потенциаль-
ной, «спящей» способностью любого из нас. Впервые 
же «программное обеспечение» идей персонализации, 
делающее возможным настоящее, второе рождение че-
ловека на территории духа, разработали деятели «осе-
вого времени» (концепция К. Ясперса).

Пристальный интерес к концептуализации интим-
но-мотивационной и смыслопорождающей сферам 
субъективности совершенно выводит из зон их внима-
ния другой, не-человеческий мир – классический сю-
жет и точка отталкивания не только традиционной, но 
и трансцендентальной философии. «Бытие» и «мир» 
если и присутствуют в экзистенциальных конструкциях, 
то только как «ручные», т.е. человекоразмерные: пря-
мо или же в потенции стать таковыми («сокрытость»). 
Человеческое сознание и его мир, Dasein и Бытие – 
смысловое целое, где его динамичный, самоопреде-
ляющийся момент, по сути ядро, каждый раз своей 
эгоцентрической вселенной. Человеческое «я», экзи-
стируя, и порождает эти самые «вселенные». Мир вне 
нас, разумеется, есть, но для нас это излишняя инфор-
мация. Каждый субъект имеет дело либо с социальной 
реальностью, чьи значения продуцируемы спонтанным 
хаотизированным взаимодействием сознаний (публич-
ность, Man), либо с авторизованными картинами мира, 
чьи значения порождены и конфессионально утвержде-
ны религиозно настроенными харизматическими инди-
видами, либо со своими самородными, если к таковым 
он оказывается способным, представлениями о мире.

Таким образом, проекты «философской антро-
пологии» и «экзистенциализма» демонстрируют силу 
извечной дихотомии «Целого» и «персоны», коллекти-
визма и индивидуализма. Философская антропология 
отслеживает видовые атрибуты человека, проблемати-
зирует их эволюционное происхождение и озабочена 
выяснением перспектив их развертывания. Однако они 
теряют собственно чистую субъективность. Самость, 
авторство, неповторимость, даже если они и есть 
«миф», коммуникативная иллюзия, как показала исто-
рия «Sturm und Drang» постмодернизма, это все же не-
обходимая иллюзия. Так же, как в случае с идеей Бога.  
Кант, разрушивший всяческие возможные рациональ-
ные аргументы в отношении эвристичности и онтоло-
гичности Бога, был затем все же вынужден ввести эту 
идею как «постулат практического разума», как и идею 
«свободы» субъекта.

Экзистенциализм, напротив, культивирует персо-
нальность, исследует поле ее смыслов, объявляет ее 
искомой подлинностью и квинтэссенцией видового все-
общего. Однако эти определительные поиски идут толь-
ко внутри тотальной «человеческой сферы». Природа, 
мир, реальность, несоразмерная нам, их не интересу-
ют, поскольку для нас они вроде, как и не существует. 

Заключение
Представленное описание теоретических позиций 

философской антропологии и экзистенциализма ин-

дицирует вполне созревшую задачу синтеза этих под-
ходов в рамках крепнущего «постметафизического» 
настроя современного философствования, постепенно 
выходящего из паралича «смерти субъекта» и постпо-
зитивистско-лингвистического оцепенения [4].

Имманентность «метафизики» для человеческого 
ориентирования и самоутверждения столь же очевид-
ны, как, к примеру, очевидны и извечны категории, ее 
составляющие: Бог, материя, свобода, «я» и мн. др. 
Конечно, критика метафизики (Кантом, Ницше, пост-
модернизмом) не проходит бесследно. Ряд подобных 
метафизических категорий обретает регулятивно-экзи-
стенциальный статус, большую рефлексивную утон-
ченность, внутреннюю критическую «отделку» в новом 
пост-постмодернистком философском контексте. 

Притягательность метафизики – в ее предельной 
серьезности, искренности и масштабности описания. 
Если человек хочет понять смыслы фундаментальной 
ситуации «человека», да еще это выразить – то почему 
это должно ему возбраняться? Пусть делает это. Может, 
данная добавка составит необходимый элемент, ракурс 
в выстраиваемой постметафизическим дискурсом осоз-
нанно плюралистичной картины мира. В конце концов 
наши картины мира – одно из действенных средств оп-
тимизаций нашего присутствия.

Как человека здравого смысла меня всегда при-
влекали те философские учения, которые схватывали 
и концептуализировали практические самоочевидности 
нашего жизненного мира: нашу эволюционную принад-
лежность живому, фундаментальную зависимость от 
него, как и разительность отличия Жизни от всего про-
чего, ее хрупкость, условность и эфемерность [5]. 

Экзистенциалисты, радикалы «философии в рам-
ках только сознания», девитализируют субъективность. 
Эту операцию в теории проделать несложно: «вывести 
за скобки» тело, равно как и «природный мир», – но 
жить всем, в том числе и самим философам, приходит-
ся именно в материальном мире и в собственном теле. 
Игнорирование столь фундаментального мирорасполо-
жения сознания представляется «страусиной» позицией. 
Мы – частица не столько «социального» или «видового» 
Целого – через тело мы, или a priori нашего сознания, 
детерминированы исходной к нам Пра-силой, Жизнью.

Правота же экзистенциализма в том, что наши «я», 
наша вечно мятущаяся и ищущая субъективность, или 
разворачивающаяся в направлении уникализации «эк-
зистенция», есть новая онтологическая сила. И это не 
всеобще-видовой, а избирательно-видовой, спонтанно-
индивидуальный признак. У всех есть разум, но лишь 
некоторые способны к его самоформатированию. К сло-
ву сказать, экзистенциалисты, как правило, старались 
не акцентировать это внутреннее неравенство челове-
ческого рода, обоснованно опасаясь привычных упре-
ков в недемократичности и в элитарном шовинизме.

Философская антропология, за исключением раз-
ве что Шелера, имеет холистский характер, т.е.  вполне 
в научном, позитивистском стиле оперирует категория-
ми «целого» и «видовых множеств», где индивидуаль-
ность – функция и химера. Вряд ли подобная картина 
может устроить представителей того подвида homo 
sapiens, для которых их собственное «я» является их 
же детищем, по крайней мере они хотят и готовы в это 
поверить.
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В социальной философии можно выделить два 
основных направле ния осмысления темы приближа-
ющейся катастрофы. Первое направление ориенти-
ровано на образ катастрофы, сложившийся в рамках 
христианской традиции. Так, учение Г. Гегеля об исто-
рическом движении – это, по существу, один из вари-

антов рационального осмысления библейской схемы 
все мирной истории, ведущую роль в котором играют 
провиденциальные мотивы. И. Кант, по-видимому, пер-
вым заявил о том, что «философия также может иметь 
свой хилиазм», рассмотрев идею всеобщей истории 
во всемирно-гражданском плане с целью «оправдания 
природы, или провидения» [1, 23]. Канта нельзя без-
оговорочно отнести к катастро фистам, тем не менее, 
ход его мыслей соизмерен с христианской традицией, в 
которой хилиастические представления развиваются в 
контексте темы катастрофы. Кроме того, именно Канту 
принадлежит заслуга создания концепции «старения» 
Земли. Апокалиптические настроения К. Маркса по-
зволили ему создать впечатляющую картину мировой 
истории как череды социальных катастроф. Н. Бердяев, 
в со ответствие с традициями русской философии, рас-
смотрел «историчес кие катастрофы и переломы» с 
эсхатологических позиций  [2]. М. Лас ки, Х. Мараваль 
дали анализ революционизма и реформизма с хилиас-
тических позиций, продолжив линию так называемых 
утопических воззрений [3]. В целом, для любого христи-
анского мыслителя тема эсхатологической катастрофы, 
завершения истории является одной из ведущих.

Второе направление ориентировано на образ ка-
тастрофы, сло жившийся в науке. Поскольку науку в 
меньшей степени, чем религию, интересуют всемирные 
судьбы, а в большей – сценарии развития на личной си-
туации, то в рамках этого направления сложились моде-
ли грядущей антропо-, социо- и геобиокатастрофы. При 
обращении к проблемам футурологии наука обнару-
живает значительно меньший оп тимизм по сравнению 
с религией, что наложило свой отпечаток на соответ-
ствующие построения. В концепции Л. Мэмфорда речь 
идёт о деперсонализации человечества, попавшего под 
власть машин. По Дж. Байрему, научно-технический 
прогресс вызывает психическое «по мешательство». 
А. Бруно указывает на бессилие человеческого разума 
перед техническим разумом и утрату человеком само-
стоятельности мышления и действий. Тем не менее, 
житейский и философский оптимизм даёт себя знать.  
Э. Фромм, указав на возможность превращения людей 
в роботов, этих слепых винтиков машинной цивилиза-
ции, наз вал подобное развитие событий «опасностью». 
Научно-аналитический образ «апокалипсиса», возник-
ший в результате ориентации на изуче ние негативных 
тенденций в обществе и апелляции к страху, уступил в 
начале 80-х годов прошлого столетия место концепци-
ям «ценност ной революции», в чём, безусловно, сказы-
вается облагораживающее влияние религиозных пред-
ставлений о социальной катастрофе.

Оба направления рассматривают всемирную исто-
рию в её связ ности и единой направленности. Для за-
падной мысли характерна ак центированная европо-
центричность, рассмотрение проблем историчес кого 
движения сквозь призму развития техники и техноло-
гий, част ной инициативы и становления демократи-
ческих институтов. Идея прогресса является одной из 
центральных идей западного мышления. Если Гегель и 
Кант большее внимание уделили прогрессу в области 
гражданского состояния и через это – обретению духов-
ной свободы, то Маркс предпринял попытку увязать все 
факторы прогресса воеди но, отдав, правда, предпочте-
ние материальному производству.

Русская философия стоит несколько особняком. 
В её недрах за родилась идея многонаправленности 
исторического движения, поли центричности культурной 
жизни и отсутствия общих для всех нородов законов 
развития (Н. Данилевский). Эта идея была подхваче-
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на запад ными мыслителями (О. Шпенглер, А. Тойнби), 
приобретя пессимистичес кое звучание. Не исключено, 
что в лоне западной философии этой идее уготована 
печальная участь. Я связываю надежды с возрождаю-
щейся русской философией. Так или иначе можно гово-
рить о третьем направлении – локальные исторические 
типы, цивилизации, – созвучном мифологическим пред-
ставлениям о социальной катастрофе как смене поко-
лений, народов и миров, где глобальные бедствия вос-
принимаются не столько как завершение пути и гибель 
прежнего мира, сколько как нарождение нового.

На уровне обыденной философии эти направления 
осмыслены в форме представлений о «золотом веке», 
располагающемся либо в бу дущем, либо в прошлом, 
либо существующем уже сейчас, но не здесь. Жи тейское 
понимание изменения обстоятельств – дальше будет 
лучше, хуже, всё останется по-прежнему – соответствует 
трём формаль но-логически возможным вариантам раз-
решения проблемы. Связь с ре лигиозными и мифоло-
гическими корнями, а также с научными положениями, 
разумеется, сказывается на обыденной философии, но 
остаёт ся на втором плане. По отношению к ним обы-
денность вполне самос тоятельна. Самостоятельность 
теоретической философии по отношению к рели-
гии, мифологии и науке можно усмотреть в её связи с 
обыден ной, хотя от последней её отличает заметное 
своеобразие, связан ное со спецификой философского 
предмета и метода.

Философское осмысление темы трагического за-
вершения истории на теоретическом уровне является, 
в целом, вторичным по отношению к мифологическо-
му, религиозному и научному. Этот факт не принижает 
философскую рефлексию и само философское знание 
с его рефлективностью (от лат. refl exio – обращение 
назад), критичностью (от греч. kritike – искусство раз-
бирать, судить, оценка) и абстрактностью (от лат. abs-
tractio – отвлечение). Путь человечества, его начало и 
конец зани мают социальную философию с точки зре-
ния природы самого человека и человеческого обще-
жития. Философия будущего, как раздел соци альной 
философии, рассматривает природу человека в контек-
сте ис торического времени, исторического процесса и 
путей цивилизации. Футурологические сценарии инте-
ресуют философию только во вторую очередь и в связи 
с пониманием места человека в мире.

Осмысление предельных оснований бытия и 
мышления составляет собственно философский ме-
тод постижения происходящего. Я полагаю, что «пере-
ломность» (на пересечении смысловых полей слов 
«парадок сальность», «трагичность», «предельность») 
является одной из сущ ностных характеристик фило-
софского мышления, что особенно ярко обнаруживает-
ся при осмыслении философскими средствами вопро-
сов дальнейшей судьбы человека, общества, культуры. 
В отношении исто рического процесса философию ин-
тересует, говоря словами Шпенгле ра, центр тяжести 
всемирной истории, её перелом. Пытаясь схватить 
всю историю в целом, философия мыслит пределами 
исторической судьбы человечества. Поскольку в своих 
попытках подняться над частным и частичным фило-
софия стремится к предельному уровню обобщений 
она вынужденно обращается к представлениям о за-
предельном. Историческое время, занимающее соци-
альную философию, не может быть охарактеризовано 
при помощи понятия «вечность», выра жающего безвре-
менье. Соответственно выводы в части запредельного 
философам приходится соотносить с мифологическим 
и религиозным образом мышления и облекать мифоло-

гические и религиозные идеи в форму спекулятивных 
суждений о предельных основаниях культуры. 

Философия может быть представлена квинтэс-
сенцией движения мысли в рамках одного из культуро-
логических типов мышления, соответствую щих мифо-
логическому, религиозному или научному мышлению. 
Понятие квинтэссенции (от лат. quinta essentia – пятая 
сущность), которое у античных и средневековых фило-
софов обозначало эфир (от греч. aither – верхние луче-
зарные слои воздуха), мне представляется возможным 
в данном случае использовать во всех трёх значениях 
этого слова: 1) пятая сущность, стихия наряду с мифоло-
гией, религией, наукой и фольклором (от англ. folklore  – 
народная мудрость); 2) всепроникающая среда, пере-
носящая свет;  3) самое главное, наиболее существен-
ное. Стихийность, светоносность и существенность 
философского осмысле ния темы завершения времён, 
связанные с особенностями философского зна ния, по-
зволяют говорить об идеологиях будущего. В философ-
ском смысле, идеология – учение об идеях, составля-
ющих фундамент того или иного типа мировоззрения.

Теоретические альтернативы осмысления путей 
цивилизации со ответствуют тем «идеологиям», которые 
сложились в культурной тра диции: 1) «спасение» чело-
века как существа разумного и деятельно го достигает-
ся на путях материального, социального или духовного 
прогресса; 2) человек, в силу своей природы, обречён, 
он прогрес сирует к гибели; 3) действие деструктивных 
сил, обнаруживающееся в человеке и цивилизации в 
ходе исторического движения, может быть приостанов-
лено или вообще сведено на нет. В рамках каждой аль-
тернативы существует несколько вариантов, общность 
которых видна при обращении к исходным идеям.

Следуя хронологическому порядку, первой доми-
нирующей теоре тической альтернативой следует при-
знать альтернативу, основанную на представлениях о 
человеке как существе созидающем, способном пре-
образовать мир по образу своему и подобию, соглас-
но хорошо продуманному плану, реализация которого 
сделает мир более совер шенным. Но поскольку тема 
катастрофы в начальных вариантах этой альтернати-
вы скрадывается, выдвигаясь на первый план только 
в бо лее поздних, мне бы хотелось начать со второй 
альтернативы.

После работы Ж.-Ж. Руссо «Способствовало 
ли возрождение наук и искусств улучшению нравов» 
многие мыслители давали отрицатель ный ответ на 
сформулированный в названии работы вопрос, но наи-
большее распространение подобные настроения полу-
чили в конце XIX и начале XX века. В русской фило-
софии этого периода, особенно в работах Соловьева, 
Лосского, Бердяева, противопоставление куль турного 
(человеческого) и «машинного» (бездуховного) начала 
дос тигла своих вершин. О стремлении человека к са-
моуничтожению, о гибели Европы и крушении земного 
Града Прогресса западные филосо фы стали говорить 
около ста лет назад. О. Шпенглер в своём «Закате 
Европы» (1922) назвал цивилизацию смертью куль-
туры. Э. Фромм в ра боте «Иметь или быть» писал о 
крушении «земного града Прогресса», который, вы-
родившись в вавилонскую башню, грозит обрушиться 
и по хоронить всех под своими обломками. Наконец 
Дж. Хаксли назвал че ловека «раковой опухолью» пла-
неты, создающей на Земле хаос; чело век истребляет 
всё прекрасное, в конце концов он уничтожит сам себя.

Количество вариантов, возникших в рамках дан-
ной альтернати вы, достаточно велико. Так, согласно 
Т. Роззаку, люди, получив огонь от Прометея, возомни-
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ли себя равными богам. Но в отличие от богов они не 
смогли распорядиться своим могуществом: «У челове-
чества никогда не было столько силы, столько знаний, 
богатства, динамизма, и тем не менее оно катастро-
фически близиться к своему концу...» [4]. Пожертвовав 
своим духом, люди создали «токсичную» культуру. 
Высокомерие породило такую тягу к самоуничтожению, 
что поколение ныне живущих может оказаться послед-
ним. Гибель духа не избежно приводит к гибели всего 
мира. У человека есть только один шанс на спасение, 
и этот шанс заключается в духовном пробуждении: апо-
кастасис, «Великое возрождение», начнётся с того мо-
мента, ког да человек задумается над тем, как ему спа-
сти свою душу.

Если у Роззака гибель цивилизации предопреде-
ляется рацио нальным началом, (предотвращение 
гибели – это только шанс, воз можность, благое по-
желание), то в других вариантах на первый план вы-
двигается иррациональность человеческого естества. 
Э. Фромм наз вал историю цивилизации хроникой са-
дистской разрушительности [5]. А. Кёстлер, сравнив 
эволюцию с лабиринтом тупиков, пришёл к выводу о 
том, что в человеке «заложена какая-то встроенная 
ошибка или недостаток, обрекающий его на гибель» [6]. 
Р. Арон представил историю как иррациональный поток 
событий, не подчиняющийся рацио нальным законам и 
не имеющий объективных критериев для определе ния 
социального прогресса. Принятие идей Арона за исход-
ный пункт размышлений о будущем позволяет признать 
трагический исход чело веческой истории более, чем 
вероятным.

Все варианты теоретической альтернативы «чело-
век обречён в силу своей природы» могут быть разбиты 
на группы в зависимости от того, что в человеческом 
естестве признаётся источником смертель ной опас-
ности. Во-первых, природа человека – разум, психика, 
чувства, биология, активность. В части биологии можно 
вспомнить концепцию К. Лоренца: человек по природе 
является слабым животным, у него нет «естественной 
этики» сильного или механизма запретов, присущих хо-
рошо вооружённым животным и предотвращающих их 
взаим ное истребление. В части активности можно на-
звать все антитехни цистские концепции, объединённые 
общей мыслью: человек не в сос тоянии контролировать 
свою нарастающую технологическую мощь и техниче-
ское могущество (Дж. Байрем, А. Бруно, Л. Мэмфорд и 
многие другие).

Во-вторых, природа человеческих общественных 
отношений. Уже Руссо, считавший человека по сво-
ей природе существом добрым, ут верждал, что злым 
и дурным его делает жизнь в обществе с развиты ми 
общественными учреждениями, и призывал вернуться 
к «золотому детству» человечества. К. Маркс увидел в 
конфликтах, присущих классовому обществу, путь, ве-
дущий к социальным катастрофам. По-видимому, Маркс 
только в своих пожеланиях был оптимистом, тогда как 
дух его учения – «мы мировой пожар раздуем» – особым 
оптимиз мом не отличается. Р. Дарендорф отметил из-
начальную конфликтность человеческого общежития, 
мешающую человеку нормально себя чувс твовать в 
сложно организованном сообществе. В учениях типа 
соци ал-дарвинизма получила развитие мысль об ис-
ходном социальном эго изме и агрессивности человека, 
заставляющих его враждебно отно ситься к окружаю-
щим и не позволяющих строить нормальные челове-
ческие отношения.

Идея «всё большее удаление от золотого века» 
(история есть регресс), осмысленная на теоретическом 

уровне в форме идей пороч ности человеческой натуры, 
человеческих отношений и человеческой истории, свя-
зана с идеей «приближение к золотому веку» (история 
есть прогресс), являющейся обратной и в силу этого  
упрощённой, формулировкой первой идеи. «Двигаться 
к чему-то» – это первона чально «двигаться от чего-то». 
В бытийном плане – двигаться от того, что имело место, 
к тому, что может иметь место. Говоря язы ком теоре-
тической философии, будущее входит в настоящее как 
по тенциальная реальность, прошлое входит в насто-
ящее как актуальная реальность, отягощая наличное 
бытие пройденным путём и грузом со вершённых оши-
бок. С формальной точки зрения, прошлое через насто-
ящее влияет на будущее, тогда как обратное неверно.

Идея прогресса, зародившаяся в период станов-
ления промышлен ного производства и теоретического 
естествознания, была приори тетной до тех пор, пока 
сохранялась надежда на возможность реше ния со-
циальных проблем посредством развития техники, 
технологий и материального производства в целом. 
Расставание с иллюзиями тех нологического эвдемониз-
ма (от греч. evdaimonia – счастье, блаженс тво) оберну-
лось технофобией и так называемым технологическим 
алармизмом, под которым в специальной литературе 
принято понимать негативное восприятие последствий 
научно-технического прогресса. К концу XX века «эв-
демонические» настроения оживились. В концеп ции 
постиндустриального общества (Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, 
Ю. Хабермас и другие) произошёл отход от позиции 
жёсткого технологического детерминизма, кроме тех-
ники к факторам прогресса стали относить социальную 
структуру, политику, духовные ценности.

В начале 1980-х годов Дж. Нэсбит увидел светлое 
будущее в ростках такой «мегатенденции», как слия-
ние родственных отраслей – компьютерной, микропро-
цессорной и техники связи. Надо заметить, что «брак» 
между бюрократией (от фр. bureau – стол и греч. – 
kratos власть) и информационной техникой чреват. Ещё 
К. Маркс говорил о таком принципе успешной работы 
бюрократа, как доступ к необходимой информации и её 
сокрытие. В целом изменения настроений на поляр ные 
и обратно создают психологические трудности при вы-
работке критериев прогресса и оценке успешности дви-
жения в избранном нап равлении.

Рассмотрение прогресса вне контекста представ-
лений об эсха тологической катастрофе ставит под со-
мнение возможность успешного ответа на вопрос об его 
критериях. Можно, следуя идеям Ф. Бэкона, принять в 
качестве критерия степень овладения природой, следуя 
за просветителями – рост знаний, за Марксом – совер-
шенствование про изводственных отношений, за тех-
нологическими детерминистами – развитие техники и 
технологий, за евангелистами – степень еванге лизации 
человеческой жизни, наполнение её всё большей 
духов ностью. Единый критерий для всех времён и на-
родов, для всех сфер человеческого общежития и дея-
тельности – фантом теоретического сознания, сладкая 
мечта, сладость которой прямо пропорциональна её 
недостижимости.

Без установления критериев рассуждения о про-
грессе теряют свой смысл, поэтому прогрессивисты 
вынуждены остановиться на чём-то одном. Но здесь их 
ждёт ещё одна трудность. В зависимости от выбранно-
го критерия определяют приоритеты развития. Между 
тем, по справедливому замечанию Ф. Энгельса, разви-
тие в одном направле нии затрудняет развитие в про-
чих. Кроме того, эволюционисты зна ют, что рост в одной 
из частей, подобно излишнему росту, нарушает гармо-
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нию целого. В результате был сделан шаг к тому созна-
нию, ко торое мне бы хотелось назвать «кризисным». 
В научной литературе встречаются близкие по смыс-
лу термины «транзитивное мышление» и «мышление 
переходного периода». Я полагаю, что они несколько 
у́же по содержанию предложенного понятия, так как не 
включают в себя представления, относящиеся к социо-
культурному контексту специаль ной терминологии.

Слабости позиции сторонников прогресса к со-
вершенному состо янию или к состоянию вырождения 
достаточно серьёзны для того, чтобы не иметь теоре-
тического противовеса, каковым является уме ренная 
позиция, очень близкая к житейскому пониманию по-
строения поведения в кризисной ситуации. В этом 
направлении может быть сделан следующий шаг в 
раскрытии содержания «кризисного созна ния», являю-
щегося сниженным вариантом религиозного понимания 
идеи спасения.

Общецивилизационная ситуация такова, что в от-
личие от тради ционной стратегии гуманизма на без-
граничное раскрытие творческих потенций человека и 
человечества стратегией, соответствующей постгума-
нистическому, или экологическому мышлению, явля-
ется стратегия выживания (Дж. Платт, Дж. Фринман, 
Р. Эверед), основываю щаяся на «осознании людьми 
тревоги по поводу будущего» [7] и не обходимости при-
нятия мер безопасности, что нашло своё выражение 
в движении «зелёных», в движении за разоружение, в 
движении за вы живание (по некоторым оценкам – до 
20 млн человек), во введении в американских школах 
четырёхдневного курса выживания в условиях атомной 
войны (в российских школах ведётся предмет «Основы 
безо пасной жизнедеятельности»), а также в составле-
нии руководств типа «Жизнь после Судного дня» и в вы-
пуске журнала «Выжить» в США.

Согласно оптимистической позиции, избежать 
коллапса цивили зации вполне возможно, если при-
нять срочные меры [8; 10]. Здесь открывается пред-
мет и поле деятельности для тех,  кто  разрабатывает 
футурологические  сценарии  и кого в западной лите-
ратуре называют «катастрофистами» [9]. В известном 
смысле, любой нынешний футуролог – катастрофист, 
поскольку вынужден соизмерять прогнозы развития на-
личной ситуации с возможностью внезапного, быстрого 
и необратимо го разрушения социальной системы.

Понятие «катастрофизм» выражает осмысление 
темы эсхатологи ческой катастрофы в рамках науч-
ного способа мышления. Специальные исследования 
будущего научными средствами заключаются в изуче-
нии наличной ситуации с точки зрения тенденций её 
развития. «Катаст рофисты» в науке – это те учёные, 
которые соизмеряют исследование развития налич-
ных тенденций, факторов, состояний с возможностью 
гибели общественного организма, включая всё чело-
веческое сооб щество. Учёные говорят о надвигающей-
ся катастрофе не в связи с обозрением человеческой 
истории в целом, а исходя из результатов рассмотре-
ния наличной ситуации сквозь призму глобальных про-
блем современности.

За последние несколько десятков лет тема бли-
жайшего будущего человечества выдвинулась на пер-
вый план, прежде всего в форме представлений о «конце 
цивилизации». Динамичное экономическое и социальное 
развитие, угроза истощения ресурсов и глобального во-
енного конфликта вызвали повышенный интерес к идее 
эсхатологичес кой катастрофы, что привело к разработке 
различных сценариев дальнейшего развития событий. 
Доминирующая в специальных исследо ваниях класси-

фикация футурологических сценариев, основанная на 
противопоставлении «человек – техника», является не-
сколько упрощён ной, удобной для использования в 
научно-популярных и публицисти ческих работах, но, 
по-видимому, мало пригодной для серьёзного философ-
ского анализа. В связи с этим мне бы хотелось отметить 
ряд существенных моментов, позволяющих установить 
многомерность «катастрофических» представлений.

Прогнозирование в науке может быть подразделе-
но на позитив ное и нормативное, аналогично смыслу 
понятий «позитивная экономи ка» и «нормативная эко-
номика», употребляемых в области экономи ческих ис-
следований. В основании позитивного прогнозирования 
на ходятся архетипы мифологического миропонимания, 
с его синкретич ностью, чуждостью исторической дина-
мике и слитности восприятия действия рациональных и 
внерациональных факторов. Житейский взгляд на мир,  
ориентированный не на изменение природы  человека 
или среды, а на успешное обустройство при сложив-
шихся обстоятель ствах, и суть «позитивной экономи-
ки», отвечающей на вопрос «что есть?», близки друг 
другу по духу. Позитивное прогнозирование ка сается 
вопросов жизнеобеспечения системы, её стабильно-
сти, нейт рализации действия деструктивных факторов, 
а также вопросов науч но-технического, экономическо-
го, социального роста и повышения эффективности 
управления.

В основании нормативного прогнозирования на-
ходятся архетипы религиозного миропонимания с его 
разделением рациональных и вне рациональных фак-
торов (естественное, которое можно объяснить, по-
стичь своими силами, и непостижимое вмешательство 
сверхъестест венных сил), с его провиденциальностью 
и хилиастическими мотива ми. Суть «нормативной эко-
номики», отвечающей на вопрос «что долж но быть?», 
близка по своему духу теоретизированному взгляду 
на мир, ориентированному на достижение желаемо-
го состояния. Целью нормативного прогнозирования 
является разработка рекомендаций, следуя которым, 
можно достичь состояния системы, соответствующего 
заранее заданным критериям. При позитивном про-
гнозировании особое внимание обращается на выпол-
нение управленческими структурами ох ранительной 
функции, при нормативном – креативной функции. И в 
том, и в другом случае пределы исследования налич-
ной ситуации очерчены представлениями о пороговых 
состояниях системы, переход через которые означает 
её уничтожение.

Существует ещё одна ось поля смысловых коор-
динат, позволяю щего дать не формальную, а содержа-
тельную классификацию футуроло гических сценариев 
«катастрофистов». В футурологических исследо ваниях 
понятие «катастрофа» расщепляется на смысло-
вые плоскости таких понятий, как «коллапс» (от лат. 
collapsus – ослабевший, упав ший), катаклизм (от греч. 
kataklysmos – наводнение, потоп) и кризис (от греч. 
krisis – решение, поворотный пункт, исход), означаю-
щих, соответственно, состояние развала, резкий пере-
лом под влиянием разрушительных сил, или гибельное 
по своим последствиям событие и тяжёлое переходное 
состояние.

Научным языком об «истощении» системы первым 
сказал П. Соро кин. Послевоенный экономический рост 
заставил специалистов более оптимистично смотреть в 
будущее. Атмосферу оптимизма, господство вавшую в 
общественном сознании 60-х годов, в начале 70-х сме-
нила волна пессимизма, захлестнувшая западные на-
учные круги, что свя зано с соответствующими экономи-
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ческими спадом и подъёмом. Понима ние глобальности 
вставших перед обществом проблем заставило иссле-
дователей обратиться к глобальному моделированию. 
Все сценарии «катаст рофистов», которым ближе всего 
понимание катастрофы как коллапса, оказались песси-
мистичны: будущее ужасно или оно вообще не насту пит, 
макропроблемы влияют на него трагическим образом.

Ведущей идеей позитивного моделирования явля-
ется идея выжи вания, оформившаяся на путях десакра-
лизации религиозной идеи спа сения. Соответствующие 
концепции – «нулевого роста», «глобального равнове-
сия», «ограниченного роста» – связаны с разработкой 
единс твенно возможного сценария с подобных позиций: 
сдерживание эконо мического и демографического ро-
ста. Сниженный вариант апокалипти ческих идей в их 
светской интерпретации характеризуется заменой по-
ложительной эвристики на отрицательную, или «чего 
делать нельзя», а креативная функция приписывается 
абсолютному субъекту, под которым понимается объ-
единённое человечество, проникнутое созна нием дра-
матических судеб мира.

Группой Д. Медоуза были разработаны пять мате-
матических «мо делей мира», в которых рассматривает-
ся взаимосвязь пяти тенденций развития, внушающих 
тревогу и имеющих далеко идущие отрицательные 
последствия: рост населения, увеличение районов с 
недостаточным питанием (голод), истощение невос-
полнимых ресурсов, загрязнение (общая «деградация» 
окружающей среды), высокие темпы индустриали-
зации. Только в одной модели забрезжила возможность 
благоприятно го развития ситуации – в случае стабили-
зации населения Земли. Ис ходные посылки оптималь-
ного варианта: 1) ограничение роста про мышленного 
производства и сокращение капиталовложений в 
экономи ку; 2) контроль за уровнем загрязнения и по-
вторное использование ресурсов.

Выпущенная по результатам исследования книга 
называлась «Пределы роста». Название весьма приме-
чательно. Речь идёт о поро говых состояниях системы, 
определяемых внутренними ресурсами. Идеи концеп-
ции «нулевого роста» сразу нашли как своих сторонни-
ков, так и своих противников, внёсших, впрочем, не 
меньший вклад в их развитие. Критики обратили вни-
мание на то обстоятельство, что группой Медоуза не в 
полной мере учтены социальные, полити ческие, идео-
логические и психологические факторы, а также разви-
тие методов организации производства и управления.

Понимание наличия пределов экономического 
роста и необходи мости принятия срочных мер по его 
регулированию заставило искать возможности урав-
новешивания системы «человек – природа» в измене-
нии качественных показателей. И. Уилсон и Дж. Нэсбит 
связали надежды со становлением «информационного 
общества». При этом Нэсбит настаивает на переходе 
от институ ализированной помощи к взаимопомощи на 
общественных началах. Мо тив восстановления патри-
архальных нравственных отношений, звуча щий в вы-
сказываниях Нэсбита, не набрал у него полного зву-
чания, поскольку желаемое общественное состояние 
видится ему не в прош лом, а в будущем. Нэсбит пред-
лагает руководствоваться лозунгом «Больной, помоги 
себе сам!», приводя такой пример: человек, узнав о се-
рьёзном диагнозе, должен бросить пить, курить, сесть 
на диету и заняться гимнастикой, мобилизуя все свои 
внутренние силы на борьбу с болезнью.

Во всех сценариях, включающих элементы «гума-
нитарного» моде лирования, поражение человека бо-
лее чем вероятно. Путь спасения через возрастание 

сознательности, что является сниженным вариан том 
религиозных представлений о необходимости спасения 
души, выг лядит слишком умозрительно, хотя именно 
этот путь воспринимается как единственно возможный: 
«достойная жизнь в условиях смерти ци вилизации» 
с проблесками надежды на духовное возрождение 
челове чества, связываемое с революцией в сознании. 
Согласно О. Маркли, целью установления «новой мо-
рали» является культивирование общ ности жизнен-
ных интересов людей, единство всего человечества и 
целостная перспектива жизни. Р. Хиггинс предлагает 
не стремиться к лучшему, ухудшая тем самым создав-
шееся положение, а достичь хоть неустойчивого, но ба-
ланса между любовью и ненавистью на основе «этики 
сознательности». Надежды возлагаются на «ценностную 
рево люцию», «планетарное мышление», на все новое – 
«новая жизненная философия», «новое сознание», 
«новый гуманизм».

Для обозначения влияния возможного трагическо-
го будущего на сейчас, на исходные данные предвиде-
ния в западной социологической литературе широко 
используется специальный термин «эффект Эдипа». 
Кроме необходимости оценки ситуации с позиций буду-
щего здесь при сутствуют представления о необходимо-
сти сохранения отрицательной обратной связи между 
настоящим и будущим. 

Не исключено, что человеку не дано ослабить дав-
ление тех проблем, которые присущи только человеку. 
В другой формулировке: отчуждение, как превращение 
деятельности человека и её результа тов в самостоя-
тельную силу, господствующую над ним и враждебную 
(чуждую) ему, непреодолимо, и о нём нельзя сказать, 
что оно с хо дом времен нарастает или ослабевает. В 
разные периоды человечес кой истории отчуждённость 
между людьми – индивидами и группами людей –
дана по-разному. Мы не можем сказать о каком-то 
времени, что оно «лучше» или «хуже» любого друго-
го. Тезис «если не преодо леть (ослабить) отчуждение, 
то гибель неизбежна» выглядит не вполне убедитель-
но. Чуждость и враждебность личности социального 
и культурного мира, составляющая, говоря словами 
Г. Зиммеля, «тра гедию культуры», выражают сущност-
ную характеристику человеческого бытия. Другой ха-
рактеристикой является нечуждость и невраждеб ность, 
поскольку социальный и культурный мир – это свой для 
чело века мир, другого своего нет.
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Г.-В.-Ф. Гегель рассматривал науку как форму ра-
ционально понятой культуры  и ставил задачу «выяс-
нить, как во всех общезначимых явлениях истории мыс-
ли проявляется и действует собственный абсолютный 
и вечный разум человека» [1]. В XX веке в диалектиче-
ском материализме понимание науки как формы куль-
туры стало заменяться её трактовкой как формы обще-
ственного сознания, детерминируемой общественным 
бытием. Тем самым наука была вынесена за границы 
культуры. Но наука является формой культуры, так как 
сущность их одна – это способ и результаты деятель-
ности человека. А потому так же, как и в культуре, в на-
уке сохранение, трансляция и развитие её содержания 
осуществляется посредством четырёх универсальных 
форм: демонстративных, императивных, ценностно-

селективных и рационально-теоретических. Каждая из 
них передаёт опыт специфическим образом: демонстра-
тивные – через поведенческий образец и мимесис, им-
перативные – через нормы, ценностно-селективные  – 
через ценности и их свободный выбор, рационально-те-
оретические – через разум. Эти способы существуют в 
разных формах культуры, связывая их между собой, и 
обладают возможностями экстраполяции на новые об-
ласти и объекты культуры, в силу чего расширяется со-
держание того опыта, который охватывается данными 
способами трансляции культуры.

К особенностям науки как формы культуры отно-
сится то, что хотя в ней действуют все формы транс-
ляции культуры, но доминируют рационально-теорети-
ческие, а другие способы подчинены задаче получения 
истинного знания. В. Гейзенберг признавал, что содер-
жание и способы производства знаний определяются 
традициями. «Мы убеждены, – писал он, – что… наши 
научные понятия, по меньшей мере, отчасти вытекают 
из научной традиции, сопровождающей или направ-
ляющей науку ее многовековой истории» [2]. В науке 
существуют различные способы обоснования её по-
ложений, одни из которых являются универсальными, 
а другие – неуниверсальными, или контекстуальными. 
Среди последних широко используемым является ар-
гумент к традиции. Просвещение, рассматривая тради-
цию как форму авторитета, подчиняло её требованиям 
разума и считало, что традиция не может быть источни-
ком истины. 

Х.-Г. Гадамер поставил задачу освободить учение 
о предрассудках от «просвещенческого экстремизма» 
и сделал это двумя способами. Первый заключался в 
указании на то, что «безусловной противоположности 
между традицией и разумом не существует» [3], так как 
сохранение традиции представляет акт разума. Второй 
заключался в доказательстве того, что и в науках о при-
роде, и в науках о культуре «присутствует действенный 
момент традиции». В результате Гадамер сделал вы-
вод о зависимости различных форм бытия человека, в 
частности, в сфере науки – от традиции. «То, – писал 
он, – что освящено преданием и обычаем, обладает 
безымянным авторитетом, и все наше историческое 
конечное бытие определяется постоянным господством 
унаследованного от предков – а не только понятого на 
разумных основаниях – над нашими поступками и де-
лами» [4].

Традиция включает образцы, нормы, правила, 
благодаря чему сохраняется предшествующий опыт, 
соединяет прошлое и будущее, обеспечивает создание 
проектов. Сама научная рациональность является тра-
дицией. Обращение к традиции входит в содержание 
такого научного принципа, как принцип привычности 
(консерватизма). Аргумент к традиции играет важную 
роль в морали, лингвистике, ритуале, научных конвен-
циях и научной коммуникации. 

Т. Кун охарактеризовал силу традиции, при кото-
рой воспроизводятся одни и те же научные методы и 
формы, научные проблемы, в своей концепции нор-
мальной науки, показав, что в ней традиция является 
фактором накопления и сохранения знания. Научные 
коллективы, школы, сообщества играют важную роль 
в развитии нормальной науки, под которой он понимал 
«исследование, прочно опирающееся на одно или не-
сколько прошлых научных достижений – достижений, 
которые в течение некоторого времени признаются 
определенным научным сообществом как основа для 
развития его дальнейшей практической деятельности» 
[5]. Эти научные достижения он называет парадигмами 
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и выделяет три их функции: моделирующую, интегри-
рующую и эвристическую.  «Под парадигмами, – объ-
яснял он, – я подразумеваю признанные всеми на-
учные достижения, которые в течение определенного 
времени дают научному сообществу модель постанов-
ки проблем и их решений. …Парадигма – это то, что 
объединяет членов научного сообщества и, наоборот, 
научное сообщество состоит из людей, признающих 
парадигму. …Парадигма… общепризнанный образец» 
[6]. Парадигма обеспечивает конкретные решения «не 
разгаданных ещё головоломок нормальной науки» [7].

Аргумент к традиции связан с аргументом к автори-
тету, ибо последний может рассматриваться как своего 
рода традиция в науке, но речь идёт об эпистемическом 
авторитете, как назвал его Ю.Бохеньский, т.е. авторите-
те специалиста. Количество ссылок на работы учёного 
рассматривается как свидетельство его научного стату-
са. Но в науке и к теориям, и к авторитетам относятся 
с критической позиции, так что аргумент к авторитету 
признаётся необходимым, но недостаточным. Традиция 
управляет ходом научного исследования, определяет 
форму полученных знаний, принципы их организации 
и систематизации, образцы научной деятельности и её 
продуктов [8].  Традиции в науке делятся на вербали-
зованные (категории, методы и принципы научного ис-
следования) и невербализованные, явные и неявные 
(передают неявные знания). В науке традиции взаимо-
действуют с нововведениями. 

В науке используются такие императивные спо-
собы передачи культурного опыта, как запреты, нор-
мы, стандарты (исходные образцы, эталоны, модели). 
И. Лакатос в своей концепции научно-исследователь-
ских программ включал в программу отрицательную 
эвристику, систему запретов на ряд путей в научном 
исследовании, а также положительную эвристику, пред-
сказывающую аномалии и предписывающую пути науч-
ных исследований. Наука использует запреты в логике 
по отношению к мышлению. В способы теоретического 
обоснования входят регулятивные принципы ограниче-
ний и запретов, которые, как и другие принципы, «су-
щественно ограничивают произвол в выборе основных 
положений строящейся концептуальной системы» [9]. 
Наука имеет универсальные нормы, обеспечивающие 
её эффективное развитие, к которым относятся обо-
снованность научного знания, его логическая последо-
вательность, рациональность, которая в философии 
науки понимается как соответствие знания наиболее 
общим принципам разума, и практическая значимость. 

В науке применяются и такие методологические 
средства, как стандарты адекватности идей и теорий. 
Лакатос разделил все методологические концепции на 
две группы: 1) джастификационистские, устанавлива-
ющие высокие эпистемологические стандарты: «сужде-
ние является «научным» только в том случае, если оно 
доказано» [10] и 2) прагматистско-конвенционалист-
ские, опирающиеся на принцип индукции. Выделяются 
стандарты, которые относятся к процессам вывода, 
и стандарты, которые связаны фактическими данны-
ми [11]. С изменением теории изменяются и стандарты 
адекватности. Сам Лакатос предлагает третий вариант – 
методологию научно-исследовательских программ, 
благодаря которой обеспечивается сравнение «конку-
рирующих логик научного исследования».

Наука использует и ценностно-селективные спосо-
бы передачи культурного опыта. В.И. Вернадский писал: 
«Вопрос о моральной стороне науки – независимо от 
религиозного, государственного или философского про-
явления морали – для ученого становится на очередь 

дня. Он становится действенной силой, и с ним придет-
ся все больше и больше считаться» [12]. Соотношение 
истины и ценности являлось в науке долгое время 
предметом спора. В XX в. М. Вебер по сути обосновал 
тезис «свобода от ценностей», который поддержали 
неопозитивисты. Р. Карнап писал: «Ценностные сужде-
ния являются не более чем приказами, принимающими 
грамматическую форму, вводящую нас в заблуждение... 
Они не являются ни истинными, ни ложными. Они ни-
чего не утверждают, и их невозможно ни доказать, ни 
опровергнуть» [13]. 

Но кризис неопозитивизма привёл к пересмотру 
взглядов на роль ценностей в науке, который был осу-
ществлен постпозитивизмом. Т. Кун в концепции нор-
мальной науки ввёл кроме понятия «парадигма» по-
нятие «дисциплинарная матрица», характеризующее 
принадлежность учёных к определённой дисциплине и 
включающее такие элементы, как символические обоб-
щения, общепризнанные предписания и ценности, ши-
роко принятые среди различных научных сообществ, 
благодаря которым между учеными возникает чувство 
единства. Ценности обеспечивают выбор путей иссле-
дования, решения в отношении теорий, формулировки 
и решение головоломок [14].  Р. Мертон [15] разработал 
концепцию этоса науки, включив в него такие ценности, 
как универсализм, общность, незаинтересованность и 
организованный скептицизм, имеющие важное значе-
ние для научного сообщества. Нарушение этических 
норм (плагиат, подтасовка научных данных и т.д.) раз-
рушают репутацию учёного, научной школы и других 
форм деятельности научных коллективов, снижают до-
верие к науке. Поэтому научные сообщества заинтере-
сованы в том, чтобы между учёными сохранялось до-
верие к результатам научной деятельности, особенно 
когда речь идёт о научных открытиях, которые требуют 
поддержки для того, чтобы быть признанными.

Ценности входят в науку в виде абсолютных оце-
нок или неявных оценок: «Идеалы и нормы науки, ме-
тодологические и иные рекомендации, советы, предо-
стережения, просьбы, обещания …целевые нормы… 
конвенции всякого рода. Все они являются предписани-
ями и находятся в ценностном отношении к миру» [16]. 
Сюда же можно отнести «парадигмы» у Куна, «жесткое 
ядро» у Лакатоса, тематический анализ у Дж. Холтона, 
признающего тематическую структуру научного знания. 
Сегодня положения науки считаются описательно-оце-
ночными, и ценности делятся на внутренние, входящие 
в структуру теории (номинальное определение теории, 
конвенции в ней, аналитические истинные её утверж-
дения), и внешние, действующие в контексте теории 
(образцы, нормы, правила, оценки, принципы и т.д.). 
Внешние ценности в виде требований, предъявляе-
мых к учёному, составляют стандарт учёного, который 
исторически меняется. «Если не только общие принци-
пы теории, – писал А.А. Ивин, – но и все её законы и 
даже некоторые факты ценностно нагружены, то ясно, 
что ценности неизбежны в структуре всех теорий, как 
гуманитарных, так и естественнонаучных. И посколь-
ку ценности входят в теорию, как правило, не в виде 
явных оценок, а в форме дескриптивно-прескриптив-
ных утверждений, невыполнимо не только требование 
устранять ценности из науки, но и более слабое требо-
вание отделять содержащиеся в теории оценки от чисто 
описательных утверждений» [17]. 

Специфика науки заключается в предметном со-
держании самой науки, которая исследует мир и че-
ловека в нём с целью объяснения и понимания, и в 
рационально-теоретических способах трансляции 
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культурного опыта. Возникновение науки в  индустри-
альном обществе связано с автономией конкретных 
наук, созданием научных категорий и научных методов, 
способов научного обоснования и созданием научной 
рациональности (пришедшей на смену  философской 
и теологической рациональности), для которой харак-
терно упорядочивание всех уровней научного знания, 
его объективность, проверяемость, опровержимость, 
обоснование с помощью универсальной аргументации. 
Выделяются три типа научной рациональности: клас-
сическая, исключавшая субъекта и субъективность из 
научного знания, неклассическая, создавшая совре-
менную научную картину мира, и постнеклассическая, 
с междисциплинарными формами научных исследова-
ний, синергетической парадигмой и идеями глобально-
го эволюционизма, в которой научные цели соединяют-
ся с социальными ценностями. 

Таким образом, наука является интегративной фор-
мой культуры, она использует для своих целей (получе-
ние истинного знания) такие способы, как демонстра-
тивные (аргумент к традиции и авторитету, парадигмы), 
императивные (нормы, стандарты), ценностно-селек-
тивные (этос науки). В науке эти формы не автономны, 
а подчинены задачам научного исследования. Кроме 
того, наука имеет специфические рационально-теоре-
тические способы передачи знаний (категории, принци-
пы, методы, формы). 
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Феномен ценности – это сложное, многомерное, 
но в то же время целостное образование, «полюса-
ми» которого, по нашему мнению, являются важность 
и оценка, что создается особой формой связи объекта 
и субъекта. Чем сложнее явление и чем большее зна-
чение оно имеет в нашей жизни, тем больше смыслов 
оно имеет, рождая споры об адекватности и искажен-
ности его интерпретаций, так как объект приобретает 
смыслы лишь в оценке его субъектом, но для разных 
субъектов один и тот же объект может иметь разные 
смыслы (например, трактовка того или иного романа 
Ф.М. Достоевского, их экранизации и пр.). Ценностное 
отношение возникает, живет, изменяется в реальной со-
циокультурной среде и одновременно оказывает на нее 
определенное воздействие. Такой ценностью является 
Красота.

Красота –  одна из форм бытия материального 
мира в сознании человека, раскрывающая эстетиче-
ский смысл явлений, их внешние и внутренние каче-
ства, которые вызывают удовольствие, наслаждение, 
моральное удовлетворение. Высшей степенью Красоты 
является прекрасное. Однако то, что кажется прекрас-
ным одному, может показаться банальным другому, то, 
что считалось красивым в одну эпоху, представляется 
смешным в другую, то, что вызывает восхищение у 
людей одной культуры, подвергнет в недоумение пред-
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ставителей другой. Весь этот хаос разных взглядов и 
мнений связан с существованием, развитием и отмира-
нием общественных идеалов, с разнообразием личных, 
семейных, сословных вкусов, с несовместимостью ин-
дивидуальных эстетических оценок. В истории культу-
ры отношение человека к Красоте всегда претерпева-
ло изменения. Так, античная калокагатия совмещала в 
себе одновременно социально-политический, педагоги-
ческий, этический и эстетический идеал. 

Греческий термин «calosagathia» буквально озна-
чает «прекрасный и хороший», «красивый и добрый», 
хотя интерпретаций его перевода довольно много. 
«Прекрасное» греки относили к телу, а «доброе» – к 
душе. Однако в античной калокагатии совершенно нет 
ничего отдельно «прекрасного» и отдельно «доброго». 
Человек-носитель калокагатии был идеальным граж-
данином полиса, который стремится к осуществлению 
коллективных целей гражданского коллектива и был 
способен их осуществить. В основе калокагатии – кос-
мически гармоничное и соразмерное, т.е. мера, по-
рядок, четкость границ, симметрия. Олицетворением 
Красоты является прекрасный человек, в котором со-
единились все достоинства, как внешние (физическая 
красота – тело), так и внутренние (слава, достоинство, 
честь, имущество, свобода от унижающего труда), т.е. 
гармония тела и духа. 

А.Ф. Лосев выделяет следующие значения калока-
гатии, анализируя которые, можно увидеть некоторые 
смысловые оттенки как «прекрасного», так и «нрав-
ственного»: социально-историческая калокагатия, т.е. 
принадлежащее к той или иной сословной группе; по-
литическая – принадлежащее к той или иной партии; 
в эпоху культурного кризиса в Древней Греции появ-
ляется интеллигентско-софистическая калокагатия, 
понимание которой основано на «утонченных» и «из-
неженных» методах мышления и жизни; философская 
калокагатия, имеющая  значение бессознательного, вы-
текающее из употребления термина в обиходе. 

Анализируя социально-историческое значение ка-
локагатии, А.Ф. Лосев приходит к выводу, что каждая 
сословная группа и общественный класс в Древней 
Греции обладали своей собственной калокагатией, не-
прерывно переходящий от одной к другой. В социаль-
но-исторической калокагатии он выделяет несколько 
подвидов. Старинно-аристократическая калокагатия 
содержит в себе как элементы старинного родового, 
аристократического, жреческого благородства, так и ма-
териального благополучия, спартанской доблести. 

Общественно-демонстративный тип – это наибо-
лее выразительный тип классической калокагатии, так 
как представлен олимпийскими и прочими состязания-
ми, хорегиями и театральными празденствами, процес-
сиями и всей внешней, демонстративной стороной гре-
ческой культуры. Человек, преуспевающий в кулачном 
бою, в беге колесниц, в метании диска, а также в муси-
ческих состязаниях, в игре на инструментах и пр. – это 
человек calos сagathos. 

А.Ф. Лосев выделяет и мещанскую калокагатию, 
предупреждая, что данный термин  имеет чисто услов-
ный смысл. Пример мещанской концепции калокагатии 
описан в «Экономике» Ксенофонта, где все преимуще-
ства, качества, достижения «заработаны» мещанином 
своими руками, а не получены с рождения, он – инди-
видуалист, поэтому не ценит никаких традиционно-ро-
довых устоев жизни. Мещанское сознание деятельно, 
активно, предприимчиво, оно борется с созерцатель-
ными аристократическими идеалами, которые кажутся 
ему слишком мертвыми и пустыми, скованными и ре-

троградными. «Калокогатия же Ксенофонта, – делает 
вывод А.Ф. Лосев, – полна надежд, у нее сытое брюшко; 
и она пока еще вольной птицей выводит в цветущем, 
еще не сожженном лесу классического эллинства свои 
завистливые мещанские трели» [1, 411].

Политический тип калокагатии описывает 
Аристотель и заключает, что калокагатия существует у 
тех людей, которые одновременно обладают достаточ-
но высокой «нравственностью» и богатством, т.е. фило-
соф к благородному происхождению присоединяет чер-
ты демократии в виде свободы и интересов граждан, а 
наилучшая политическая форма, «полития», объединя-
ет добродетель, богатство и демократические свободы 
в лице «наилучших». 

Интеллигентски-софистическая калокагатия пред-
ставлена греческой интеллигенцией (V-IV вв.), прежде 
всего, софистами, но не только. В это время появляется 
человек образованный, воспитанный, культурный и пр., 
а значит «прекрасный и хороший», однако героем он 
стать не может, так как для этого ему нужна жизненная 
выучка и воспитание, например, как у стоиков. 

Философская калокагатия связана с расчленением 
философской рефлексией цельности и гармонической 
законченности, составляющей ядро греческой калока-
гатии, внутреннего и общего содержания и внутренней 
формы. Соотношение «тела» и «души» является исход-
ным пунктом для понимания античной калокагатии, по-
этому гармония тела и души является гармонией тела с 
самим собою. Представителем философской калокага-
тии является Сократ, который отличает ее и от добрых 
поступков, и от добродетели, и от красоты. Ксенофонт 
описывает его воззрения на калокагатию, которая, по 
Сократу, есть знание доброго, «ставшее жизнью до-
брого, давшего мудрость». В этой мудрости есть факт 
осуществления добра и есть смысл, значимость, вид, 
физиономия, картина его существования, которая и 
есть калокагатия. Это есть знание, ставшее жизнью, 
или мудрость, в которой и заключается единство и не-
раздельность калокагатии [1, 419-421].

Идеал калокагатии не просто идеальное челове-
ческое тело, он воплощает живую личность, которая 
немыслима  в отрыве от рабовладельческого обще-
ства и является идеалом полисного гражданства. 
А.Ф. Лосев определяет калокагатию как «роскошь  тела, 
души, общества, взглядов, обычаев. Калогатийный че-
ловек силен, бодр, весел, красив, здоров. Он – борец, 
герой, атлет, равно как и поэт, музыкант, художник. Он 
же и человек меры. Он покорен тому, чего нельзя мино-
вать, покорен судьбе, но надеется на великую славу в 
грядущем. Изобилие жизненных благ ему нравится; но 
он не раболепствует перед ними, а расстается с ними с 
улыбкой. Он не отказывается от богатства. Однако не 
богатство и слава владеют им, а он владеет ими, и он 
над ними всегдашний господин» [1, 395].

Красота – это, прежде всего, эстетическая катего-
рия, отражающая ту сторону явлений, которая не может 
быть отнесена к суждениям ни с точки зрения теорети-
ческой истины, ни с точки зрения нравственного добра, 
ни материальной пользы, однако она составляет пред-
мет положительной оценки – признается достойной или 
одобряется [2, 356]. Эстетическое чувство прекрасного, 
красоты непосредственно раскрывает нам все связи 
мира, т.е. сознание человека проникает в глубь явле-
ний действительности с помощью образов, создавае-
мых им посредством личной, социальной, обществен-
ной практики. Данные образы не могут быть созданы 
без осознания и других ценностей, которые неизменно 
сопутствуют Красоте – это Истина и Добро. Как показал 
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обзор античной калокагатии, «прекрасный и хороший», 
«красивый и добрый», «нравственный идеал», совме-
щает в себе три этих базовых ценности, которые во 
все времена и у всех народов остаются неизменными 
и вечными, изменчиво лишь отношение к ним человека 
и связано со сменой в сознании поколений эмпириче-
ских ценностей: например, славы, материальных благ, 
власти. Данные ценности могут быть представлены как 
некая граница, за которой начинается чуждое простран-
ство с «другими», «перевернутыми» ценностями. Ложь, 
заблуждение, зло, безобразное могут встать на место 
Истины, Добра и Красоты, но они должны постоянно 
разнообразиться, быть увлекательными, используя для 
этого порок, преступления, гордыню.
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Социальной ценностью образование становится в 
силу того, что оно обеспечивает формирование соци-
альных добродетелей. Понятие «добродетель» было 
введено в философию Платоном  и Аристотелем. Но 
если у Платона добродетель представляет трансцен-
дентное  начало (принцип), посредством которого боги 
оценивают поступки людей, то Аристотель считал до-
бродетель абсолютным нравственным началом, при-
сущим  жизни людей, и разделил все добродетели 
на  мыслительные (дианоэтические) и нравственные 
(этические).

Описывая последние,  он уделял особое внимание 
дружбе, которую называл дружбой добродетельных, 
проводящих жизнь сообща. К особенностям дружбы 
Аристотель отнес уравненность, взаимность, приязнь, 
желание другому блага, доверие. Философ по сути дела 
выделил социальные добродетели, которые могут рас-
пространяться на  отношения  Я со многими Другими. 
«Право[судие] и дружба, – писал он, – имеют место при 
всех вообще общественных взаимоотношениях, [т.е. 
в сообществах].  ...дружба [предполагает отношения] 
общности» [1, 232]. 

В ХХ в. социолог Дж. Коулмэн ввел понятие  со-
циального капитала, понимая под  ним «способности 
людей ради реализации общей цели работать вместе 
в одном коллективе» [2, 26], а Ф. Фукуяма – понятие 
спонтанной социализированности, характеризующей 
коллективное участие людей, имеющих такие  социаль-
ные  добродетели, свидетельствующие о взаимном до-
верии, как «честность, ответственность, способность к 
сотрудничеству, чувство долга перед окружающими» [2, 
79].   Фукуяма  проанализировал экономическую жизнь 
различных стран Запада и Востока и пришел к выводу, 
что «одним из главных уроков изучения экономической 
жизни является то, что благополучие страны, а также 
ее состязательная способность на фоне других стран 
определяются одной универсальной культурной харак-
теристикой – присущим ее обществу уровнем доверия» 
[2, 20-21]. Все страны по критерию поддержания спон-
танной социализированности он  разделил на общества 
с высоким и низким уровнем доверия и связал его с кол-
лективистскими или индивидуалистическими стремле-
ниями людей.

Социализированность на уровне инстинктов и 
внешних чувств имеется и у животных, но социализи-
рованность на уровне этических ценностей только у лю-
дей благодаря тому, что они живут в созданном ими со-
циокультурном мире. Культура передает опыт прежних 
поколений  через такие механизмы, как поведенческое 
подражание, нормы, ценности, понятия и принципы, а 
общество, следуя своим потребностям, создает необ-
ходимый для него человеческий тип, который воспро-
изводит система образования. «Воспитание, – считал 
Э.Дюркгейм, – вещь в высшей степени общественная, 
как по своему происхождению, так и по своим функци-
ям» [3]. Социализированность формируется в человеке 
целенаправленно, через социальный институт образо-
вания и спонтанно, через образ жизни, привычки, рели-
гию, мораль, искусство, формы общения в труде и на 
досуге.

Древние греки разработали две системы образо-
вания, основателями которых были Сократ и Платон. 
Сократ выдвигал идеи индивидуализма, эгалитаризма, 
любви к свободе и веры в разум. К. Поппер пишет о си-
стеме идей Сократа: «Он был... величайшим поборни-
ком индивидуалистической  этики всех времен. ...Важно 
отметить, что интеллектуализм Сократа носил явно 
эгалитаристский характер. Сократ верил, что научить 
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можно каждого. ...Желающим обучиться можно помочь 
избавиться от предрассудков, т.е. обучить  их самокри-
тике и тому, что истину обрести нелегко. Но их также 
можно научить приобретать решимость  и критически 
полагаться на свои собственные решения и озарения» 
[4, 169-170]. Эгалитаристские теории разрабатывались 
и в школе Горгия. Антисфен, который был учеником 
Сократа, расширил их содержание, «превратив их в 
учение о братстве всех людей и о всеобщей человече-
ской  империи» [4, 194]. У Сократа система образования 
являлась персоналистской, направленной на развитие 
личности.

Противоположная система образования была 
разработана Платоном в работах «Государство» и 
«Законы»,  явившись сердцевиной его теории «задер-
жанного общества». Эта система являлась институцио-
нальной (государственной) и имела целью «задержать 
политические перемены с помощью институционально-
го контроля за передачей власти. Платон предполагал, 
что такой контроль может осуществляться с помощью 
системы образования, в основе которой лежит автори-
таристский подход к обучению» [4, 178]. Эта система 
имеет функцией установить барьер между правителями 
и управляемыми и воспитывать по образцу божествен-
ных идеалов государства и человека, устанавливае-
мых философами-правителями. Система образования 
Платона была элитарно-ролевой.

По мнению К. Поппера, существует два подхо-
да к политике и пониманию будущего общественного 
устройства: утопическая инженерия и постепенная, по-
этапная инженерия. Суть первой заключается в том, 
чтобы создать проект идеального государства и затем 
искать средства для его существования в масштабе 
всего общества. Суть второй заключается в создании 
частных социальных решений для преодоления соци-
альных бед в различных сферах общественной жизни, 
в частности, в образовании. Первый проект имеет апри-
ористский характер, второй основывает предвидение 
социальных фактов на эмпирическом опыте. Первый 
опирается на платоновскую теорию лидерства избран-
ного меньшинства, являющегося экспертами, что ведет 
к возникновению закрытого общества (авторитарного, 
тоталитарного), второй – на теорию свободного выбо-
ра и личных решений индивидов, что ведет к созданию 
открытого общества. Поппер считает, что человеческая 
цивилизация  находится в стадии перехода от закры-
того общества к открытому. Применительно к системе 
образования можно ввести понятия «открытая школа»  
и   «закрытая школа» и  «открытое образование» и «за-
крытое образование».

Примерами открытой школы в античном обществе 
были школа софистов, кружок Сократа, школа Горгия, 
Сад Эпикура, а закрытой – школа Пифагора, Академия 
Платона и Ликей Аристотеля. Первая ставила зада-
чей дать равное образование всем желающим, а вто-
рая имела целью воспитание элиты. В первобытных  
и современных примитивных обществах существовал 
и существует особый тип открытой школы – «школа в 
буше», представляющая ученичество как интерсубъ-
ектное неинституционализированное обучение. 

По целому ряду формальных признаков учениче-
ство можно отнести к школьному образованию: дли-
тельный срок обучения (от двух до восьми лет), нали-
чие учебных групп, отделение учеников от общества, 
широкое содержание обучения, вербальный язык, 
аттестация в форме демонстрации умений и знаний 
и заключительный экзамен [5, 37]. Ученичество пред-
ставляет переходный этап от социализации к институ-

ционализированному обучению. Оно обладает такими 
особенностями как исполнение штучного заказа (об-
учение конкретного человека), приобщение к общеми-
ровоззренческому знанию, партикулярность (неотде-
ленность содержания обучения от личности учителя), 
вовлеченность ученика в жизнь учителя, эмпатия [5, 
41-42]. Те исследователи, которые относят учениче-
ство к школьному обучению, считают его неинституци-
онализированным, но формализованным обучением и 
воспитанием. Ученичество  продолжает существовать 
и в современном обществе, например, в материальном 
производстве (отношения мастер – ученик), в системе 
высшего образования и послевузовского образования в 
аспирантуре, в научных школах.

Но если «школа в буше» давала общее (среднее) 
образование,  то античные школы  Платона и Аристотеля 
являлись прототипами высшего образования. На осно-
ве последних сложилось две модели высшего образо-
вания: англо-саксонская либеральная модель с двумя 
уровнями – бакалавриат и магистратура, и немецкая, 
готовящая специалистов  по различным профессиям. 
В «первой  модели акцент сделан на развитии самоде-
ятельности человека, во второй – на технологической 
практике» [6, 130]. Кроме того, как пишет О. Долженко 
[6, 131], в высокотехнологических обществах наряду с 
классическими и техническими университетами, фи-
нансируемыми государством, появились вузы на базе 
фирм и корпораций с правом присуждения дипломов. 
Поэтому  высшее образование сегодня включает общее 
высшее, профессиональное и специальное. 

Открытая школа Сократа трансформировалась в 
ХХ веке в массовую школу, где дают общее среднее об-
разование, а закрытые школы Платона и Аристотеля – в 
элитарные университеты. В России, где действовала 
преимущественно немецкая модель образования, гото-
вящая специалистов, сегодня переходят на англо-сак-
сонскую модель, а университеты разделены на регио-
нальные, федеральные и национальные (где готовят 
элиту в области экономики и госуправления). При этом 
сохраняются технические университеты, готовящие 
специалистов для материального производства.

Все эти формы образования так или иначе соци-
ализируют человека, но сама социализация выглядит 
по-разному, ибо социальные добродетели имеют раз-
личное содержание в либеральных, авторитарных и 
тоталитарных обществах. До второй половины ХХ века 
культурные ценности европейских стран и США счита-
лись  незыблемыми, но в конце 60-70-х годов начинается 
«время  возникновения критического духа в обществен-
ном сознании европейских стран» [7, 381]. Критический 
дух обнаруживается не только в гуманитарных на-
уках (особенно в философии постмодернизма), но и 
в общественных движениях студенческой молодежи и 
возникновении молодежной контркультуры. Создатель 
идеологии новых левых Г. Маркузе в интервью заявил: 
«Все началось с университета, поскольку университет – 
ключевой элемент всего капиталистического общества, 
постольку сразу же требования, касающиеся универси-
тета, перешли в бунт против общества в целом, против 
конкретного общества, которое студенты воспринимают 
как опустошающее, движущееся к закату и репрессив-
ное общество» [7, 383].

Протестом против образовательной системы 
Запада, готовящей полезных членов капиталистиче-
ского общества, явилось возникновение в философии 
образования критико-эмансипаторского направления 
и критической педагогики. Наиболее острое осужде-
ние западной системы образования и наиболее ради-
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кальное предложение о ее упразднении принадлежит 
американскому культурологу И. Илличу, разработав-
шему концепцию «дескулизации общества». Сущность 
западной образовательной системы, особенно в США, 
он усматривает в том, что «она является одновремен-
но хранилищем социальных мифов, средством уза-
конения противоречий, содержащихся в этих мифах, 
и центром ритуальных действий, воспроизводящих и 
поддерживающих расхождения между этими мифами и 
реальностью» [8, 59].

Конечно, ни одно общество не обходится без ми-
фов и ритуалов, но мифы и ритуалы образования 
способствуют существованию потребительского обще-
ства в глобальном масштабе. Поэтому, с точки зрения 
Иллича, они являются наиболее социально опасными, 
превращающими школу  из института культуры в кор-
порацию, оказывающую образовательные услуги. В них 
признается получение образования, если только оно 
зафиксировано удостоверениями, ценность образо-
вания сведена к набору стандартов, учебные планы и 
рабочие программы  превращены в товар для продажи, 
личностное развитие сведено к бесконечному потре-
блению информации. Образовательные ритуалы с их 
перманентными инициациями (аттестациями об успе-
хах в обучении) имеют целью «праздновать миф земно-
го рая бесконечного потребления» [8, 66].

Иллич считает, что западное образование не обе-
спечивает индивидуального развития, социального 
равенства и социальных коллективистских доброде-
телей и представляет форму отчуждения от культуры. 
Школа признается им манипулятивным недружелюб-
ным институтом и предлагается  проект общественной 
сетевой системы образования, включающей четыре 
сети. Первая – служба рекомендации образователь-
ных объектов, вторая – служба обмена навыками, 
третья – служба подбора партнеров, представляющих 
добровольную коммуникативную сеть совместного об-
учения, четвертая – служба рекомендации старших 
преподавателей. Некоторые элементы этой системы 
используются сегодня в условиях компьютеризации 
современного общества в программах дистанцион-
ного обучения. Но в целом образовательная система 
Запада и России осталась государственной системой 
с централизованным управлением, со всеми ее досто-
инствами и недостатками. 

По сути критика современного социального инсти-
тута образования имеет основанием решение более 
общего вопроса о социальной ценности образования. 
Дело в том, что последняя включает две составляющие: 
универсальную социальную ценность образования, свя-
занную с человеческой природой (способность к обуче-
нию как развитию мышления, получению и воспроизвод-
ству знаний, способность к сотрудничеству с другими и 
способность быть самим собой, личностью), и неунивер-
сальную, специфическую социальную ценность, связан-
ную с исторически детерминированным типом экономи-
ки и социальной структуры общества (образование ради 
денег, успеха, престижа, власти, работы). 

В первом аспекте социальная ценность образова-
ния выражается в личностно развивающем  характере 
образования, а во  втором образование сводится к эко-
номической ценности. У Э. Дюркгейма имеется идея  о 
противоречии между реализацией в человеке коллек-
тивности и индивидуальности. Развитие в человеке 
коллективности превращает  его  в социальный тип, а 
развитие  индивидуальности – в личность. Но в отличие 
от Дюркгейма  мы связываем развитие индивидуально-
сти не с общественным разделением труда, а с куль-

турой. Универсальная социальная ценность образова-
ния непреходяща, а историческая изменчива. Частично 
смысл этих двух аспектов социальной ценности обра-
зования совпадает (например, запрет на убийство яв-
ляется и универсальной, и исторической ценностью), 
но только частично. Более того, в своем историческом 
существовании эти ценности противоречат друг другу. 

Социальная ценность образования конкретизи-
руется через систему образовательных ценностей. 
Н.С. Розов [9, 128-151] к ценностям гуманитарного об-
разования отнес ответственность за общезначимые 
ценности (нормы сознания и поведения – табу, запо-
веди, а также добродетели), свободное ценностное са-
моопределение (жизненные цели, ведущие мотивы и 
интересы, принципы, стремления, потребности и т.д.), 
общекультурную компетентность (социальная, ком-
муникативная, эстетическая и т.д.). К ценностям про-
фессионального образования – профессиональную 
компетентность (знания, умения, способность к про-
фессиональной деятельности). 

Гуманитарное образование является первоначаль-
ной ступенью высшего образования и его основой. В 
ценностях гуманитарного образования конкретизирует-
ся  универсальная  социальная ценность образования, 
а в ценностях профессионального образования – исто-
рическая. Но тенденция прагматизации образования 
приходит к тому, что объем гуманитарного образования 
в высшей школе  сокращается в пользу профессио-
нального образования. 

Сегодня широко распространено в различных 
странах представление о товарной ценности образова-
ния. «Предполагается, – пишет А.О. Карпов, – что об-
разование, трансформированное в рыночно развива-
ющуюся систему, превратит студентов в “критических 
потребителей”, а институты высшего образования - в 
поставщиков, которые будут формировать программы 
“под заказ”» [10, 93]. Эти представления реализуются 
в системе высшего образования, что свидетельствует 
о приоритете исторической социальной ценности обра-
зования в качестве главной цели системы образования,  
диктуемой рыночной экономикой и социальной струк-
турой. Доминирование этой социальной ценности об-
разования превращает его  в «закрытое образование», 
с разделением на образование элиты и производите-
лей материальных благ и услуг. Но образование имеет 
своей универсальной функцией передачу культурного 
наследия новым поколениям, с его общечеловечески-
ми непреходящими ценностями. Если общество заин-
тересовано в развитии своего будущего, оно обязано 
руководствоваться идеей универсальной социальной 
ценности образования. 

Список литературы
1 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. 

Сочинения : в 4 т. – М., 1984. –Т.4. 
2 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь 

к процветанию. – М., 2008.
3 Дюркгейм Э. Социология образования. URL: http://socio.

msk.ru 
4 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1: Чары 

Платона. – М., 1992.
5 Безрогов В. Г. Учитель – ученик, институция и  экзи-

стенция // Человек. – 2006. – №3.
6 Долженко О. Очерки по философии образования. – М., 

1995.
 7 Огурцов А. П. Платонов В.В. Образы образования. 

Западная философия образования. ХХ век. – СПб., 2004.
8 Иллич И. Освобождение от школы Deschooling society 

// Освобождение от школ. Пропорциональность и современ-
ный мир. – М., 2006. 



____________________________________________________________________________________________
35СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ», ВЫПУСК 10 

9 Розов Н. С. Философия гуманитарного образования 
(Ценностные основания и концепция базового гуманитарно-
го образования в высшей школе). – М., 1993.

10 Карпов А. О. Коммодификация образования в ракур-
се, его цели, онтология и логики культурного движения // 
Вопросы философии. – 2012. – №10.

УДК 37.01

Н.Л. Худякова
Челябинский государственный университет

СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 
МОДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ФИЛОСОФСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ

Аннотация. В современном зарубежном и отече-
ственном образовательном пространстве результа-
ты образования человека выражаются в терминах 
компетентностного подхода. В настоящей статье 
предлагается компетентностно-квалификационная 
модель результатов дополнительного образования, 
позволяющая создать структуру и содержание дея-
тельности человека, этапы и закономерности его 
развития целостное описание того, из чего склады-
вается готовность обучающихся к самостоятель-
ному осуществлению какой-либо деятельности – их 
компетентность.
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Abstract. In today’s foreign and domestic educational 
environment the results of education are expressed in terms 
of competence approach. The article offers a competence 
and qualifi cation model of the results of complementary 

education. The model allows creating of the structure and 
content of human activities, the stages and patterns of 
personal development and the complete description of what 
constitutes the willingness of students to independently 
implement any activity, where the willingness is their 
competence.
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Введение
Применение компетентностного подхода в совре-

менном образовании предполагает его ориентирован-
ность на подготовку обучающихся к самостоятельному 
осуществлению определенных видов и способов дея-
тельности. Компетенции, посредством которых описы-
ваются требования к результатам освоения образова-
тельных программ, всегда отражают определенные 
виды деятельности.  При этом предполагается, что об-
учающиеся должны уметь применять в деятельности 
и осваиваемые ими знания. Это значит, что основным 
целостным продуктом любой ступени и любого типа об-
разования является способность выпускника к самосто-
ятельному осуществлению какой-либо деятельности 
в ее целостности. Особенно продуктивно применение 
компетентностного подхода при описании результатов 
дополнительного образования, для которого главным 
является самостоятельность воспитанников в осваива-
емой сфере деятельности, их способность к творчеству.

Исследования в области теории деятельности по-
казывают, что такая целостность складывается в ре-
зультате сцепления, скрещивания, взаимодействия 
элементарных видов деятельности, «которые в чистом 
виде существуют только в теоретическом описании» 
[2, 98]. К таким видам деятельности М.С. Каган отнес 
преобразовательную, познавательную, ценностно-ори-
ентировочную, спортивную, художественную деятель-
ность и общение. Также можно говорить о включенности 
практически во всякую сколь-нибудь самостоятельную 
деятельность человека проектировочной деятельно-
сти – той, которая направлена на проектирование об-
раза любой предстоящей деятельности. Т. е., если как 
основной результат образования выступает готовность 
выпускника к какой-либо самостоятельной деятельно-
сти, то при его описании необходимо учитывать, что 
существует «внутренняя необходимость каждого вида 
деятельности в поддержке со стороны всех других» ви-
дов деятельности [2, 106].

Взаимосвязь осваиваемых обучающимися видов 
деятельности может быть отражена при описании ре-
зультатов освоения образовательных программ через 
структуру компетентностной модели результатов об-
разования. Компетентностная модель результатов об-
разования – это описание продукта образования во 
всей его целостности, т. е. описание содержания готов-
ности выпускника к самостоятельному осуществлению 
какой-либо деятельности. Построение такой модели 
возможно, если применение компетентностного подхо-
да осуществляется в рамках деятельностного подхода. 
Применение теории деятельности при определении 
структуры описания компетенций позволяет отразить 
деятельность в полноте и взаимосвязи ее видов, форм 
и  уровней.

Применение компетентностного подхода также 
должно быть согласовано с ориентированностью об-
разования на развитие человека как целостности. 
Компетентность проявляется в способности самосто-
ятельно проектировать и организовывать свою про-
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фессиональную деятельность, но и развивается че-
ловек, прежде всего, как субъект деятельности, через 
это становясь личностью и обретая свою целостность. 
Квалификация выпускников всегда соотносится с уров-
нем их развития. Это требует применение генетическо-
го подхода, которое осуществляется через выделение 
групп компетенций, отражающих результаты социо-
культурного, физического и психического развития че-
ловека, а также через определение содержания компе-
тенций на основе знаний о закономерностях развития 
человека на основных, общих для всех людей этапах 
этого процесса.

1  Основные группы компетенций, отражающие 
основные стороны развития человека

Структура компетентностно-квалификационной 
модели должна обеспечить целостное описание ре-
зультата образования. Это требование может быть 
осуществлено, если такое описание будет упорядочено 
через характеристику компетентности и компетенций. 

Связь между «компетентностью» и «компетенция-
ми» – это, прежде всего,  связь между целым и частью. 
Компетентность складывается из компетенций и может 
трактоваться как интегративная способность человека 
к самостоятельному осуществлению какой-либо дея-
тельности, представленной комплексом видов и форм 
деятельности, входящих в нее.

Компетенции при этом  отражают то, что выступает 
составляющими интегративной способности челове-
ка к самостоятельной деятельности, проявляющейся 
как компетентность. Также связь между «компетентно-
стью» и «компетенциями» – это связь  между возмож-
ным и действительным: компетенции существуют как 
возможности, которые, проявляясь как действитель-
ность, характеризуют компетентность человека.  

Соотносимость как компетенции, так и компетен-
ций с основными этапами социокультурного развития 
человека выражается в том, что компетентность – это 
характеристика человека, отражающая определенный 
уровень его квалификации, который в первую очередь 
определяется содержанием его личностного опыта, его 
личностной культурой.  

Компетентность, как стремление и интегратив-
ная способность человека к самостоятельному осу-
ществлению определенной деятельности, может быть 
охарактеризована  через выделение основных групп 
компетенций. При выделении групп компетенций мы 
исходим из того, что через компетенции описываются 
предпосылки возникновения компетентности. В каче-
стве таких предпосылок выступают: 1) функциональные 
возможности человека, проявляющиеся в его способно-
сти к выполнению каких-либо действий; 2) ценностные 
ориентации, выражающие стремление человека эти 
действия выполнять.  

Названные группы предпосылок образуют две 
группы основных компетенций: функциональные ком-
петенции и ценностно-ориентационные компетенции. 
К числу функциональных компетенций мы отнесли 
физиологические, психологические, деятельностные и 
знаниевые (таблица1).

Ценностно-ориентировочные компетенции можно 
соотнести с группой компетенций, которая у других ис-
следователей называется личностно-поведенческими 
компетенциями.

Таблица 1 – Основные группы компетенций

Ценностно-
ориентаци-
онные ком-
петенции

(стремления)

Функциональные компетенции
(готовность к осуществлению чего-либо)

Социокультурные компетенции Психо-физиологиче-
ские компетенции

Ценностно-
ориентаци-
онные ком-
петенции

Деятель-
ностные 
компетен-

ции

Знаниевые 
компетен-

ции

Психоло-
гические 
компе-
тенции

Физиоло-
гические 
компетен-

ции

Выделенные основные группы компетенций соот-
носимы с природной и социокультурной стороной бытия 
человека и могут быть дифференцированы как группа 
социокультурных компетенций (ценностно-ориентаци-
онные, знаниевые и деятельностные компетенции) и 
группа психо-физиологических компетенций (физио-
логические и психологические компетенции). Исходя 
их этого, мы уточнили содержание понятия «компе-
тенции». Компетенции – это характеристики челове-
ка, отражающие его физиологическую, психическую, 
деятельностную, знаниевую и ценностно-ориентаци-
онную способности (компетенции) к самостоятельному 
осуществлению каких-либо видов деятельности, либо 
действий, входящих в состав целостной деятельности 
человека, соотносимых с определенным уровнем ква-
лификационных требовании  к ней.  

Компетенции, входящие в деятельностную груп-
пу компетенций, выступают системообразующими по 
отношению к другим основным группам компетен-
ций. Это достигается, прежде всего, через порядок 
определения содержания компетенций, описывающих 
результат образования: сначала определяются дея-
тельностные компетенции (что должен уметь делать, 
чтобы организовать деятельность как результативную 
и эффективную), затем ценностно-ориентировочные 
(к воспроизводству каких значимых качеств отношений 
должен стремиться субъект деятельности при ее орга-
низации); а затем знаниевые компетенции (какой систе-
мой знаний должен владеть субъект деятельности для 
ее самостоятельной организации в соответствии с ее 
ценностными основами). Психо-физиологические ком-
петенции определяются по отношению к определенным 
деятельностным компетенциям.

Системообразующая функция деятельностных 
компетенций закрепляется через различную трактовку 
термина «способность», посредством которого обозна-
чается общая характеристика описания и компетент-
ности и всех групп компетенций. При описании компе-
тентности и деятельностных компетенций используется 
понятие «готовность», трактуемое как «актуально-реа-
лизуемое умение совершать действия-операции опре-
деленного рода» [1, 376]. При описании всех остальных 
компетенций «способность» трактуется нами, вслед за 
Э.В. Ильенковым, как чистая потенция, чистая возмож-
ность усвоить схему действий-операций определенно-
го рода, научиться строить свои действия в согласии с 
ними [1].

2  Характеристика основных групп компетенций
Социокультурные компетенции составляют осно-

ву компетентности человека. Входящие в состав этой 
группы компетенций деятельностные компетенции 
характеризуют готовность человека самостоятельно 
осуществлять определенную деятельность как резуль-
тативную и эффективную. Готовность при этом понима-
ется как актуально-реализуемое умение самостоятель-
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но и согласованно совершать те действия и операции, 
из которых она складывается, получая при этом ожида-
емый продукт.

Ценностно-ориентационные компетенции отра-
жают ценностные основы определенной деятельности 
(действия, операции). В качестве ценностных основ 
определенной деятельности выступает система обще-
значимых ценностей, отражающая ее качества и каче-
ства образуемых ею отношений, значимые, необходи-
мые с точки зрения тех функций, которые посредством 
этой деятельности реализуются. В ценностную основу 
любой деятельности, прежде всего, входят ценности, 
фиксирующие необходимость ценностной ориентации 
субъекта деятельности на такие ее качества, как целе-
направленность, результативность и эффективность. 
Не менее важное место в ценностных основах деятель-
ности занимают ценности, отражающие такие ее каче-
ства, как нравственная ориентированность, эстети-
ческая привлекательность и т.п.

Ценностно-ориентационные компетенции проявля-
ются как устойчивое стремление человека самостоя-
тельно осуществлять определенную деятельность, 
как отличающуюся определенными личностно значи-
мыми качествами (например, как целенаправленную, 
результативную и эффективную). Такие стремления 
есть не что иное, как личностные ценности, склады-
вающиеся в систему личностных ценностей, которая 
определяет ценностно-мотивационную ориентацию 
(ценностную основу, ценностную направленность) дея-
тельности, организуемой индивидом. 

Итак, ценностно-ориентационные компетен-
ции мы рассматриваем как характеристики человека, 
отражающие его потенциальную возможность к само-
стоятельной организации  определенной деятельности, 
обусловленную наличием у него системы личностных 
ценностей, которая образует ценностные основы этой 
деятельности, задающие определенную ценностную 
направленность ее осуществления.

Знаниевые компетенции  – это характеристики че-
ловека, отражающие его потенциальную возможность к 
самостоятельному  осуществлению определенной де-
ятельности (действий, операций), обусловленную вла-
дением им (знает и умеет применять при разработке 
проекта деятельности, действий, операций) системой 
знаний, необходимых и достаточных для ее самостоя-
тельной организации в соответствии с ее ценностными 
основами.   

Группы знаниевых компетенций соответствуют 
группам деятельностных компетенций. Тем самым со-
держание знаний, осваиваемое человеком в процессе 
образования, определяется необходимостью  разработ-
ки проекта определенной деятельности, действия или 
операции.  

Группа психо-физиологических компетенций ха-
рактеризует потенциальную возможность человека к 
осуществлению им самостоятельной деятельности, обу-
словленную определенным состоянием природной состав-
ляющей его бытия. Психологические компетенции – это 
характеристика человека, отражающая его потенци-
альную возможность к усвоению схемы определенной 
деятельности (действий, операций) и построению сво-
их действий в согласии с ней, обусловленную уровнем 
развития его психических процессов и преобладающи-
ми психическими состояниями. Физиологические ком-
петенции – это характеристика человека, отражающая 
его потенциальную возможность к усвоению схемы 
определенной деятельности (действий, операций) и по-
строению своих действий в согласии с ней, обусловлен-

ную уровнем его физического  развития и физическим 
состоянием.  

3  Уровни компетенций 
в дополнительном образовании

Социо-культурные компетенции должны харак-
теризовать компетентность человека через ее соот-
несение с всеобщим, общим и особенным уровнями 
культуры (уровневая структура компетенций). Для до-
полнительного образования это осуществляется че-
рез выделение следующих  уровней компетенций:
1) общекультурные компетенции; 2) общепрофильные 
компетенции; 3) профильные компетенции. Эти уровни 
могут быть соотнесены как с компонентами результа-
тов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (метапредметный и 
предметный), так и с группами компетенций в высшем 
образовании (общекультурные компетенции, общепро-
фессиональные компетенции, профессиональные ком-
петенции) (таблица 2).

Таблица 2 – Уровни компетенций в дополнительном 
образовании

Социо-культурные компетенции Психо-физиологи-
ческие компетен-

ции

Деятель-
ностные 
компетен-

ции

Ценностно-
ориентировоч-
ные компетен-

ции

Знание-
вые ком-
петенции

Психоло-
гические 
компе-
тенции

Физио-
логи-
ческие 
компе-
тенции

Общекуль-
турные

Общепро-
фильные

Профиль-
ные 

Характеристика ценностно-ориентировочных, зна-
ниевых, психологических и физиологических компе-
тенций на каждом уровне (общекультурном, общепро-
фильном, профильном) определяется характеристикой 
деятельностных компетенций. 

Деятельность мы понимаем как процесс и резуль-
тат установления культурно-опосредованной формы от-
ношений, основными элементами которого выступают 
субъект, объект, культурное средство, предмет и про-
дукт. Уровни общности этого отношения для дополни-
тельного образования определяются качествами дей-
ствий, входящими в состав деятельности:

• общекультурный уровень образуют действия, 
входящие в состав любой деятельности;

• общепрофильный уровень  – действия, входя-
щие в состав  деятельности, относящейся к определен-
ным направленностям дополнительного образования;

• профильный – действия, входящие в состав 
деятельности, соотносимой с определенными профи-
лями дополнительного образования.

Общекультурные и общепрофильные деятель-
ностные компетенции отражают готовность человека 
самостоятельно осуществлять действия, входящие в 
состав любой деятельности (общекультурные) и в со-
став деятельности, относящейся к определенной на-
правленности дополнительного образования (общепро-
фильные). Характеристика этих действий описывается 
через компетенции, отражающие тот их состав, тот ком-
плекс операций, который соотносится с определен-
ным квалификационным уровнем подготовки (этапом 
развития личностного опыта). Таким образом, обще-
культурные и общепрофильные компетенции входят в 
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характеристику любой конкретной деятельности. Они 
позволяют судить об общем квалификационном уров-
не подготовки ее субъекта. Наличие общекультурных и 
общепрофильнх деятельностных компетенций в общей 
структуре компетентностной модели результатов об-
разования предотвращает возможность узкой специ-
ализации и позволяет создать непрерывную систему 
образования, обеспечивающую универсализацию че-
ловека как субъекта деятельности. Через профильные  
деятельностные компетенции описываются виды де-
ятельности, действия и операции, характерные для де-
ятельности, соотносимой с определенными профилями 
дополнительного образования (таблица 3).

4 Характеристика общекультурных компетенций
1  Группу общекультурных деятельностных ком-

петенций представляют три подуровня:
• базовые общекультурные деятельностные 

компетенции; 
• основные общекультурные деятельностные  

компетенции;
• общие организационные общекультурные де-

ятельностные  компетенции. 
Базовые общекультурные деятельностные ком-

петенции характеризуют готовность человека само-
стоятельно осуществлять базовые действия, входящие 
состав любой деятельности. К базовым действиям мы 
отнесли: 1)  действия, обеспечивающие создание про-
екта предстоящей деятельности; 2)  действия, обе-
спечивающие адекватную реализацию проекта, т. е. 
его  исполнение.

Возможность выделения двух базовых действий 
в составе любой деятельности обусловлена структу-
рой деятельности, которая представлена  внутренней 
(мыслительной) и внешней (практической) деятель-
ностью. Выделение мыслительной деятельности в 
качестве самостоятельной позволяет рассматривать 
комплекс действий, обеспечивающих создание про-
екта предстоящей деятельности как проектировочную 
деятельность. 

Общую основу проектировочной деятельности 
составляет комплекс действий, относящихся к основ-
ным видам деятельности и выполняющих в процедуре 
создания проекта особенную функцию. К таким дей-
ствиям мы, прежде всего, отнесли: 1) действия, направ-
ленные на создание моделей предстоящей деятельно-

сти; 2) действия, направленные на получение знаний 
обо всех компонентах проектируемой деятельности; 
3) оценочные действия. Все они определяют состав об-
щих проектировочных компетенций.

К общим действиям, обеспечивающим адекват-
ную реализацию проекта, т.е. его  исполнение, мы 
отнесли действия, направленные на понимание со-
держания различного вида  проектов деятельности (ин-
струкций, стандартов, программ и др.). Эти действия 
мы обозначили как общие исполнительские и выделили 
группу общих исполнительских компетенций.

Основные общекультурные деятельностные 
компетенции характеризуют готовность человека к са-
мостоятельному осуществлению элементарных видов 
деятельности, которые, согласно М.С. Кагану, могут 
быть выделены только абстрактно, т.е. они фактиче-
ски включены в любую целостную деятельность че-
ловека как отдельные действия, выполняющие строго 
определенную функции в отношениях человека с ми-
ром [2, 98]. В качестве самостоятельной деятельности 
элементарные виды деятельности рассматриваются 
тогда, когда соответствующая им функция становится 
системообразующей, т.е. основной. В результате не-
обходимость реализации одной из функций, например, 
познавательной, определяет характер выполнения 
всех остальных функций: коммуникативной, оценоч-
ной, преобразовательной и т.п. В число элементарных 
видов деятельности мы включили познавательную, 
оценочную, коммуникативную, преобразовательную, 
художественно-эстетическую.

Общие организационные общекультурные де-
ятельностные компетенции характеризуют готов-
ность человека к осуществлению видов деятельности, 
обеспечивающих самостоятельную организацию им 
основных условий, необходимых для удовлетворения 
базовых потребностей человека, его становления как 
Человека, как  личности. Это условия плодотворного 
существования, самоактуализации, здорового образа 
жизни, безопасности и т.п. К таким видам деятельности 
мы отнесли:
• деятельность, направленную на организацию само-
образования (организацию своей  учебно-познава-
тельной деятельности) – компетенции самоопреде-
ления и самообразования;

• деятельность, направленную на установление отно-

Таблица 3 – Основные группы общекультурных компетенций

Деятельностные общекультурные компетенции Знаниевые общекультур-
ные компетенции

Деятельностные общекультур-
ные компетенции

Базовые общекуль-
турные деятель-
ностные компетен-
ции

Общие проектировочные компетенции Знаниевые компетенции,  
отражающие необходимость 
владения определенными 
знаниями для успешной ре-
ализации всех групп обще-
культурных деятельностных 
компетенций

Ценностно-ориентационные 
компетенции, отражающие не-
обходимость направленности 
субъекта на построение любой  
деятельности как:
- нравственной, 
- эстетически привлекательной, 
- целенаправленной,
- результативной, 
- эффективной

Общие исполнительские компетенции

Основные обще-
культурные дея-
тельностные  ком-
петенции 

Компетенции познавательной деятель-
ности

Компетенции оценочной деятельности

Компетенции коммуникативной дея-
тельности

Компетенции преобразовательной дея-
тельности

Компетенции художественно-эстетиче-
ской деятельности

Общие организа-
ционные общекуль-
турные деятель-
ностные  компе-
тенции

Компетенции самообразования

Компетенции социального взаимодей-
ствия

Компетенции здорового образа жизни и 
безопасности
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шений с другими людьми  (партнерства, соседства, 
дружбы, любви и т.п.) в деловых и межличностных от-
ношениях, в отношениях руководитель-подчиненный 
и т.п. – компетенции социального взаимодействия;

• деятельность, направленную на организацию здоро-
вого и безопасного образа своей жизни (организация 
своего быта, своей жизни в целом так, чтобы дости-
гать физического, психического, душевного и духов-
ного благополучия, наиболее полно актуализировать 
свой потенциал как Человека и индивида) – компе-
тенции здорового образа жизни и безопасности.

2 Группа общекультурных ценностно-ориента-
ционных компетенций отражает ценностные основы 
отношения человека с миром и самим собой, скла-
дывающиеся  как система ценностей высокой степе-
ни общезначимости. В эту группу, прежде всего, вхо-
дят ценности, характеризующиеся высшей степенью 
общезначимости, т.е. те, которые могут быть при-
знаны всеми людьми, как личностно значимые, как 
универсальные. В качестве таковых могут выступать 
такие  ценности, как  Любовь, Добро (Благо), Истина, 
Красота, Человек.  Они составляют общие ценност-
ные основы отношения человека с миром и проявля-
ются в ценностях меньшей степени общезначимости. 
Необходимость этих ценностей в системе личностных 
ценностей человека характеризуется через универ-
сальный уровень общекультурных ценностно-ориен-
тационных компетенций.  

Универсальный уровень общекультурных ценност-
но-ориентационных компетенций может отражать и 
другие системы ценностей. Универсальность каких-ли-
бо систем ценностей для индивидов и отдельных групп 
людей будет состоять в том, что эти системы ценностей 
определяют характер любых отношений людей, любой 
организуемой ими деятельности.

В группу общекультурных ценностно-ориентаци-
онных компетенции входят также те, которые отража-
ющие качества деятельности, значимые, необходимые  
для ее организации как трудовой деятельности. Этот 
уровень общекультурных ценностно-ориентацион-
ных компетенции может быть обозначен как продук-
тивный. Он отражает необходимость ценностной на-
правленности субъектов на организацию деятельности 
как целенаправленной, результативной и эффективной.

Особенный уровень общекультурных ценност-
но-ориентационных компетенции отражает необходи-
мость в ценностной ориентации субъекта на качества 
деятельности, значимые для адекватного воспроиз-
водства всех групп общекультурных деятельност-
ных компетенций (т.е. для качественного осущест-
вления основных, базовых, организационных видов 
деятельности).

3 Группа общекультурных знаниевых компетен-
ций, отражающих необходимость владения системой 
знаний, обеспечивающих самостоятельную организа-
цию всех видов деятельности и действий, описанных 
через общекультурные деятельностные компетенции, в 
соответствии с их ценностными основами.
5  Характеристика общепрофильных компетенций 

в дополнительном образовании
Общепрофильные деятельностные компетенции 

в дополнительном образовании характеризуют готов-
ность человека к определенному виду производства, 
соотносимого с определенной направленностью допол-
нительного образования. Виды производства, соотно-
симые с направленностями дополнительного образова-
ния, отличаются продуктами деятельности, имеющими 
общие качества. Готовность человека к производству 

продукта – это всегда готовность к самостоятельному и 
результативному осуществлению деятельности.

Дополнительное образование детей заключается 
в формировании готовности воспитанников к практиче-
ской деятельности. Содержание общепрофильных ком-
петенций определяют следующие особенности прак-
тической деятельности: 1) практическая деятельность 
выделяется как отличная от познавательной (точнее, 
научно-исследовательской)  и направлена на получение 
продукта с опорой на имеющиеся знания; 2) на опреде-
ленных квалификационных уровнях практической дея-
тельности предполагается создание новых способов ее 
организации, но при этом от субъекта деятельности не 
требуется производство новых научных знаний.

Квалификационные уровни практической деятель-
ности предполагают различную степень ее самостоя-
тельности. Степень самостоятельности определяется: 
1) как самостоятельность исполнительской деятельно-
сти, при которой цель и план деятельности определя-
ется не ее субъектом – субъект только самостоятельно 
реализует их; 2) как самостоятельность  в разработке 
проекта практической деятельности, соотносимая с 
самостоятельно осуществляемыми уровнями проекти-
рования, которая только и может рассматриваться как 
творческая деятельность. Уровни готовности к самосто-
ятельной проектировочной деятельности в практиче-
ской деятельности отражают следующий диапазон: от 
готовности к разработке проектов большой сложности 
до готовности к реализации проектов,  разработанных 
другими людьми, при этом самостоятельно решая про-
блемы, связанные, например, с подбором или с разным 
качеством инструментов и материалов, используемых 
в деятельности.

С учетом основных направлений дополнительного 
образования были установлены соотносимые с ними 
общие характеристики деятельности. На их основе мо-
жет быть определено содержание всех групп общепро-
фильных компетенций: как социо-культурных (деятель-
ностных, ценностно-ориентировочных, знаниевых), так 
и психолого-физиологических.

Художественно-эстетическая направленность до-
полнительного образования в качестве своего резуль-
тата предполагает компетентность воспитанников в де-
ятельности в сфере искусства, которая направлена на 
производство произведений искусства (деятельность 
художника, певца и др.) и осуществляется с опорой на 
воображение, знание и переживание. 

Социально-педагогическая направленность до-
полнительного образования в качестве своего резуль-
тата предполагает компетентность воспитанников в 
деятельности, направленной на решение проблем соб-
ственной жизни и жизни других людей. То есть продук-
том этой деятельности являются оптимальные способы 
решения жизненных проблем. 

Культурологическая направленность дополнитель-
ного образования в качестве своего результата предпо-
лагает компетентность в культурно-просветительской 
деятельности, которая заключается в производстве 
культурной среды, состоящей из лучших образцов 
культуры. 

Физкультурно-спортивная и спортивно-техниче-
ская направленности  дополнительного образования в 
качестве своего результата предполагают компетент-
ность воспитанников в деятельности, направленной на 
производство качеств человека (самого себя) и усло-
вий, позволяющих быть здоровым и (или) в наибольшей 
степени актуализировать свои психофизиологические 
возможности. Названные направленности отличаются 
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создаваемыми условиями: и в той, и в другой в каче-
стве таковых выступают специальные технические при-
емы, комплексы упражнений и методики тренировок, а 
во второй предполагается использование в качестве 
условий технических средств. 

Содержание общепрофильных компетенций опре-
деляется через конкретизации содержания всех групп 
общекультурных компетенций с учетом особенностей 
профильной деятельности (деятельности по произ-
водству произведений искусств для художественно-
эстетического направления; деятельность по произ-
водству оптимальных способов решения жизненных 
проблем для социально-педагогического направле-
ния и т.п.). Например, общепрофильные компетенции 
по художественно-эстетическому направлению будут 
представлены готовностью к проектированию дея-
тельности по производству произведений искусств; 
готовностью к пониманию требований (инструкций) 
по производству произведений искусств, готовностью 
к познавательной деятельности, обеспечивающей по-
лучение знаний, необходимых для производства про-
изведений искусств; готовностью к коммуникативной 
деятельности, осуществляемой через создание про-
изведений искусств и т.п.

6 Характеристика профильных компетенций 
в дополнительном образовании

Профильные компетенции характеризуют готов-
ность воспитанников к использованию средств, спосо-
бов конкретных форм профильной деятельности. Так, 
профильные компетенции художественно-эстетиче-
ского направления отражают содержание различных 
видов художественно-эстетической деятельности: пе-
ния, танца и т.п.

Содержание профильных компетенций отража-
ют все виды действий и операций, которые входят 
в состав целостной профильной деятельности и ее 
основных форм. В компетентностной модели резуль-
татов дополнительного образования должна быть от-
ражена последовательность освоения профильных 
компетенций. Этапы формирования профильных ком-
петенций определяются базовыми общекультурными 
компетенциями: первый этап – этап исполнительской 
деятельности – обучение исполнительской деятель-
ности заключается в освоении средств и способов 
деятельности соответствующего профиля (например, 
пения, танца и т.п.); второй этап – этап творческой 
деятельности – обучение способам проектирования 
деятельности соответствующего профиля (например, 
проектирование пения, танца и т.п.). На втором этапе 
можно выделить следующие подэтапы: 1) обучение 
планированию в соответствии с целью, поставленной 
педагогом (подбор средств, способов деятельности, 
последовательности действий); 2) обучение анали-
зу ситуации и постановке цели; 3) обучение спосо-
бам оценки результатов деятельности и процесса ее 
осуществления. 

На первом и втором этапах планируется освоение 
сопутствующих профильным компетенциям основных 
и организационных видов деятельности (коммуника-
тивной, познавательной, оценочной, художественно-
эстетической, преобразовательной, деятельности по 
самообразованию, установлению социального взаи-
модействия и сохранению здоровья).

После определения содержания профильных 
деятельностных компетенций определяется содержа-
ние профильных ценностно-ориентационных и знани-
евых компетенций, а также психологических и физио-
логических компетенций этого уровня. 

Заключение
Предлагаемая структура компетентностной моде-

ли результатов дополнительного образования помога-
ет составить целостное описание того, из чего склады-
вается готовность  обучающихся к самостоятельному 
осуществлению какой-либо деятельности – их ком-
петентность. Эта структура позволяет упорядочить 
требования федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) с учетом структуры и 
содержания деятельности человека, этапов и законо-
мерностей его развития. Сам ФГОС содержит только 
содержание государственного образовательного зака-
за, отражающего наиболее значимые характеристики 
результатов образования. Для адекватной реализации 
этого заказа необходимо полное и целостное описание 
результатов освоения образовательных программ, что 
позволяет сделать структура компетентностной моде-
ли результатов дополнительного образования.
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sides of human sociality, which brings two approaches 
to the study of the historical process – structural and 
anthropological. Differences between the two are primarily 
in the interpretation of the nature of culture and its function 
in historical systems, and in regarding the dynamics of 
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Социальная мысль пыталась объяснить развитие 
социальных систем на основе познания факторов, воз-
действующих на поведение и деятельность людей – вы-
полняемых ими социальных функций, экономических, 
политических и иных структур, социальных форм их 
бытия, обусловленных традициями культуры и т.д. В 
этой связи можно выделить две формы бытия социаль-
ности человека – внешнюю и внутреннюю (понимая от-
сутствие непреодолимой границы между ними) – и со-
ответственно, два подхода к ее раскрытию.

Первый подход заключается в приоритете рас-
крытия внешней социальности бытия людей путем ис-
следования социальных структур, если не законов, то 
тенденций развития социальных систем, установлению 
связей между образующими их институтами. Этот под-
ход был в значительной степени реализован социаль-
ной философией К. Маркса (учение об объективных 
законах развития общества, социальной детерминиро-
ванности бытия людей), в XX веке – концепцией струк-
турно-функционального анализа общества (Т. Парсонс). 
Для этого подхода характерно сведение бытия людей к 
социальным структурам, объяснение их деятельности 
как обусловленной воздействием структур.

Второй подход состоит в понимании бытия людей 
на основе их внутренней социальности – тех представ-
лений, с помощью которых люди сами осознают и из-
меняют свою деятельность в обществе, вырабатывают 
ее цели, понимают ее смысл. Этот подход реализуется, 
прежде всего, в исследованиях менталитета и духовных 
ценностей школой «Анналов». Понятие «менталитет» 
предполагает проникновение через культуру в сознание 
людей, чтобы понять, как они сами понимают свое со-
циальное бытие и поведение.

В соответствии с этим можно выделить два подхо-
да к истории: первый можно обозначить как структур-
ный, второй – как антропологический.

«Структурная история» не абстрагируется от дея-
тельности людей, но рассматривает ее либо в единстве 
со структурами, либо как обусловленную ими и выте-
кающую из их динамики. Очень последовательно этот 
подход сформулировал Ф. Бродель, разграничивший 
«историю событий» и «историю структур». «Структуры» 
в его понимании представляют собой объективные исто-
рические реальности, которые существуют во «времени 
длительной протяженности» и позволяют вырваться из 
«плена событий»; исследование истории представляет 
собой не что иное, как обнаружение структурного фун-
дамента единичных событий (изменений) [3, 118-127].

Этот подход разделяет и И. Валлерстайн: струк-

туры, по его мнению, – это «коралловые рифы чело-
веческих отношений, которые отличаются стабильным 
существованием в течение длительных периодов вре-
мени. Но структуры тоже рождаются, развиваются и 
умирают» [20, 3]. Отсюда – стремление обнаружить в 
массиве единичных событий тенденции, которым они 
подчиняются (этой цели служит синтез идиографиче-
ской и номотетической методологий, реализуемый в 
концепции миросистемного анализа).

«Антропологическая история» на первый план вы-
двигает человека. По словам Л. Февра, «история – наука 
о человеке» [14, 19], М. Блок объектом исторической на-
уки считал «людей во времени» [1, 18], поэтому предме-
том исторического исследования выступает их сознание: 
исследуя экономические, социальные, политические 
феномены, необходимо обнаружить, «где эти течения 
сходятся мощным узлом в сознании людей» [1, 89]. 

М. Блок и Л. Февр выдвинули концепцию «тоталь-
ной истории» как всестороннего воссоздания жизни 
и деятельности людей в обществе в единстве мате-
риальных и духовных факторов [1, 86-87; 14, 25-27]. 
«Тотальная история» призвана представить человека 
в истории как целостное существо, столь же целостно 
воссоздав его социальную деятельность.

Антропологический подход к истории не следует 
рассматривать как исключающий структурный подход, 
он не абстрагируется от исследования социальных 
структур, но их содержание и смысл раскрываются (в 
варианте школы «Анналов») через ментальные уста-
новки, которые обуславливают хозяйственную жизнь, 
социальное поведение людей, мир повседневности, 
восприятие ими политических институтов. В частности, 
Ж. Ле Гофф подчеркивает: «Я неизменно предпочитал 
человеческие существа абстракциям, но историк не в 
состоянии их понять иначе, чем в недрах исторических 
систем, в которых они жили. Вся история заключается 
в этом взаимодействии структур с людьми во времени» 
[цит. по: 7, 358]. Смысл этого подхода состоит в объ-
яснении, почему социальные структуры в данном об-
ществе должны быть именно такими, почему должны 
функционировать так, а не иначе. 

Что касается Ф. Броделя, его не интересовал фак-
тор ментальности, но и у него возникает представление 
о социальном пространстве как мире культуры. Он не 
был сторонником механистического географического 
детерминизма и подчеркивал, что природно-географи-
ческие условия детерминируют деятельность людей не 
напрямую, а через выработку коллективных традиций 
приспособления к их воздействию. Процесс приспо-
собления и его результаты образуют «материальную 
жизнь» («повседневность») [2, 13-14].

«Структурная история» в варианте Ф. Броделя со-
прикасается с «антропологической историей» внимани-
ем к культуре как пространству творчества людей, для 
него характерно стремление рассматривать деятель-
ность людей в единстве с воздействием структур. В 
концепции миросистемного ана лиза, пусть и не в абсо-
лютном смысле, прослеживается все же иная тенден-
ция – рассматривать деятельность людей как обуслов-
ленную структурами и вытекающую из их динамики. 
Эта позиция обусловливает трактовку многих аспектов 
исторического процесса. 

Во-первых, понимание природы культуры и ее 
функций.

В исследованиях школы «Анналов» культура пред-
стает как неразрывно связанная с обществом реаль-
ность. Она вносит в сознание людей определенную 
картину мира, «оснащает» сознание людей своего рода 
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инструментарием восприятия общества, мира, своего 
места в нем. Речь идет о менталитете, понимаемом 
как привычки чувствовать, мыслить и действовать. 
«Анналисты» были убеждены, что в разные эпохи люди 
мыслят и чувствуют по-разному: по М. Блоку, «менталь-
ность» охватывает «манеры думать и чувствовать» 
[цит. по: 6, 77], Л. Февр наряду с понятием «психическая 
оснастка» («умственная вооруженность») обосновыва-
ет необходимость социального анализа коллективных и 
индивидуальных эмоций и чувств [14, 109-126]. 

По словам Ж. Дюби, менталитет – «... это систе-
ма образов, представлений, которые в разных группах 
или стратах, составляющих общественную формацию, 
сочетаются по-разному, но всегда лежат в основе чело-
веческих представлений о мире и о своем месте в этом 
мире и, следовательно, определяют поступки и пове-
дение людей». Эта система не имеет четких контуров, 
изменяется с течением времени, но «все взаимоотно-
шения внутри общества столь же непосредственно и 
закономерно зависят от подобной системы представле-
ний … как и от экономических факторов» [10, 52]. 

Ж. Ле Гофф не склонен сводить менталитет только 
к сфере социально-психологических установок: необхо-
димо дополнить и усилить историю ментальностей исто-
рией системы ценностей [цит. по: 8, 298]. Менталитету 
он дает, прежде всего, ценностную характеристику: «Как 
известно, общество не может существовать ни без це-
леполагания, ни без грез и мечтаний. История этих меч-
таний и грез – это история мира воображения. История 
же целей, которыми задается общество, – это история 
признаваемых им ценностей, образов деятельности и 
индивидуумов, и социума в целом» [11, 26].  

В частности, он показал, что существовавшее в 
Средние века «трехчастное» деление общества на 
«работающих», «воюющих» и «молящихся» отражало 
христианские представления о его идеальном устрой-
стве [12, 239-244]. Следовательно, ценности религиоз-
ного сознания оказывали существенное воздействие на 
функционирование общества.

К. Маркс, как известно, полагал, что деятельность 
людей обусловлена комплексом социально-экономиче-
ских отношений, предзадана в значительной степени 
деятельностью предшествующих поколений. В трак-
товке «анналистов» предзаданность действий людей 
определяется, прежде всего, культурой. Однако предза-
данность, по М. Блоку, всегда является относительной: 
«Человек – это не часовой механизм, его поступки не 
запрограммированы», это всегда «великая переменная 
величина», его интеллектуальные и эмоциональные 
реакции не являются чем-то само собой разумеющим-
ся [1, 111]. По словам Ж. Ле Гоффа, «...несмотря на 
огромное давление исторических структур и тирании 
событий, человек как личность и член общества спосо-
бен влиять на общий ход истории и определять свою 
судьбу. И в этом огромную роль играют его ценностные 
ориентации, которые он определяет в процессе самосо-
знания» [11, 44].   

В концепции миросистемного анализа 
И. Валлерстайна обнаруживается иной взгляд на куль-
туру. Она обеспечивает относительную стабильность 
в современной миросистеме и в силу ее связи с раз-
личием социальных групп отвлекает внимание от не-
равенства, неравноправия, угнетения. Идеологические 
доктрины, лежащие в основе капиталистической ми-
роэкономики –  универсализм и партикуляризм – это 
оружие на «поле битвы» современной миросистемы. 
Универсализм подразумевает «обман» с целью за-
маскировать иерархию государств внутри межгосу-

дарственной системы и иерархию граждан внутри 
государства [17, 39, 43]. Универсализм предполагает, 
что поведение людей определяется общими закона-
ми для любой эпохи и части пространства, и «вера в 
универсализм образует краеугольный камень идеоло-
гического здания исторического капитализма» [18, 79]. 
Партикуляризм оправдывает неравенство, акцентируя 
внимание на различиях между социальными группами 
на международном и государственном уровнях [17, 43].

Если в трактовке школы «Анналов» культура по 
отношению к обществу выполняет интегративную, ак-
сиологическую, коммуникативную, регулятивную функ-
ции, функцию социальной памяти, то концепции миро-
системного анализа, с одной стороны, акцентируются 
на интегративной и регулятивной функциях культуры 
в социальной системе, с другой стороны, эти функции 
раскрываются иначе, чем школой «Анналов», за преде-
лами традиций и менталитета.

Перед «анналистами» и И. Валлерстайном стоит 
общая проблема – целостности определенной исто-
рической системы – цивилизации Средних веков в 
Западной Европе и современной миросистемы, со-
ответственно. Проблема имеет два взаимосвязанных 
аспекта: во-первых, что скрепляет целостность системы 
(онтологический аспект) и, во-вторых, как воссоздать 
адекватно эту целостность (гносеологический аспект).

Цивилизацию эпохи Средних веков в понимании 
«анналистов» скрепляет культура, современную ми-
росистему в трактовке И. Валлерстайна – социально-
экономические и политические процессы; «Анналы» 
социальную жизнь воссоздают через исследование со-
знания людей, И. Валлерстайн – через исследование 
мирового капитализма, динамики межгосударственной 
системы капиталис-тической мироэкономики. В концеп-
ции миросистемного анализа имеет место существен-
ный редукционизм в трактовке культуры.

Во-вторых, трактовка культуры в концепции 
И. Валлерстайна сказывается на понимании возникно-
вения и динамики современной миросистемы.

И. Валлерстайн указывает на «неожиданное ос-
лабление» социальной оппозиции капитализму, что 
позволило ему захватить господствующие позиции в 
экономике Западной Европы в XVI веке [5, 17], что, в 
конечном счете, повлекло за собой становление со-
временной миросистемы. Однако важно определить, 
почему оппозиция ослабла, а не только зафиксировать 
появление этого шанса. Вопрос об ослаблении оппо-
зиции капитализму – это вопрос об изменениях в куль-
туре, системе ценностей общества. Правда, следует 
отметить, И. Валлерстайн указывает, что ХV столетие 
ознаменовалось таким событием как «протестантская 
революция» [5, 15], однако, тем не менее, создается 
впечатление, что проблема взаимосвязи экономиче-
ских и культурных изменений не составляет предмета 
его интереса.

Это впечатление усиливается пониманием им по-
лупериферии как структурного уровня современной ми-
росистемы. Это наиболее подвижная ее часть: наличие 
этой зоны неизменно на всем протяжении ее истории, 
но положение государств в ней изменяется вследствие 
конкурентной борьбы между ними. Поскольку центры 
экономической активности в системе постоянно изме-
няются, одни регионы прогрессируют, другие вступают 
в полосу упадка. Происходит процесс перемещения 
государств из полупериферии в ядро, с периферии на 
полупериферию, и наоборот [19, 49-50, 60-61].

Критика отмечает, что концепция миросистемного 
анализа не дает объяснения расширения полуперифе-
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рии в современном мире, под которым имеется в виду 
успех стран, именуемых «азиатскими драконами» [по: 
16, 29]. Причина та же: недооценка роли культуры в ди-
намике системы.

Взаимодействие традиций и новаций, националь-
ного и интернационального (его, по логике миросистем-
ного анализа, олицетворяет мировой капитализм) во 
многом обусловлено степенью восприимчивости куль-
туры к воздействию новаций. Кроме того, если страны 
и регионы интегрированы в современную миросистему, 
это не означает элиминации их культурного своеобра-
зия. Необходимо учитывать важную особенность созна-
ния людей – его инерционность. Сознание изменяется 
очень медленно, резкие преобразования в социальном 
бытии вроде вхождения в капиталистическую мироси-
стему необязательно должны автоматически повлечь 
за собой изменения в сознании. Динамика сознания и 
динамика социального бытия часто не совпадают, об-
разуется разрыв между ними. 

Ф. Бродель отметил, что ментальность людей 
представляет собой «темницу, в которой заточе-
но время большой длительности» [цит. по: 9, 538]. 
Ж. Ле Гоффу эта идея дала основание сделать вы-
вод, что «ментальности изменяются медленнее всего. 
История ментальностей – это история замедлений в 
истории» [цит. по: 8, 194]. В рамках школы «Анналов» 
возникла концепция «долгого Средневековья» (соглас-
но ей, оно длилось вплоть до начала ХIХ века [12, 5]). 
В основе этой концепции лежит идея инерционности 
сознания, устойчивости ментальных установок, их мед-
ленного изменения во времени.

И. Валлерстайн недооценивает роль сознания во-
обще и его инерционность, в частности, не учитывает 
возможность (и реальность) его несовпадения с соци-
альным бытием. Проявляется это в том, что слабораз-
витость периферии он склонен объяснять действием 
механизмов функционирования мирового капитализма 
[18, 32-33]. Это предполагает изучение стран периферии 
в той мере, в какой позволяет раскрыть их зависимость 
в современной миросистеме без учета их собственной 
логики развития. Имеет место недооценка причин сла-
боразвитости на уровне самой периферии, несводимых 
к функционированию мирового капитализма.

В этой связи небезынтересно сопоставить воз-
зрения И. Валлерстайна по данному вопросу с иссле-
дованиями Г. Мюрдаля. По мнению последнего, небла-
гоприятные для стран периферии внешние факторы 
усиливают действие благодаря сочетанию с внутренни-
ми факторами. Инерционность экономик слаборазвитых 
стран связана с многоукладностью, порождающей  про-
тиворечивые тенденции: уклады имеют разные векторы 
эволюции, их динамика осуществляется неравномерно, 
что делает экономический рост непродолжительным, 
спорадическим, не охватывающим все уклады и секторы 
экономики. Иногда противоположные тенденции устра-
няют друг друга, делают рост экономики вообще невоз-
можным. Идеалы модернизации наталкиваются на силу 
традиций, привычные модели экономической деятель-
ности. Поэтому экономика «движется по кругу» в усто-
явшихся структурах: они воспроизводят себя, выступая 
тормозом развития [13, 128-166, 407-438, 541-575].

Следует признать правоту Ф. Фукуямы, согласно 
которому современный мир показал «нищету» материа-
листических теорий экономического развития, посколь-
ку очевидно, что сознание и культура представляют со-
бой «материнское лоно экономики». Непонимание того, 
что экономическое поведение обусловлено сознанием 
и культурой, приводит к ошибке объяснять идеаль-

ные по природе явления материальными причинами. 
Однако речь не идет об отрицании роли материальных 
факторов как таковых [15, 138-139].

В-третьих, И. Валлерстайн отрицает эвристиче-
скую значимость понятия «менталитет», по всей види-
мости, по следующим причинам.

Первая причина в том, что в концепции мироси-
стемного анализа имеет место недооценка роли куль-
туры в историческом развитии, следствием чего явля-
ется стратегия внешнего описания социального бытия 
людей через его структурную детерминированность, 
на первом плане находится структурная динамика со-
временной миросистемы. Человеческое измерение 
истории сведено в значительной степени к проблеме 
коллективного выбора новой исторической системы, ко-
торая с определенной долей вероятности может прийти 
на смену современной миросистеме. Истоки ее кризи-
са И. Валлерстайн усматривает в действии экономико-
политических факторов [5, 18-20], недооценивая роль 
культуры в процессах социальной самоорганизации. 

Вторая причина состоит в реализации концепцией 
миросистемного анализа наддисциплинарного (едино-
дисциплинарного) синтеза социальных наук, что сопро-
вождается отрицанием междисциплинарного подхода. 

Школой «Анналов» была обоснована концепция 
междисциплинарного синтеза социальных наук, состоя-
щая в идее важности «постоянно устанавливать новые 
формы связей между близкими и дальними дисципли-
нами; сосредотачивать на одном и том же объекте ис-
следования взаимные усилия различных наук – вот наи-
главнейшая задача…» [14, 20]. 

И. Валлерстайн тоже утверждает, что необходимо 
разрушить искусственные барьеры между социаль-
ными науками, однако он отрицает междисциплинар-
ность, которая, по его мнению, способствует сохране-
нию дисциплинарных границ [4, 327]. Не существует 
принципиальных границ между социальными науками, 
важными для исследования исторических систем – ан-
тропологией, экономикой, политологией и социологией. 
Следовательно, «данные дисциплины на самом деле – 
всего лишь одна» [21, 312-313]. 

Если междисциплинарный синтез характеризует 
объект через совокупность категорий, выработанных в 
отдельных дисциплинах, то наддисциплинарный (еди-
нодисциплинарный) синтез предполагает выработку 
трансдисциплинарных категорий, изначально пронизы-
вающих весь комплекс социального знания, создавая 
тем самым условия для его единства.

Понятие современной миросистемы, являясь про-
явлением наддисциплинарного синтеза, в полной мере 
не реализуется как наддисциплинарное, ибо «работает» 
главным образом в сфере экономики и политики, един-
ство которых раскрыто концепцией миросистемного 
анализа. Создается впечатление, что И. Валлерстайн, 
объявив междисциплинарный синтез изжившим себя, 
отбросил и понятие «менталитет» как его проявление. 

Однако это понятие, по форме междисциплинар-
ное, по содержанию является наддисциплинарным: с 
его помощью трактуются экономические, политические, 
социальные реальности, мир повседневности; это по-
нятие воплощает единство номотетической и идиогра-
фической методологий: факты интерпретируются если 
и не с точки зрения обнаружения законов развития 
исторических систем, но в плане выявления универ-
сальных для Средневековой цивилизации ментальных 
структур и духовных ценностей. 

Наконец, в концепции миросистемного анализа 
акцент сделан на макроуровень исторической реаль-
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ности: одной из ключевых ее особенностей является 
«глобальность» как следствие пересмотра исходного 
объекта анализа, которым является миросистема, а не 
общество или государство [4, 261]. 

Если макроуровень исторической реальности вы-
ступает как определяющий, который, в свою очередь, 
обусловлен экономикой (мировой капитализм), то ло-
кальные и региональные особенности, которые не всег-
да являются экономическими, оказываются эпифено-
менами экономических процессов и не исследуются в 
их самостоятельном значении.  

И в этой связи неоправданно игнорирование 
И. Валлерстайном понятия «менталитет», которое в 
значительной степени позволяет раскрыть специфику 
локальных и региональных общностей. Необходимо 
разграничивать уровни, на которых могут «работать» 
различные понятия: если понятие «современная миро-
система» применима к глобальному уровню истории, то 
понятие «менталитет» – к локальному и региональному 
уровням, поскольку оно и не предназначено для иссле-
дования глобальных процессов.

Таким образом, «структурная история» предпола-
гает модель внешней социальности человека, внешнее 
наблюдение исторического процесса, «антропологи-
ческая история» – модель внутренней социальности 
человека, внутреннее наблюдение, наполняя историю 
человеческим содержанием. Учитывая плюрализм со-
временного социально-исторического познания, нельзя 
сказать, что одному из этих подходов следует отдать 
однозначное предпочтение, поскольку оба подхода 
имеют право на существование, даже если исходят из 
разных методологических принципов, создают не со-
впадающие представления об объекте и предмете со-
циально-исторического познания.

Что касается концепции миросистемного анализа, 
то, с одной стороны, вряд ли стоит «окультуривать» все 
реальности, исследуемые этой концепцией, с другой –  
значительная недооценка роли культуры в развитии 
современной миросистемы обедняет реальную истори-
ческую картину.

Список литературы
1  Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. – 

М., 1986.
2 Бродель Ф. Динамика капитализма. – Смоленск, 1993.
3 Бродель Ф. История и общественные науки. 

Историческая длительность // Философия и методология 
истории : cб. ст. – М., 1977.

4 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология 
XXI века. – М., 2003.

5 Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто 
никогда не изменяется? // Со циологические исследования. – 
1997. – № 1.

6  Гуревич А. Я. «Добротное ремесло» (первая биогра-
фия Марка Блока) // Одиссей. Человек в истории. 1991. – М., 
1991.

7 Гуревич А. Я. Жак Ле Гофф и «новая историческая на-
ука» во Франции // Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового 
Запада. – М., 1992.  

8 Гуревич А. Я. Исторический синтез и «Школа 
«Анналов»». – М., 1993.

9 Гуревич А. Я. Уроки Люсьена Февра // Февр Л. Бои за 
историю. – М., 1991.

10 Дюби Ж. Развитие исторических исследований во 
Франции после 1950 года // Одиссей. Человек в истории. 
1991. – М., 1991.

11 Ле Гофф Ж. С небес на землю (перемены в системе 
ценностных ориентаций на христианском Западе XII-XIII вв.) // 
Одиссей. Человек в истории. 1991. – М., 1991.

12 Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада. – 
М., 1992.

13  Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего 
мира». – М., 1972.

14  Февр Л. Бои за историю. – М., 1991.
15  Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 

1990. – №3.
16 Чешков М. А. Критика миросистемного подхода 

и концепции капитализма И.Валлерстайна : Научно-
аналитический обзор. – М., 1992.

17  Wallerstein I. Culture as the Ideological Battleground of 
the Modern World-System // Theory, Culture and Society. – L., 
1990. – Vol.7. – № 2/3.

18  Wallerstein I. Le capitalisme historique. – Paris, 1985.
19 Wallerstein I. The Capitalist World-Economy: Essays. – 

Cambridge, 1979.
20 Wallerstein I. The Modern World-System: In 3 Vol. Vol.1: 

Capitalist agriculture and the origins the European world-economy 
in the sixteenth century. – N.Y., 1974.

21  Wallerstein I. World-Systems Analysis // Social Theory 
Today. – Stanford, 1987.

 УДК 30.304

К.В. Чемодуров
Курганский государственный университет

ФИЛОСОФСКАЯ ИСПОВЕДЬ 
В ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХАХ

Аннотация. В статье рассматриваются фило-
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Несмотря на то, что тексты жанра исповеди суще-
ствуют на протяжении уже более 1800 лет, их система-
тического анализа и исследования не проводилось ни в 
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литературоведении, ни в философии. Среди исследо-
вателей не сложилось единого мнения о специфике ис-
поведи как жанра литературы. Некоторые учёные гово-
рят о существовании так называемого «исповедального 
жанра», в который включают дневники, автобиографию, 
мемуары, письма, исповедь и т.д.,  другие определяют 
исповедь как разновидность автобиографии. Не прово-
дилось и универсального изучения философской и ху-
дожественной исповеди. Пожалуй, только М.М. Бахтин 
в своих работах занимался их изучением в произведе-
ниях Ф.М. Достоевского, придя к выводу, что исповеди 
встроены в них (исповеди Ставрогина, Ипполита, Ивана 
Карамазова, Раскольникова и другие). 

Существуют различные определения исповеди, 
начиная от её понимания как церковного таинства до 
литературной формы, которая выражает внутренний 
мир человека-индивида. Помимо того, что исповедь 
представляет собой признание (в том числе иногда и 
публичное) в своих делах, помыслах и  открывает  «глу-
бину души», её важными признаками являются рас-
каяние и покаяние. Однако такие исследователи, как 
Г.Л. Тульчинский и М.С. Уваров, считают, что для чело-
века рубежа XX-XXI вв. эти понятия  теряют своё зна-
чение: «Исповедоваться вдруг начинает каждый второй 
политик, далекий от раскаяния за прошлые и нынешние 
грехи, но пекущий свой православный имидж как горя-
чие пирожки. … Или появляется некая эстрадная дива, 
разумеющая под исповедью винегрет из поп-музыки …  
При этом «классики жанра» не замечают, как сбивают-
ся на пошлость, подменяют интимное слово исповеди 
многословием публичного срама. … Девальвация идей 
раскаяния, покаяния, исповеди — одна из трагических 
отметин российского духовного опыта конца XX века» [1].

Поэтому исповедь можно определить как литера-
турное произведение, в котором раскрываются личные, 
потаённые мысли автора о себе самом, своём духов-
ном мире на фоне событий исторической эпохи, а в не-
которых случаях добавляется признание в совершении 
прегрешений и покаяние в них. Философская исповедь 
является одним из основных видов исповеди наряду с 
художественной и религиозной.

Как считает Н. Казанский, традиционным являет-
ся представление, согласно которому исповедь пред-
ставляет собой самостоятельный жанр литературы,  
который восходит к «Исповеди» Августина Блаженного 
[2]. Однако это не совсем верно, потому что  в испо-
веди  присутствует автобиографический компонент, так 
что тот же Н. Казанский прав, утверждая, что одним 
из неканонических примеров автобиографии служат 
«Размышления» М. Аврелия.  Неканоничность заклю-
чается в том, что автобиографичность занимает в них 
незначительную часть (только первую книгу из двенад-
цати), а акцент делается на истории внутренней жизни 
человека, изучении души и духа, которая при этом ока-
зывается невыстроенной у Аврелия в какую-то хроно-
логическую последовательность. 

Исповедь как литературный жанр в чистом виде 
трудно определима. Не случайно авторы произведе-
ний, которые относятся к исповедальному жанру, хотя 
и называют свои произведения «исповедями», тем 
не менее, никогда не дают точного определения жан-
ра своей работы. Например, «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо 
считается мемуарами или автобиографией, «История 
моих бедствий» П. Абеляра – мемуарами, «Исповедь» 
А. Августина – автобиографией или философской ав-
тобиографией, Н.А. Бердяев называет свою исповедь 
«самопознанием», добавляя, что это «опыт философ-
ской автобиографии». 

К эпохе античности относятся «Наедине с собой. 
Размышления» М. Аврелия (121-180) и «Утешение 
философией» С. Боэция (480-524). Марк Аврелий был 
представителем Римской Стои христианской эпохи и 
написал свои размышления в 70-е годы II века, в кон-
це своей жизни. Его сочинение состоит из двенадцати 
книг, которые представляют собой философский днев-
ник о личном моральном самосознании, одновременно 
с этим напоминают диатрибу, т.е. проповедь, обращен-
ную к кому-либо и связанную с моральной тематикой. 
В своих размышлениях Аврелий поднимает ряд фило-
софских проблем мироздания, познания, человека, мо-
рали. Но вопросы этики интересуют Аврелия в боль-
шей степени. Его этика рационалистична. Так, по его 
мнению, счастье заключается в согласии с разумом: 
«Удовлетворённость твоего духа самим собой, где он 
может указать тебе путь действия, согласный с правым 
разумом…».

Аврелий относился подозрительно к христианам 
и даже осуществлял гонения против них. Однако, по 
мнению А.И. Доватура, это объясняется философски-
ми причинами. Император полагал, что душа должна 
быть готова отрешиться от тела, но без театральности 
и воинственности, свойственной христианам [3, 88]. 
Несмотря на это, в произведении Аврелия есть мыс-
ли, родственные христианскому учению: забота о своей 
душе – «создай себе досуг, чтобы научиться чему-ни-
будь хорошему и перестать блуждать без дела», при-
зыв к добродетели, осознание греховности человека –
«Прегрешающий прегрешает против самого себя; со-
вершающий несправедливость совершает её по отно-
шению к самому себе, делая себя дурным». Главное, 
что создал Аврелий, представляет новый моральный 
идеал мудреца-стоика, которому присущи отсутствие 
страстей, углубление в свой внутренний духовный мир, 
одиночество, самодостаточность, равнодушие к внеш-
ней стороне человеческой жизни, вера в судьбу.

Отнесение С. Боэция к эпохе античности не явля-
ется однозначным. С одной стороны, Боэций родился в 
480 году, т.е. уже  после распада Римской империи (476 
год), следовательно, хронологически  его следует отне-
сти к эпохе Средневековья. Как богослов он исследовал 
тонкости христианского учения, связанные с Троицей и с 
ипостасями и природами Христа.  Но более правильным 
является мнение В.И. Уколовой, которая  считает, что 
«фигура Боэция высится на «перекрёстке времён» – ан-
тичного и средневекового», а сплачивающим началом в 
истории Европы у Боэция было не только христианство, 
но и античное наследие [4, 4].

 Главное произведение Боэция «Утешение фило-
софией» написано в тюрьме незадолго перед казнью. 
Этот факт свидетельствует о предельной искренности 
произведения, желании рассказать всю правду о сво-
их душевных переживаниях. Жанр этого произведения 
определяется неоднозначно. Боэций использует жанр 
«утешительных» произведений, которые до него уже 
применяли Цицерон и Сенека. Одновременно это и 
философский трактат, представляющий собой настав-
ление, поучение в мудрости и  специфический жанр 
сатуры, т.е. сочетания стихов и прозы в рамках одного 
произведения, где  используется диалогическая форма 
общения с Философией. Всё это позволяет утверждать, 
что исповедь встроена в многоаспектную философ-
скую работу. Такого же мнения придерживаются ис-
следователи творчества Боэция. Например, по мнению 
Уколовой, первые две книги «Утешения» представляют 
собой исповедь [4, 88], а по мнению Г.Г. Майорова, «из 
пяти книг «Утешения» первая напоминает исповедь, 
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вторая — моралистическую диатрибу, третья — сокра-
тический диалог, четвертая и пятая — теоретический 
трактат» [5, 394].  В первой книге Боэций рассуждает о 
своей доле в окружении муз. Затем появляется женщи-
на в белых одеждах, имя которой Философия. Боэций 
завязывает с ней разговор в форме диалога, и выяс-
няется, что он нравственно болен, и лишь Философия 
способна вылечить его больную душу. В ходе диалога 
Боэций вспоминает свою прожитую жизнь, полную дра-
матических переживаний.

К эпохе Средних веков относятся «Исповедь» 
А. Августина (354-430) и «История моих бедствий» 
П. Абеляра (1079-1142). В отношении жанра «Исповеди» 
А. Августина существует немало мнений и взглядов. В 
своей статье А. Крэйг Троксэл указывает, что исследова-
тели рассматривают данное произведение как автобио-
графию, психологическую автобиографию, исповедаль-
ную автобиографию, интеллектуальную автобиографию, 
духовную автобиографию, философский трактат и т.д. 
[6]. П. Анри считает, что «в истории мысли и цивилизации 
св. Августин был первым мыслителем, который оценил 
значение и предпринял анализ философских понятий 
человека и человеческой личности» [7, 1]. 

«Исповедь» состоит из тринадцати книг, при-
чём I-IX книги представляют собой психологическую 
автобиографию (хронология, хотя и имеет место, но 
не играет здесь ключевой роли, а главным выступают 
поворотные моменты в жизни Августина и связанные с 
ними душевные переживания), X книга является пере-
ходной, а XI-XII представляют собой разъяснение пер-
вой главы книги Бытия. Первые девять книг являются 
воспоминаниями, которые связаны с младенчеством 
и заканчиваются обращением в православное учение. 
Августин отмечает, что даже младенец, которому испол-
нился один день, не является свободным от греха, но 
грех этот связан с телесной невинностью, а не с душой, 
и сам он в детстве грешил, нарушая наставления роди-
телей и учителей. Августин утверждает, что вспоминает 
все свои  прошлые мерзости и испорченность души не 
потому, что любит их, но чтобы возлюбить Бога. В кни-
ге пятой рассказывается о его  приезде в Медиолан и 
встрече с епископом Амвросием Медиоланским, кото-
рый был «одним из лучших людей, известных по всему 
миру», благодаря которому Августин решает покинуть 
манихеев раз и навсегда. Последующие книги посвяще-
ны рассказам о друзьях Августина, его матери и отце, 
об обращении к православному, подлинному учению 
[8]. В десятой книге ставится ряд философских во-
просов: «Что такое Бог?», что есть человек, что собой 
представляет чувственное познание;  как соотносятся 
чувственное познание и внутреннее созерцание, како-
вы экзистенциалы, волнующие душу человека, какова 
счастливая жизнь. Августин показывает, каким должно 
быть смирение человека, почему невозможно спасение 
без благодати и упования на волю Бога.

 «История моих бедствий» П. Абеляра представля-
ет собой образец автобиографии, которую можно счи-
тать исповедальной. В этом произведении, состоящем 
из пятнадцати глав, кратко описано происхождение 
Абеляра, указывается, что он дворянского рода, стал 
учителем и читал лекции в школах, где преподавате-
лями были богословы и философы. Как оказалось, у 
Абеляра были выдающиеся способности к преподава-
нию, что, в свою очередь, вызывало раздражение сре-
ди его коллег и порождало ненависть по отношению к 
нему. С этого начинаются его  несчастья, и дальнейшее 
повествование представляет собой описание произо-
шедших с ним бедствий. 

У Абеляра появляется талантливая и образован-
ная ученица Элоиза  (племянница каноника Фульберта). 
Абеляр откровенно признаётся в исповеди, что не лю-
бил её, а она являлась лишь средством наслаждения. 
У Элоизы родился ребенок, она тайно обвенчалась с 
Абеляром, но её дядя, который узнал о случившемся, 
пришёл в ярость и подослал слуг, которые ночью оско-
пили Абеляра. Как пишет сам философ, его больше 
терзали не физические муки, а душевные: «Признаюсь, 
что, скорее, смущение от стыда, чем обет обращения, 
принудило меня броситься в убежище монашеских ке-
лий» [9, 99]. Другие происшествия с Абеляром касают-
ся его теологических трактатов, содержащих положе-
ния, в которых богословы усматривали ереси. Итогом 
этих недовольств стало еще одно бедствие Абеляра: 
ему пришлось на церковном соборе отречься от своего 
трактата и бросить его в огонь, его самого  заточили в 
монастырь Сен-Дени. Позже Абеляру пришлось уйти в 
пустыню для искупления своих грехов.

Назвать произведение Абеляра автобиографией 
в чистом виде не является правильным, так как в нём 
есть мотивы, роднящие его с исповедью. Во-первых, 
Абеляр не даёт детального хронологического описа-
ния своей жизни, его взгляд останавливается на клю-
чевых моментах, которые происходили с ним, и эти 
моменты позволяют проследить душевно-духовные 
состояния автора. Во-вторых, это именно «история 
бедствий» жизни человека. В-третьих, Абеляр создаёт 
своеобразную апологию себя самого и пытается по-
казать, что он не является виновником происшедших 
с ним бедствий. В конце произведения, где философ 
«изливает» свою душу, появляется момент раскаяния: 
«Я обдумывал и горестно оплакивал ту бесполезную и 
нищую жизнь, которую я вел, и жил так неплодотворно 
как для себя, так и для других, и скольким клирикам я 
прежде был полезен, и что теперь от меня нет никакой 
пользы» [9, 125].

В эпоху Возрождения ярким образцом испове-
ди является «Моя тайна или Книга бесед о презрении 
к миру» Ф. Петрарки (1304-1374). Книга представляет 
собой исповедь, написанную в форме диалога между 
Августином Блаженным и Франциском, т.е. самим 
Петраркой, перед судом Истины. Произведение состоит 
из трёх бесед, в которых поднимаются различные мо-
ральные вопросы. Среди особенностей книги отметим, 
что Петрарка не кается в грехах, а подвергает их изуче-
нию и дискуссии. 

В первой беседе объектом дискуссии оказывается 
определение человека, в которой происходит противо-
стояние двух мировоззрений: Августина Блаженного, 
который являет собой образец средневекового ре-
лигиозно-аскетического мировоззрения, и Петрарки, 
который был человеком уже другой светской  эпохи. 
Франциск определяет человека как животное смертное 
и наделённое разумом, Августин принимает такое опре-
деление лишь отчасти, считая, что разум даёт челове-
ку возможность понять, что всё находящееся на земле 
смертно и, следовательно, не должно являться ценным 
для человека. Августин считает, что люди оказывают-
ся несчастными по своей воле, а Франциск утверждает, 
что люди не могут иметь волю быть несчастными. 

Во второй беседе разбираются смертные грехи 
самого Франциска. Рассматриваются, например, от-
чаяние, которое Августин называет «худшим из всех 
несчастий», корыстолюбие, печаль (ацидея) и другие. 
Августин упрекает Франциска за его привязанность к 
земным благам, но под этими благами следует пони-
мать не какие-то плотские наслаждения или желание 
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иметь большое количество денег, а то, что питает дух 
Франциска: любовь, природа, книги, поэзия. Рассуждая 
о смерти, Августин и Франциск находятся на разных по-
зициях: если для первого смерть представляет собой 
переход к жизни вечной, то для Петрарки смерть есть 
расставание с земными благами.

В третьей беседе внимание уделяется личности 
поэта новой эпохи, и особую роль обретает тема люб-
ви. Петрарка полагает, что существует два вида любви: 
обычная любовь, которая связана с чувственными на-
слаждениями, и платоническая, которая находится на 
ступень выше обычной. При этом для Франциска лю-
бовь платоническая служит не только источником стра-
даний и мук, но и радости, что является непонятным для 
Августина, так как его представления о любви связаны 
с религиозным мировоззрением. Августин упрекает 
Франциска  в желании поиска славы, прославления сво-
его имени. А.Х. Горфункель рассматривает данный диа-
лог как литературную форму самоанализа и самооценки 
Петраркой противоречий своего духовного мира. «Спор 
в диалоге, –  пишет она, –  есть внутренний спор автора 
с самим собой, происходящий в нём самом спор гума-
ниста со сторонником христианской традиции. Поэт сам 
осознает в себе это противоречие, столкновение взгля-
дов и исторических эпох и пытается разрешить его, из-
брав себе судьей любимого писателя, величайший ав-
торитет западного христианства» [10, 28].

Жанр исповеди в Новое время представлен такими 
произведениями, как «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо (1712-
1778), «Ecce Homo» Ф. Ницше (1844-1900), «Исповедь» 
Л.Н. Толстого (1828-1910). «Исповедь» Руссо часто 
определяют как автобиографию или как автобиографи-
ческий роман. Это верно лишь отчасти, ибо хронология 
является внешней канвой, а внимание автора сосре-
доточено на анализе своей судьбы, своих творческих 
поисков.

По мнению И.Е. Верцмана, в первых шести книгах 
(от рождения до 1741 года) преобладает оптимизм, ко-
торый граничит с восторженностью, позитивным отно-
шением к жизни, людям. Эта первая часть посвящена 
жизни Руссо в деревне, где  какие-то мелкие неудачи и 
неурядицы не мешают ему воспринимать красоту окру-
жающего мира, а различные происшествия Руссо свя-
зывает с отклонением социального порядка от природы 
и «естественных законов». Во второй части произведе-
ния уже преобладают подозрительность по отношению 
к другим людям и пессимистическое восприятие мира. 
Руссо повествует о своей жизни в столичном городе в 
тот период, когда его деятельность из стадии надежд, 
мечтаний перешла в совершенно иную стадию, «когда 
его трактаты возбудили ярость многочисленных врагов –
 одних из зависти к его таланту, других из ненависти к 
его идеям» [11].

Сам Руссо подчёркивал исповедальный характер 
своего произведения: «Я хочу показать себе подоб-
ным человека во всей правде природы, и таким чело-
веком буду я сам… Я одинаково откровенно рассказал 
и о добрых своих делах, и о злых. Я не утаил ничего 
дурного, не прибавил ничего хорошего, а если что-то и 
приукрасил, то лишь восполняя пробел, вызванный не-
достатком памяти» [12, 7].  Руссо извлекает из глубин 
души все свои пороки и недостатки и повествует о них, 
например, о своей тяге к воровству; о том, как будучи 
лакеем, он украл у хозяйки серебряную ленту, в чём он 
обвинил юную служанку; об уговорах Терезы отдать их 
младенцев в Воспитательный дом и т.д. Не случайно 
Толстой считал этот роман «недосягаемым образцом 
литературного откровения». По мнению В. Дильтея, что 

бы Руссо ни делал, какие бы лишения и страдания он 
ни переносил, он продолжал считать себя благородным 
человеком и аристократом, «душа которого слита со 
всем человечеством», философ хотел показать миру 
«правомерность своего духовного существования, рас-
крыть его целиком таким, каким оно было … Руссо стре-
мится добиться признания права своего индивидуаль-
ного существования» [13, 139].

Если сравнить произведения Руссо и Августина, 
то общим в них является исповедальная интенцио-
нальность произведений. Но если исповедь Августина 
обращена к Богу, то Руссо пишет для людей; Августин 
раскаивается в своих делах, просит прощения у Бога и 
благодарит Его за то, что он позволил ему отказаться 
от прошлой жизни, а Руссо даётся описание поступков, 
даже порочащих его, за которыми не стоит покаяния и 
раскаяния.

«Ecce Homo» Ф. Ницше является наряду с 
«Антихристом» одной из самых «взрывных» работ не-
мецкого философа. В письме от 20 ноября к датскому 
литературоведу Г. Брандесу философ сам определил 
жанр своей рукописи: «Сейчас, с цинизмом, который 
станет всемирно-историческим, я рассказываю само-
го себя. Книга озаглавлена «Ecce Homo» и является 
бесцеремоннейшим покушением на Распятого; она за-
вершается раскатами грома и молний против всего, что 
есть христианского или христианско-заразного, – этого 
не выдержит ни один слух и ни одно зрение. В конце 
концов я первый психолог христианства и могу, в каче-
стве старого артиллериста, каковым я и являюсь, пу-
стить в ход тяжелое орудие, о существовании которого 
едва ли догадывался какой-либо противник христиан-
ства» [14].

Ницше повествует о потаённых глубинах своего 
сознания, мировоззрения, мироощущения. Он заявля-
ет о своей исключительности, неповторимости, жела-
нии выговориться: «Выслушайте меня, ибо я такой-то 
и такой-то. Прежде всего не смешивайте меня с дру-
гими!» [15,7]. Такую исключительность подчёркивают и 
некоторые заголовки в книге, например: «Почему я так 
мудр», «Почему я так умён», «Почему я пишу такие хо-
рошие книги» и т.д. Произведение служит источником 
обнаружения философских взглядов Ницше: «Мои опы-
ты дают мне право на недоверие вообще к так называе-
мым бескорыстным инстинктам, к «любви к ближнему», 
готовой всегда на совет и на дело. Для меня она сама 
по себе есть слабость, отдельный случай неспособно-
сти бороться против раздражений, – сострадание толь-
ко у декадентов зовется добродетелью» [15, 20]; «ис-
тинных религиозных затруднений, например, я не знаю 
по опыту. От меня совершенно ускользнуло, как я мог 
быть «склонным ко греху» [15, 28-29]; «я верю только 
во французскую культуру и считаю недоразумением 
всё, что кроме неё называется в Европе «культурой», 
не говоря о немецкой культуре» [15, 36].

 Ницше восхищается французской культурой, ут-
верждая, «что я Паскаля не читаю, но люблю, как са-
мую поучительную жертву христианства», впервые 
война «освободила» дух во Франции, Германия же, 
наоборот, куда бы ни распространяла своё господство, 
везде культуру портит. Тем не менее, он давал высокую 
оценку поэзии Г. Гейне и музыке Р. Вагнера.  Большое 
место в работе занимает анализ Ницше своих фило-
софских произведений, в процессе подготовки которых 
происходило становление его атеистического мировоз-
зрения. Последний раздел книги называется «Почему 
я являюсь роком». В нем философ говорит, что с ним 
будут связаны воспоминания как о чём-то огромном, «о 
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кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глу-
бокой коллизии совести». Анализ своих произведений 
Ницше сопровождает выражением своих чувств и пере-
живаний, связанных с формами человеческого бытия.

 «Исповедь» Толстого представляет религиозно-
философский труд, который был написан в 1879-1881 
годах. В России публикация этой книги была запрещена 
духовной цензурой. «Исповедь» показывает читателю 
духовный кризис Толстого, который произошёл с ним в 
1870-1880 годы, вследствие чего главной темой тракта-
та становятся религиозно-духовные искания писателя. 
Как и во многих исповедях, хронологичность и автобио-
графичность присутствуют, но они не играют ключевой 
роли. Толстой начинает повествование с того, что он 
был крещён и воспитан в православной семье, но ког-
да «вышел» со второго курса университета, то уже не 
верил тому, чему его учили, считал, что надо ходить в 
церковь и учить катехизис, но серьёзно ко всему этому 
относиться не стоит. Но, как и Августин, Толстой с го-
речью вспоминает прегрешения своей молодости: «Без 
ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить 
об этих годах» [16, 11]. Писатель, раскаиваясь, перечис-
ляет свои злодеяния: убивал людей на войне, вызывал 
на дуэли, проигрывал в карты и казнил мужиков, лгал, 
обманывал и т.д. 

Духовные искания приводят философа в тупик, и 
его начинают посещать идеи  о самоубийстве. Эти мыс-
ли приходят ему на ум в возрасте пятидесяти лет, когда 
его жизнь была вполне благополучной. Однако у него 
возникло ощущение, что  «жизнь моя есть какая-то кем-
то сыгранная надо мной глупая и злая шутка» [16, 21]. 
Поиск смысла жизни становится главным в эти годы для 
писателя, он сравнивает  свои искания с человеком, ко-
торый заблудился в лесу, вышел на поляну, залез на 
дерево и увидел, что кругом бескрайние просторы.

Это душевное состояние заставляет Толстого ис-
кать веру, которая не отрицала бы разум. Он начинает 
изучать буддизм, магометанство и особенно христиан-
ство по книгам и на примере жизни  людей, которые его 
окружали. Но и это не помогает ему, так как он увидел, 
что люди эти живут в таких же духовных переживаниях, 
как и он сам, с той лишь разницей, что их жизнь изна-
чально не соответствует началам, которые они изла-
гают в своём вероучении. Тогда писатель обращается 
к людям бедным, различным странникам, монахам, 
крестьянам и видит, что их вера, несмотря на наличие 
некоторых суеверий, является подлинной. Так Толстой 
возвращает себе истинный смысл жизни и отрекается 
от жизни, которую вёл круг его знакомых, посчитав, что 
она представляет лишь некое подобие жизни. Писатель 
обращается к христианству, но если раньше он полагал, 
что оно не является истинным, то теперь придержива-
ется мнения, что в нём есть как истина, так и ложь. На 
последних страницах «Исповеди» Толстой утверждает, 
что своей задачей считает найти, что истинно и что лож-
но в христианстве, и отделить одно от другого.

 «Самопознание» Н.А. Бердяева (1874-1948) яв-
ляется одним из последних произведений русского 
философа, представляя своеобразный итог его фило-
софских взглядов и идей. Признавая заслуги произ-
ведений разных жанров и авторов – дневники Амиеля 
и Жида, исповеди Августина и Ж.-Ж. Руссо, воспоми-
нания А.И. Герцена, поэзию Гёте – Н.А. Бердяев отме-
чает, что его произведение является особенным, и оно 
не может быть в полной мере отнесено ни к одному из 
вышеперечисленных жанров. Русский мыслитель ха-
рактеризует свою книгу как «философское познание 
и осмысливание меня самого и моей жизни» [17, 8] и  

«опыт философской автобиографии и историю духа и 
самосознания».

В произведении присутствуют автобиографиче-
ские моменты, которые выступают фоном повествова-
ния. Сам автор говорит, что его книга написана свобод-
но, и порядок глав в ней не является хронологически 
выверенным, а их расположение связано с темами 
и проблемами, которые мучили философа всю его 
жизнь. Бердяев кратко рассказывает, что ему пришлось 
жить в катастрофическую эпоху как для страны, так и 
для него самого; о своей семье, о своём характере; об 
учёбе в Киевском кадетском корпусе; о роли болезней 
в его жизни; о встречах и общении с различными людь-
ми своего времени (например, с  П. Струве, М. Туган- 
Барановским, С. Булгаковым, М.А. Новосёловым, 
старцем Германом, о. А. Мечевым, М. Шелером и 
т.д.). Бердяева не случайно считают представителем 
философии экзистенциализма, подтверждение чему 
мы находим в одной из глав «Самопознания», кото-
рая посвящена рассмотрению таких экзистенциалов, 
как одиночество, тоска, свобода, бунтарство, жалость, 
эрос. Русский философ, отмечая, что вся его жизнь 
проходила в исканиях, сомнениях, «борениях духа», 
утверждает своё понимание Бога: «Бог не есть бытие, 
и к Нему не приемлемы категории бытия, всегда при-
надлежавшие мышлению. Он существует, Сущий, и об 
этом мыслить можно лишь экзистенциально и символи-
чески» [17, 87]. 

Бердяева интересует вопрос о смысле жизни че-
ловека, и он вспоминает свой духовный переворот, 
произошедший между отрочеством и юностью: «Пусть 
я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже даёт 
смысл жизни, и я посвящаю свою жизнь этому  исканию 
смысла» [17, 99]. Бердяев рассказывает о своём фило-
софском мировоззрении, утверждая, что он, скорее, 
«человек мистический», чем «человек религиозный», 
признаёт влияние мистики Я. Бёме, высказывает свои 
симпатии А. Шопенгауэру, подчёркивая, что его всегда 
больше интересовали этические проблемы. Он крити-
кует классический экзистенциализм, считая, что экзи-
стенциальный философ тот, у кого «мысль означает 
тождество личной судьбы и мировой судьбы», у кого 
существование выступает субъектом, а не объектом по-
знания. Бердяев акцентирует внимание на своих духов-
но-религиозных исканиях и утверждает, что Бог даёт че-
ловеку свободу, Он сам есть свобода, Он не Господин, 
а Освободитель. Понятие греха мыслитель связывает с 
утратой свободы человеком, но в области обсуждения 
этих вопросов Бердяев подчеркивает, что он не бого-
слов, а свободный религиозный философ. 

В философской исповеди отражены ключевые 
компоненты духовного мира как самого мыслителя, так 
и эпохи, в которую он живёт. Если использовать терми-
нологию М. Бубера, то философские исповеди создава-
лись в эпохи бездомности человека: гибели цивилиза-
ций и культур, войн, революций, смены мировоззрений, 
возникновения кризисного общественного сознания.
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Аннотация. В статье показано, что право кон-
ституирует общество в ходе социогенеза, затем по-
давляется государством, возникающим как силовое, 
затем эволюционирущим в направлении полусилово-
го-полуправового государства, устанавливающегося 
посредством буржуазных революций и далее транс-
формируюшегося в правовое, то есть подчиненное 
праву, что обеспечивается формированием граждан-
ского общества. 
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Abstract. The article shows that law constitutes 

society during sociogenesis, and then it is suppressed by 
the state, arising as a power based state. Then it evolves 
towards a half-power and half-rule-of-law state, established 
by bourgeois revolutions, and further transforming into a 
legal, subordinate to law state, which is ensured by the 
formation of the civil society.
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Предлагаемая статья носит концептуальный ха-
рактер. Ее задача – представить целостное авторское 
видение проблемы, вынесенной в заголовок. При этом 
моя трактовка возникновения права, а отчасти и госу-
дарства, ранее излагались в научных и учебных из-
даниях. Остальные вопросы публично представлены 
впервые.

1 Возникновение права [1]
Право появляется с возникновением общества. 

Более того, формирование права и конституирует об-
щество. Единственная общеизвестная сегодня концеп-
ция начала человеческого общества и, соответствен-
но, границы, отделяющей его от предыдущего уровня 
организации, принадлежит Леви-Стросу1. Она состоит 
в том, что общество начинается с экзогамии, означаю-
щей появление межгрупповых союзов ранее замкнутых 
эндогамных групп. Так происходит «замена системы 
кровного родства биологического происхождения соци-
альной системой отношений свойствА» [2]. 

Предсоциальные эндогамные человеческие груп-
пы, находившиеся между собой в состоянии войны всех 
против всех, характеризовались чрезвычайно высокой 
степенью сопереживательной эмоциональной сплочен-
ности, характерной и сегодня для архаических общ-
ностей.2 Объединение таких групп в парные союзы на 
основе экзогамии могло состояться только при двух 
взаимосвязанных условиях.

Во-первых, это блокировка силовых столкнове-
ний в случае конфликтов между индивидами, принад-
лежащими к разным половинкам дуальной общности, 
которые – силовые столкновения – были неизбежны в 
рамках прежней, досоциальной логики. Блокирующим 
механизмом здесь стало взаимное заложничество. 
Заложницами оказывались жены мужчин из одной поло-
вины, по рождению принадлежавшие другой половине. 
Любое нападение на половинку-контрагента означало 
угрозу их жизням, невозможную в условиях того сопере-
живательного единения, о котором сказано выше. 

Во-вторых, это формирование несилового меха-
низма прекращения конфликта. Нанесение ущерба в 
прежней ситуации войны всех против всех вызывало 
эмоцию мщения, воплощавшуюся в нападение на груп-
пу-обидчика. В условиях дуально-группового союза 
нападение блокировалось страхом за жизнь залож-
ниц. Таким образом, ситуация не имела разрешения 
в рамках эмоциональной детерминации поведения, 
что привело к возникновению надэмоциональной ра-

1  Хотя, на мой взгляд, в свете последующих антрополо-
гических исследований и теоретической рефлексии идея 
Леви-Строса требует некоторой корректировки, она не 
существенна в свете обсуждаемой здесь проблемы.   
2 Показателен в этом отношении вывод антрополога
Ф. Маерса: «Концепция эмоций у пинтупи (представители 
одной из культур австралийских аборигенов) представ-
ляет самосознание отдельного человека как признающее 
сущностную идентичность с другими в такой степени, 
как будто другие составляют часть его самого». Myers 
F.R. Emotions and the Self: A Theory of Personhood and Political 
Order among the Pintupi Aborigines // Ethos. 1979. V. 7, p. 365.
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циональной процедуры разрешения конфликта. Она 
предполагала установление действительности само-
го факта нанесения ущерба, определение виновного 
и назначение санкции, призванной восстановить нару-
шенное равновесие и справедливость. Эта процедура 
(которую мы сегодня называем судебной) требовала 
выработки определенных правил, смысл которых состо-
ял в предоставлении каждой стороне полной и равной 
возможности аргументации своей позиции. Отсутствие 
такой возможности у одной из сторон вынуждало бы  ее 
отстаивать свои интересы силой. Такие правила сегод-
ня называют процессуальными нормами. Наконец, при 
отсутствии каких-либо обособленных принуждающих 
структур судебная процедура имела смысл лишь в слу-
чае ее завершения договором об исполнении санкции.

Таким образом, необходимым моментом перехо-
да к социальности стало формирование регулятивного 
механизма, включавшего в себя суд, нормы, договор и 
принуждение (исходно – к миру). Впоследствии на этой 
базе сформировались специализированные судебные, 
нормотворческие и принудительно-силовые органы, 
однако сам механизм в его органической целостности 
является ровесником общества. Как видно из его ге-
незиса, он означает замену аргумента силы на силу 
аргумента. Не случайно римляне говорили inter arma 
leges silent. Существенно также то, что этот механизм 
противостоит не только силовому, но и эмоционально-
му началу. Это чистая рациональность. Право пред-
ставляет собой систему отношений, формирующуюся в 
результате договоров свободных и равных субъектов (в 
том числе и договоров «по умолчанию») и предполага-
ющую рациональный порядок разрешения конфликтов 
(реальных или предполагаемых нарушений договоров), 
базирующийся на полной и равной возможности сторон 
аргументировать свою позицию.

Я вижу такое понимание сущности и генезиса пра-
ва как вариант процессуалистского юснатурализма. 
Юснатурализм в широком понимании есть позиция, 
утверждающая, что право имеет те или иные основа-
ния, более глубокие, нежели установление социальной 
власти. Почти все версии юснатурализма соотносятся 
с некими нормами материального права. Однако, как 
показывает история правовой мысли, ни один такого 
рода вариант не выдерживает критики. И это не случай-
но. Право в качестве особого регулятивного механиз-
ма конституируется как некий процесс формирования 
договорных правил и разрешения конфликтов, осново-
полагающие принципы которого представлены в опре-
делении. В этих рамках возможны самые различные 
конкретные конструкции норм процессуального и тем 
более материального права.

2 Возникновение государства [3]
Государство есть институт, осуществляющий соци-

альную власть в обществе на основе силового превос-
ходства над другими социальными субъектами1.

Все классические концепции государствогенеза 
базируются на ложной посылке о том, что государство 
является исторически первой формой институциональ-
ной организации  централизованной общесоциальной 
власти и что оно возникает в процессе более или менее 
непосредственной трансформации эгалитарного обще-
ства в государственно организованное.

1 Центральная идея этого определения – замена веберов-
ской монополии легитимного насилия на силовое превосход-
ство – заимствована у Ч. Тилли. См. Тилли Ч. Принуждение, 
капитал и европей ские государства. 1990-1992 гг. / пер. с 
англ. Менской  Т. Б. – М. : Издательский  дом «Территория 
будущего», 2009. – С. 21-22. 

В 60-е годы XX века Э. Сервис и М. Салинз пред-
ложили принципиально новую идею, развившуюся в 
концепцию вождества, ставшую практически обще-
принятой в социальной науке к 80-м годам. Вождество 
представляет собой общество, состоящее из несколь-
ких надсемейных сегментов2, обладающее институци-
ональной централизованной властью, не опирающей-
ся на силовое принуждение. Так называемые простые 
вождества насчитывают до тысячи человек. При этом 
один сегмент возвышается над остальными, а полити-
ческие и социальные отношения строятся согласно пра-
вилам родства. Власть обеспечивается, прежде всего, 
идеологией, носящей религиозный характер. Право 
повелевать «…неизменно основывалось на предпола-
гаемом божественном происхождении вождя» [4]; «… 
желание вождя становится также и волей божеств… 
И чтобы придавить хребет тем, кто мог бы возразить, 
часто добавляется угроза скорых и ужасных кар со 
стороны божеств, если приказ не будет исполнен» [5]. 
Вождество исторически возникает существенно рань-
ше государства. Сложные вождества, до десятков ты-
сяч человек, формируются через интеграцию простых, 
сохраняющихся в сложном в качестве подсистем, но 
подчиненных единому вождю. Подобным же образом 
на базе сложных могут формироваться суперсложные 
вождества.

В современных исследованиях политогенеза вве-
дены понятия аналогов государства [6] и вождества [7]. 
Под аналогами государства понимаются общества, не 
уступающие раннегосударственным по общему уровню 
развития (размеры, уровень расслоения, разделение 
труда, материальная культура и технологии и т.п.), но 
не имеющие института государства. Такова же мето-
дология определения аналогов вождества, которые, 
соответственно, не имеют вообще никакой централизо-
ванной власти. Показано также, что реальные государ-
ства образовывались как на базе вождеств, так и через 
трансформацию аналогов государств. 

В  то же время описанные процессы возникновения 
государств относятся к так называемому вторичному 
государствогенезу. Для конкретноисторической рекон-
струкции ключевых моментов и механизмов становле-
ния первых государств достаточных данных нет. Вместе 
с такими классиками политической антропологии, как 
Э. Сервис, М. Салинз, Р. Карнейро и многими другими, я 
думаю, что первые государства возникли на базе слож-
ных вождеств, и далее представлю логику этого про-
цесса. Но даже если допустить возможность  возник-
новения государств в рамках первичного политогенеза 
непосредственно на иной основе, следует иметь в виду, 
что вождества возникали и распадались, создавая тот 
общий социокультурный уровень, который без их реша-
ющего участия сформироваться не мог и который сде-
лал возможным возникновение государственности. 

Исходя из сказанного, вопрос государствогенеза я 
делю на два: о возникновении вождества и о переходе 
от вождества к государству.

2.1 Возникновение вождества 
Вождества формировались на базе обществ, со-

стоявших из нескольких существенно автономных ста-
тусно равных сегментов. Внутренней логики возвыше-
ния одного сегмента над остальными не существовало. 
Более того, такое возвышение противоречило бы устой-
чивому способу существования подобных систем: «Эти 
сообщества политически равны… и это декларируется 
при малейшей провокации» [8]. 

2  Часто говорят «надлокальное», однако вряд ли это слово 
применимо к кочевым вождествам. 
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Становление централизованной власти можно 
осмыслить только на базе понимания того, что эволю-
ция обществ обусловлена, главным образом, их конку-
ренцией между собой, и в первую очередь – военной. 
Проигравшие исчезают. История обществ есть про-
цесс их взаимного усиления относительно друг друга.  
Одним из ключевых факторов этой конкуренции явля-
ется трансформация самих способов социальной орга-
низации. «Существует тенденция, – пишет Салинз, – к 
доминированию более высоких культурных форм над 
более низкими, к вытеснению первыми вторых» [9, 53]. 
Именно в этой логике (пожалуй, только оценочное «вы-
соких» лучше заменить на вполне определенное «силь-
ных») и возникает централизованная власть, сначала в 
форме вождества, а затем – государства.

Централизованную власть порождает война. 
Когда численность воюющих сторон начинает превы-
шать некоторый уровень, важным фактором военно-
го успеха становится организация боевых действий. 
Последняя возможна только на основе командования. 
Антропологами описано много случаев, когда равные 
в мирной жизни группы, подсистемы одного общества, 
иногда даже взаимно враждебные, объединялись в 
войне под командованием лидера одной из них, ста-
новившегося военным вождем. Однако по окончании 
военных действий все возвращалось на круги своя. 
Обратимся еще раз к М. Салинзу: «Определенные груп-
пы могут образовывать временные целевые союзы, на-
пример, для военных предприятий, но коллективный 
дух остается эпизодическим. Когда цель, вызвавшая 
его, оказывается достигнутой, союз прекращает свое 
существование, и племя возвращается к своему нор-
мальному состоянию разобщенности» [9, 53]. То же 
пишет и Кревельд: «Когда боевые действия заканчи-
вались, братства неизменно распускались, и вожди ли-
шались своей власти. Например, так было в племенах 
чероки с их так называемыми красными вождями, так 
же было у пуэбло, дживаро, динка и масаи» [4, 19]. 

Логично думать, что в условиях длительной острой 
конкуренции политий за ресурсы – а такие условия 
раньше или позже обязательно возникают – боевые 
столкновения становятся постоянным фактором жизни 
обществ, и, соответственно, централизованная власть 
также устанавливается на постоянной основе. «Если 
военный лидер избирается на время войны… а воен-
ные действия никогда не прекращаются, то он начина-
ет выглядеть абсолютно необходимым» [10], – пишет 
Х. Льюис. Этот тип социальной организации обретает 
устойчивость тогда, когда под него трансформируется 
идеология. Трансформация, утверждающая наиболее 
близкую родственную связь вождя со сверхъестествен-
ными силами, вполне органичная при успешном ходе 
войны в силу всеобщего характера религиозно-мифо-
логических объяснений, и знаменует собой формирова-
ние вождества. 

2.2  От  вождества к государству 
В развитых производящих акефальных1 обще-

ствах описана фигура так называемого бигмена – наи-
более авторитетного и влиятельного человека, не об-
ладающего, однако, в отличие от вождя, формальным и 
тем более властным статусом. Он лучше и больше всех 
работает, «его руки постоянно в земле, а со лба то и 
дело стекают капли пота» [11, 130], но по потреблению 
не отличается от других. Разница между производством 
и потреблением идет на подарки, создавая социаль-
ный капитал за счет демонстрируемой и почитаемой 

1 Не имеющих институциональной централизованной 
власти.

щедрости и возникновения у одариваемых ответных 
обязательств («использует свое богатство, чтобы сде-
лать других должниками») [11, 131]. Имущество само 
по себе здесь еще не имеет позитивного социального 
значения, почему и инвестируется в более надежный 
социальный капитал.

Отчасти похожее явление существует и в ранних 
вождествах. Оно называется редистрибуция – перерас-
пределения. «Снизу к вождю, – как пишет Р. Фирт, – … 
течет поток подарков» [12, 119]. При этом «вождь также 
с легкостью раздавал добро в качестве подарков своим 
сторонникам. Так он добивался их преданности и отпла-
чивал им за подарки и оказанные ему личные услуги...  
Он был своего рода каналом, по которому перетекали 
материальные ценности, а копил их он только для того, 
чтобы снова с легкостью сорить ими» [11, 134]. Однако 
«при развитых формах вождеской организации… по-
добное перераспределение не лишено материальной 
выгоды для вождя» [11, 134]. Вождь «не возвращает 
всего» [11, 134], может «себе позволить, что называет-
ся, без зазрения совести залезать в общественный кар-
ман и использовать произведенный народом продукт 
исключительно на собственные нужды» [12, 120].

В ходе эволюции вождества, таким образом, про-
исходят два важнейших взаимосвязанных процесса. 
Во-первых, имущество обретает самостоятельное по-
зитивное социальное значение, тем самым появляет-
ся смысл в его концентрации, возникает сам феномен 
имущественного накопления. Во-вторых, на этой осно-
ве появляется имущественное расслоение, которое в 
развитых сложных вождествах становится уже очень 
сильным. Концентрация значительного богатства в ру-
ках вождя, как будет видно далее, – одна из предпосы-
лок формирования государства.2

Для понимания государствогенеза следует в при-
нятом выше определении государства отделить друг от 
друга два момента. Во-первых, государство обладает 
силовым превосходством над иными субъектами, во-
вторых, за счет этого оно властвует в обществе. Мне не-
известно, чтобы кто-либо ранее акцентировал это раз-
личие, причем «по умолчанию» понималось, что первое 
и второе существуют и исторически формировались в 
единстве. Между тем, если в каком-нибудь школьном 
классе есть мальчик Петя, который физически сильнее 
прочих, то не обязательно – хотя и не исключено, – что 
он в классе властвует. Причины и механизмы формиро-
вания социальной подсистемы, обладающей силовым 
превосходством над другими, и присвоения ею общесо-
циальной власти – вопросы разные и должны быть рас-
смотрены самостоятельно. Начну с первого – логически 
и исторически.

В качестве правила, когда появляется новое бо-
лее эффективное оружие, его не хватает на всех. 
Равномерное или случайное распределение такого ору-
жия гораздо менее эффективно, чем его концентрация. 
Поэтому внутри вождеств, начиная с некоторого уровня, 
образовываются обособленные приоритетно вооружен-
ные подразделения, способные нанести во время боя 
решающий удар в решающей точке в решающий мо-
мент. Их результативность зависит от боевой подготов-
ки, поэтому входящие в их состав лица со временем ос-

2 Здесь, особенно для отечественного читателя, вскорм-
ленного и в значительной мере продолжающего вскарм-
ливаться марксизмом, стоит обратить внимание, что 
власть не производна, а первична по отношению к имуще-
ственному расслоению. Только при капитализме обога-
щение посредством использования властного статуса 
перестает быть нормой.
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вобождаются от жизнеобеспечения через собственное 
материальное производство. Необходимые ресурсы 
они получают от вождя, который благодаря концентра-
ции богатства уже имеет такую возможность. Историки 
часто называют такие подразделения дружинами. 

Все прежние социальные подсистемы вождества 
строились на принципах родства и свойствá. В фор-
мировании дружины эти принципы спустя некоторое 
время были преодолены, поскольку, во-первых, в нее 
должны входить наиболее сильные, смелые и подго-
товленные, во-вторых, по мере укрупнения дружины 
ближайших родственников вождя оказывалось недо-
статочно. Существенный момент состоит также в том, 
что дружина (не случайно в русском от корня «друг») 
предполагала высочайшую степень сплоченности и 
готовность дружинников к самопожертвованию друг за 
друга. Боевое «братство», формировавшееся перед ли-
цом смерти, становилось вполне конкурентоспособным 
с братством кровным. Дружина – не просто еще один, а 
принципиально новый элемент в структуре вождества. 
Именно с ее возникновения начинается преодоление 
абсолютного доминирования родственной социальной 
структуры, которое привело к ее оттеснению с систе-
мообразующих позиций уже с формированием раннего 
государства.

Несмотря на инородность и в этом смысле проти-
воположность дружины прежним принципам социаль-
ной организации, исходно она – цвет, гордость и слава 
вождества и ориентирована только на противостояние 
внешним врагам. Ее трансформация во внутрисоциаль-
но властвующий институт также происходит через кон-
текст внешних противоборств.

Акефальные общества, достигнув некоторой вели-
чины, распадались. Только с возникновением вождеств 
и интеграции, своего рода «сборки» простых вождеств 
в сложные появляются крупные общества. Так возни-
кают значительные устойчивые различия в размерах 
и, соответственно, воинской силе обществ, создающие 
возможность подчинения одних другими. Однако это не 
так легко, как может показаться. Военной победы и не-
сомненного силового превосходства недостаточно, по-
скольку люди, оказавшиеся в ситуации перманентной 
угрозы, просто уходят, бросая недвижимость.

Первым механизмом подчинения одним обще-
ством другого становится заложничество. Однако уже 
не рассмотренное выше взаимное и добровольное. 
Теперь оно обеспечивается силовым захватом в ка-
честве заложника сына или другого ближайшего род-
ственника вождя более слабого вождества.1 Силовое 
присоединение таким путем одного за другим несколь-
ких вождеств приводит к формированию империи, ме-
трополией которой становится вождество с дружиной.2 
По мере развития империй чисто силовое заложниче-
ство трансформируется, дети периферических вождей 
становятся «воспитанниками» при дворе верховного 
вождя (фараона, императора и т.п.). Параллельно вы-
ковывается религиозный или квазирелигиозный культ 
этого верховного вождя. В то же время подлинного иде-
ологического единства в империи не бывает. В отличие 

1 Акефальное общество вообще не может быть подчине-
но. Внешняя власть может войти только в то общество, 
которому в принципе уже известны властные отношения. 
Нельзя водить комариную стаю, привязав за ниточку одно-
го комара.
2 Обеспечение покорности присоединенных территорий 
остается типичным и для развитых государственных им-
перий вплоть до новейшией истории. Например, Российская 
империя широко практиковала его в XIX веке на Аляске.

от простых вождеств, добровольно интегрировавшихся 
в сложные, периферические вождества империй хранят 
память о захвате, и ритуальные демонстративно-пу-
бличные восхваления центрального вождя соседствуют 
со сжатой пружиной сепаратизма,3 готовой развернуть-
ся при любой возможности.

Важнейшим фактором возникновения такой воз-
можности становится ослабление центральной вла-
сти, которое может быть вызвано разными причинами, 
но раньше или позже возникает. В какой-то (каких-то) 
из провинций пружина сепаратизма развертывается в 
реальные политические действия, и иногда это ведет к 
распаду империи. Но если центральная власть сравни-
тельно быстро восстанавливается, то в мятежную про-
винцию направляется дружина, учиняющая кровавую 
расправу.

Подавление дружиной провинциального мятежа – 
это уже не внешняя война, а карательная акция вну-
три собственной политии. Обагрив руки в крови «сво-
их» (пусть не до конца, пусть «второсортных», но все 
же хотя бы относительно «своих»), дружина переходит 
Рубикон. Теперь, когда уже в самой метрополии, пред-
ставляющей собой сложное вождество, намечаются 
процессы, направленные против вождя (а в вожде-
ствах, как показывают история и социальная антропо-
логия, такие процессы происходят хотя и редко, но не-
избежно), он использует для их подавления уже готовую 
к этому дружину. Тем самым дружина во главе с вождем 
превращается из чисто внешнего кулака также и во вну-
треннюю репрессивную структуру. Возникает институт 
общесоциальной власти, базирующийся на силовом 
превосходстве над всеми другими социальными субъ-
ектами – государство.

3 Социальный порядок при силовом государстве
Возникновение государства, вопреки по-прежнему 

распространенному в российской литературе мнению, 
не только не порождает права, а несет в себе огром-
ный антиправовой потенциал. Если правовые нормы 
базируются на договоре равных, то государство за счет 
силового превосходства может действовать, ни с кем не 
договариваясь, в том числе в одностороннем порядке 
устанавливать нормы (не имеющие тем самым право-
вого характера), обеспечивая их чисто силовым путем. 
Именно так действовали государства на протяжении 
тысячелетий, пока в некоторых обществах люди не на-
учились ограничивать их посредством права.

Тип государства, использующего силу без правово-
го опосредования, я называю силовым. Мне представ-
ляется, что существуют три основных механизма под-
держания социального порядка в обществе с силовым 
государством.

Первый – политико-силовой. Он базируется на 
том, что субъекты, находящиеся в системе власти на 
более высоких позициях, имеют возможность силой 
навязывать и осуществлять свою волю в отношении 
нижестоящих.

Политико-силовой механизм, однако, регулирует 
только отношения между субъектами, находящимися 
на разных ступенях вертикали власти, или опосредо-
ванные вышестоящей властью. Однако значительный 
пласт социальных отношений между равными с точки 
зрения властного статуса субъектами не опосредуется 
государством и строится на той же, что и в догосудар-
ственный период, то есть договорной, правовой основе. 
Кроме того, отчасти, а иногда и в очень значительной 
степени, договорно-правовой порядок регламентирует 

3 Старшему поколению россиян то и другое памятно по 
СССР и его распаду. 
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и отношения между субъектами, различающимися по 
властному статусу.

Сохраняющееся право – это второй механизм под-
держания социального порядка. Заметим, что и силовое 
государство часто играет значительную роль в поддер-
жании правопорядка, в частности, через разрешение 
возникающих конфликтов официальными лицами, будь 
то специализированные судьи или иные должностные 
лица, осуществляющие судейские полномочия в числе 
прочих. Следует иметь в виду, что во многих обществах, 
особенно до Нового времени, государственных норм 
сравнительно немного, и они не являются основной, а 
тем более единственной базой для принятия судебных 
решений.

Политико-силовой и правовой механизмы поддер-
жания социального порядка, однако, не равны. Первый 
является доминирующим, второй действует лишь по-
стольку, поскольку не противоречит первому. 

В рамках собственной логики политико-силового 
порядка вышестоящие имеют очень мало или вообще 
никаких ограничений по отношению к нижестоящим. 
Казалось бы, в этих условиях должен процветать, если 
воспользоваться бытовым, но по сути точным терми-
ном, беспредел, творимый вышестоящими в своих 
интересах. Действительно, иногда в истории мы такое 
обнаруживаем. Но это обычно исключительные, кризис-
ные или предкризисные периоды. Ни беспредельная 
жадность, ни беспредельная жестокость по отношению 
к нижестоящим не являются типичными для обществ, 
где доминирует политико-силовой порядок. В связи с 
этим возникает вопрос о том, что же его ограничивает, 
если это не заведомо подчиненное ему право.

Таким ограничивающим фактором выступает тре-
тий важнейший механизм поддержания социального 
порядка – идеология, носящая, как правило, религиоз-
ный характер и предписывающая заботу о подданных, с 
одной стороны, и почитание власти, с другой. В рассма-
триваемых сейчас обществах идеология в той или иной 
форме работает на смягчение отношений вышестоя-
щих и нижестоящих. Это может быть, в духе Конфуция, 
«отеческая забота», с одной стороны, и «сыновнее по-
чтение», с другой (практически повсеместно), а может и 
дополняться христианским «возлюби ближнего своего» 
или еще какими-либо гуманизирующими эти отношения 
формулами. 

Следует отметить, что отношения между идеоло-
гической и политико-силовой регуляцией нельзя одно-
значно субординировать. Аналогично выстраиванию 
государственности религиозная идеология обретает 
институциональную вертикальную организацию в виде 
церкви. Церковно-идеологическая и политико-силовая 
власти всегда конкурируют, и в разных обществах, в 
разные исторические периоды соотношение сил выгля-
дит по-разному. Однако принципиально они поддержи-
вают друг друга. Идеология обеспечивает легитимность 
политической власти, государственная сила помогает 
выкорчевывать инакомыслие.

4 Формирование предпосылок исторического 
преодоления силового государства. «Буржуазные» 
революции как преодоление политико-силового до-
минирования и конституирование экономико-пра-
вового порядка 

Процессы, о которых далее пойдет речь, в отличие 
от предыдущих, в основном специфичны для европей-
ского мира. В какой-то мере что-то похожее можно най-
ти и в других регионах, но только здесь они получили 
свое логическое завершение, и лишь затем идущая из 
Европы волна, доходя до других территорий и культур, 

в сложном и разном взаимодействии с собственными 
трендами стала в значительной мере задавать вектор 
их дальнейшего развития.

Совпавшие и переплетавшиеся варваризация и 
христианизация Европы сопровождались отказом от 
античного наследия с его культом разума. Знаменитое 
приписываемое Тертуллиану «Верую, ибо абсурдно» 
выражало этот дух времени. Однако через некоторое 
время в силу причин, обсуждение которых выходит за 
рамки данной статьи, наметилась противоположная 
тенденция. Рационализация культуры нарастает и ста-
новится главным содержанием эпохи.

Внутри христианской идеологии это наиболее ярко 
выражается в появлении доказательств бытия Бога. 
Созданные из самых благочестивых соображений как 
ответ на порожденные усилившимся и не знающим ни-
чего святого разумом тайные сомнения, эти доказатель-
ства на самом деле нанесли абсолютному идеологиче-
скому доминированию  христианства сильнейший удар. 
Бог в системе религиозной культуры – безосновная 
основа. И если он об-ОСНОВЫВАЕТСЯ логически, он 
уже не Бог. Благочестивые теологи, сами того не ведая, 
уже подсунули на его место разум. Бог, может, еще и не 
умер, но слишком ослаб, чтобы по-прежнему надежно 
легитимизировать власть. 

Другое, не менее важное проявление рационали-
зации имело место в эволюции систем производства и 
движения материальных благ, все более обретавших 
качество экономики. Этот момент требует пояснения в 
силу ряда распространенных, особенно в нашем неиз-
житомарксистском обществознании, заблуждений.

По Марксу, как известно, «правовые отношения… 
коренятся … в политической экономии», при этом «от-
ношения собственности» есть лишь «юридическое 
выражение» тех отношений, обусловленных уровнем 
развития производительных сил, в которые люди необ-
ходимым образом вступают в процессе общественного 
производства – производственных отношений, совокуп-
ность которых «составляет экономическую структуру 
общества, реальный базис, на котором возвышается 
юридическая… надстройка» [13]. 

В действительности отношения собственности воз-
никают за десятки тысяч лет до всякого производства и 
являются одной из древнейших форм правоотношений. 
Отношения собственности есть отношения признания 
субъектами друг за другом права на нечто отчуждае-
мое. Один из наиболее важных аспектов древнейшего 
дарообмена между обществами или относительно авто-
номными сегментами обществ охотников-собирателей 
заключается именно в демонстрации такого признания, 
в символическом отказе от намерения отнять что-либо 
силой, от «права на всё», влекущего, как показал Гоббс, 
«войну всех против всех». Отношения дарообмена соз-
дают так называемую «замиренную среду», «Дар — это 
примитивный путь достижения мира», – пишет Салинз 
[11, 157]. В отношениях собственности в полной мере 
проявляется сущность права как отказа от силовых вза-
имоотношений. Признание чужой собственности есть 
признание другого в качестве субъекта собственности 
и тем самым как субъекта вообще, как того, с которым 
можно иметь дело, не воевать, а договариваться, уста-
навливать и поддерживать какие-либо отношения.

Экономика есть не что иное, как процесс социаль-
ного движения материальных благ на основе института 
собственности. В рамках обществ с силовым государ-
ством движение материальных благ детерминируется 
по преимуществу внеэкономически. Так обстояло дело 
и в раннем средневековье. Однако влияние экономи-



54
____________________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2014. № 3

ческих факторов постепенно очень сильно возрастает, 
они фактически начинают доминировать, в значитель-
ной мере определяя динамику развития. 

Последнее и означает, что система производства и 
движения материальных благ обретает качество эконо-
мики, предполагающее значительное усиление самого 
института собственности. А поскольку экономические 
отношения есть особая разновидность правоотноше-
ний, а правоотношения, как было показано ранее, есть 
чистая рациональность, то их усиление и есть выше-
упомянутое проявление рационализации культуры. 

Нарастание роли экономико-правовых отношений 
имеет помимо проявления рационализации культуры и 
иное (хотя и сопряженное с указанным) значение, при-
чем чрезвычайно важное. Эти отношения все более 
выходят из подчиненного положения, становясь конку-
рентоспособными с политико-силовыми механизмами. 
Как показано Ч. Тилли, наиболее существенным непо-
средственным фактором их развития становится во-
енная конкуренция, преимущество в которой получают 
общества, где концентрация принуждения сочетается 
с концентрацией капитала. Европейские короли для 
организации военных кампаний в полной мере исполь-
зуют денежные механизмы, для чего берут огромные 
кредиты под будущую военную добычу [14]. Высшие в 
Европе политические субъекты вовсю играют по эконо-
мико-правовым правилам, роль которых продолжает 
расти, что в конечном счете выливается в их прямое 
столкновение (так называемые буржуазные революции) 
с политико-силовыми порядками, в котором последние 
терпят историческое поражение, причем его важным 
фактором становится описанное выше ослабление ре-
лигиозной легитимации власти.

Закрепившееся за революциями Нового времени 
обозначение «буржуазные» вполне правомерно, несет 
в себе значительное научное содержание, указывая ру-
ководящую силу этих революций. Однако оно не фик-
сирует их фундаментальную историческую сущность, 
которая состоит в том, что это революции экономи-
ческие, то есть преодолевающие доминирование по-
литико-силового и устанавливающие доминирование 
экономического (экономико-правового) механизма под-
держания социального порядка. 

5 Классическое буржуазное государство как го-
сударство полусиловое-полуправовое

Крушение традиционной религиозной легитимации 
власти являлось колоссальным историческим вызовом, 
ответ на который дал Гоббс, представивший в каче-
стве светской альтернативы стройную разработанную 
концепцию общественного договора. Люди принимают 
власть и подчиняются ей не потому, что она от Бога, а 
потому, что они об этом договорились.

Договор – правоустанавливающий акт. Казалось 
бы, государства, выстраивающие себя в Новое вре-
мя под знаменем общественного договора, должны 
быть правовыми. Однако таковыми они отнюдь не 
становятся. 

Уже в обществах с бигменами, как мы видели, 
формируется механизм трансформации имущества 
субъекта в создание обязательств по отношению к нему 
со стороны других лиц, то есть механизм подчинения 
чужой воли при помощи имущества, конвертации иму-
щества во власть над другими людьми, протоэкономи-
ческого принуждения. Этот механизм не получает там 
значительного развития, поскольку еще не сформиро-
вался сам социальный феномен имущественного нако-
пления, находящийся еще и в противоречии с существу-
ющей системой ценностей, возвышающей щедрость. 

Как мы видели, имущественное накопление и, 
соответственно, расслоение возникает в вождестве. 
Идеологические трансформации выстраивают верти-
каль властных статусов, устойчивость которых создает 
возможность накопления и сохранение накопленного. 
Хотя изначально оно также по преимуществу раздари-
вается, а некий нераздаренный остаток представляет 
собой нечто типа врéменной формы концентрации по-
тенциального социального капитала, постепенно оно 
становится все более значимым. Чисто идеологическая 
власть, оставаясь безусловно доминирующей и систе-
моообразующей, дополняется своего рода протоэконо-
мическим принуждением. 

Возникновение государственной, то есть силовой 
власти застает имущественное расслоение уже в гото-
вом виде. Государство становится, с одной стороны, его 
дополнительной защитой, защитой класса имущих и са-
мого их имущества, с другой стороны, механизмом его 
увеличения за счет уже чисто силового отъема матери-
альных ценностей у населения. Богатство, сосредото-
ченное в руках государства, становится дополнитель-
ным рычагом власти, вспомогательным по отношению 
к идеологии и силе. 

Становление и развитие экономики означает эман-
сипацию отношений собственности, их обособление 
от системы государственной власти и формирование 
альтернативного источника детерминации социальных 
процессов. Описанный выше процесс формирования 
предпосылок преодоления силового государства вклю-
чает в себя образование мощного класса – вполне в 
марксистском понимании этого слова, – роль которого 
в общественных процессах, в том числе властная воля, 
осуществляемая через экономическое принуждение, 
начинает все более успешно конкурировать с властью 
государства. Буржуазные революции представляют 
собой перелом и историческую победу этого класса. 
Господствующей в обществе становится власть капита-
ла и капиталистов.

Историческая победа власти капитала отнюдь не 
означает прекращения существования прежних власт-
ных механизмов, в том числе, разумеется, и государ-
ственно-силового. Но подобно тому, как в рамках сило-
вого государства богатство, которым оно располагает, 
является в его руках дополнительным инструментом, в 
данном случае вооруженная сила государства стано-
вится инструментом – и очень важным – властвования 
буржуазии в обществе.

Становление нового социального, в том числе по-
литического, порядка коренным образом отличается от 
того процесса, который описан классиками концепции 
общественного договора, от Гоббса и далее. Субъекты, 
формирующие общество и государственную власть, 
и далее действующие в этом обществе, у Гоббса рав-
ны между собой. Люди, оказавшиеся в одном обществе 
после революции, не равны принципиально. Одни из 
них являются собственниками отчуждаемых ценностей, 
другие – нет (точнее, являются в пренебрежимо малом 
объеме). Структура распределения богатства в обще-
стве такова, что доля первых очень невелика. При этом 
собственность дает им – помимо всякого государства – 
власть над теми, кто ей не располагает. Именно это об-
стоятельство и позволяет буржуа, пользуясь экономиче-
ской властью, выстроить новое государство, сами пра-
вила его функционирования в собственных интересах.

Государство действительно формируется на осно-
ве договора. Однако фактически это договор отнюдь не 
всех людей, которые оказываются в соответствующем 
обществе, а лишь той незначительной части, которая 
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является собственниками, в первую очередь – собствен-
никами средств производства. И одним из важнейших 
пунктов этого договора как раз и является сохранение 
ими своего эксклюзивного положения в качестве субъ-
ектов этого договора. Буржуазное государство являет-
ся результатом общественного договора буржуазии и 
одновременно сговором против остального населения, 
прежде всего – против пролетариата. Поэтому вполне 
адекватным является утверждение «Манифеста ком-
мунистической партии», что «…современная государ-
ственная власть — это только комитет, управляющий 
общими делами всего класса буржуазии» [15, 426], как 
и формула Энгельса о государстве как  «машине для 
подавления угнетенного, эксплуатируемого класса», 
если трактовать ее не как всеобщую, а применительно к 
рассматриваемой эпохе. Так классическое буржуазное 
государство оказывается неким гибридом правового и 
внеправового начал, выступая как наполовину право-
вое, наполовину силовое. Его законодательство для 
буржуазии действительно выступает правом, посколь-
ку право есть договор равных о взаимном поведении. 
Однако для остального населения оно оказывается 
системой внешних, чуждых,  силовым образом навя-
зываемых правил. Поэтому нельзя не согласиться и с 
риторическим обращением «Манифеста…» к буржуа-
зии: «Ваше право есть лишь возведенная в закон воля 
вашего класса» [15, 443].

Классическая естественно-правовая триада вклю-
чает в себя, как известно, наряду с жизнью и свободой 
собственность. Пролетарий не имеет собственности. И 
хотя Маркс говорит о пролетарии, что «как личность он 
постоянно должен сохранять отношение к своей рабо-
чей силе как к своей собственности, как к своему това-
ру» [16, 110], обозначение этого отношения через термин 
«собственность» является глубокой теоретической ошиб-
кой. Она тем более удивительна, что Маркс сам отмечает 
неотчуждаемость рабочей силы от человека: «Рабочая 
сила существует только как способность живого индиви-
дуума» [16, 113]. Это отношение – ПРИРОДНОЕ, тогда 
как отношение собственности – социальное. Индивид 
конституируется в качестве социального субъекта через 
систему социальных отношений, в рассматриваемую 
историческую эпоху – прежде всего, через отношение 
собственности. Поэтому, как верно заметил Г. Спенсер, 
«…хотя рабочий и может по своему усмотрению заклю-
чать договор с кем угодно, но это, в сущности, сводится 
к его праву менять одно рабство на другое. Давление об-
стоятельств суровее давления, которое хозяин мог про-
изводить на своих крепостных» [60, 498]. 

В юриспруденции есть понятие кабальной сделки 
(кабального договора). Это «сделка, совершенная под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного со-
глашения представителя одной стороны с другой сторо-
ной, а также сделка, которую лицо было вынуждено со-
вершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств 
на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая 
сторона воспользовалась» [17, 179]. Такая сделка «мо-
жет быть признана судом недействительной по иску 
потерпевшего» [17, 179]. Это не правовые, а квазипра-
вовые отношения, что и лежит в основе возможности 
признания такой сделки недействительной. Понятие 
кабального договора вполне адекватно выражает ха-
рактер отношений буржуа и пролетария в рассматрива-
емую эпоху. Тот, кто не являляется собственником, не 
признается, а значит и не является, полноценным со-
циальным субъектом. Ему только предстоит стать тако-
вым в результате последующей борьбы.

Хотя Гоббс и формулирует идею новой легитма-

ции власти как общественного договора, но поскольку 
действительного – общесоциального, подлинно обще-
ственного – договора нет, эта идея фактически не может 
стать легитимизирующей власть. Реально вместо рели-
гиозной теперь легитимизирующей власть идеей ста-
новится национальная. Именно в Новое время Европа 
окончательно оформляется как система политий, полу-
чивших обозначение национальных государств, в осно-
ве каждой из которых лежит своя националистическая 
идеология, в той или иной мере конфронтирующая – 
что немаловажно – с аналогичными идеологиями сосе-
дей. Население идентифицируется по национальному 
основанию, а институциональным выражением нацио-
нального интереса оказывается центральная силовая 
власть. Самосакрализация нации образует некую ква-
зирелигиозную идеологию, отчасти обеспечивающую 
некоторую легитимность. В то же время вопрос того, 
почему именно эти люди и силы осуществляют власть 
внутри той или иной страны, остается открытым и ста-
новится полем идеологической борьбы. Легитимность 
власти не может быть адекватно выражена в бинар-
ной логике «да-нет». Она характеризуется различными 
уровнями. Уровень легитимности государственной вла-
сти периода классического капитализма весьма невы-
сокий, ибо она не базируется на каком-либо стройном 
концептуальном основании.

Немаловажным обстоятельством, оказавшим се-
рьезное воздействие на складывавшийся социаль-
но-политический облик Европы, стало радикальное 
снижение гуманизирующего влияния христианства 
на отношения между «верхами» и «низами». Не толь-
ко церковь как институт отделяется от государства. 
Поскольку государственная власть более не «от Бога», 
то христианские ценности и нормы оказываются внеш-
ними по отношению к системе политического управле-
ния. Что касается отношений между буржуа и пролета-
риями, то здесь влияние христианства также стремится 
к нулю не только в силу общего ослабления на фоне 
иных форм общественного сознания, но и по причине 
того, что объективная логика капиталистического хо-
зяйства детерминирует, в отличие от феодальной эпо-
хи, жесткую минимизацию расходов, в том числе на за-
работную плату. Игнорирование этой логики угрожает 
разорением самому капиталисту. Следует отметить так-
же, что капитализм полностью разрушает патриархаль-
ную психологию моральной ответственности феодала 
за своих крестьян. Наемные рабочие для капиталиста 
в качестве личностей, о которых следует хоть как-то за-
ботиться, вообще не существуют. Государство же – еще 
раз здесь возвращаясь к нему – фактически целиком 
выражает волю буржуазии. Поэтому реальное положе-
ние пролетариев, как верно отметил Спенсер, порою 
хуже крепостного, сродни рабскому. Отношения двух 
системообразующих классов рассматриваемой эпохи 
оказываются жестко конфронтационными, враждебны-
ми, как и отношения между пролетариатом и буржуаз-
ным государством.

6 Логика перехода от буржуазного государства 
к правовому 

Вполне очевидно, что понимание правово-
го государства обусловлено тем или иным типом 
правопонимания. 

Из логики юридического позитивизма в его наибо-
лее распространенной легистской версии, трактующей 
право как систему создаваемых и принудительно обе-
спечиваемых государством норм, вытекает определе-
ние правового государства как государства, соблюда-
ющего собственные законы.  Однако такую позицию 
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сегодня озвучивают только чиновники разного ранга. 
В современных сколь-нибудь заметных учебных и на-
учных легистских текстах ее уже не найти, поскольку 
их авторы все же имеют некоторые представление о 
Нюрнберге. Поэтому в рамках научного дискурса поле-
мизировать с данной трактовкой правового государства 
теперь нет необходимости.

Достаточно часто в описании правового государ-
ства в качестве основного момента отмечается его 
нацеленность на соблюдение базовых прав и свобод 
человека, на их защиту от кого бы то ни было, вклю-
чая саму государственную власть. Эта позиция соответ-
ствует классическому юснатурализму, логическая несо-
стоятельность которого давно осознана в социальной 
мысли.

С точки зрения представленного выше процессу-
алистского юснатурализма, аргументы против которого 
мне неизвестны, правовое государство следует опре-
делить как государство, реализующее законодатель-
ство, построенное на основе общественного договора, 
и именно такая его трактовка принята в этой статье. 
Отсюда вопрос о переходе от буржуазного полуправо-
вого-полусилового государства к правовому предстает 
как вопрос о переходе от договора буржуазии, являю-
щегося одновременно сговором против пролетариата, к 
подлинному общественному договору, то есть договору 
общесоциальному.

Поскольку задача данной статьи состоит в том, 
чтобы представить общую логику эволюции отношения 
права и государства, здесь нет возможности рассматри-
вать переход к общественному договору в его конкрети-
ке, на которую в значительной мере наложила печать 
первая, а отчасти и вторая мировые войны. Тем не 
менее, сквозь влияние этих факторов, которые, в свою 
очередь, были отнюдь не случайными, можно увидеть 
реализацию «работы» исторической тенденции движе-
ния к подлинному общественному договору.

Право, как мы видели выше, есть договор равных. 
Буржуа и пролетарии не равны. Квазиправовой договор 
трудового найма и чисто силовым образом навязыва-
емое буржуазией законодательство определяют харак-
тер социальных и социально-политических отношений. 
Действуя в рамках законодательного пространства, 
пролетариат не имеет возможности отстаивать свои ин-
тересы. Поэтому ситуация, закономерно усугубляемая 
безудержной, ничем не ограниченной эксплуатацией, 
«беспределом» со стороны буржуазии, совершенно не-
обходимым образом побуждает пролетариат на борьбу, 
выходящую за пределы законодательства. «Борьба за 
право» – если воспользоваться названием знаменитой 
книги Р. Иеринга – и составляет содержание этой эпо-
хи. «Всякое право в мире – пишет этот выдающийся 
мыслитель – должно быть добыто борьбой» [18, 12]. 
Всякий опыт изменения законодательства вызывает 
«…основанное на стремлении к самосохранению силь-
ное сопротивление со стороны угрожаемых интересов, 
а следовательно и борьбу, в которой, как и во всякой 
борьбе, берет перевес не убеждение, но отношение 
сил взаимно борющихся сторон» [18, 16]; «Новое право 
устанавливается только путем борьбы, которая часто 
продолжается целые столетия» [18, 16].

Борьба против буржуазного государства, авангар-
дом которой оказывается пролетариат, проходит дли-
тельную эволюцию, начинаясь со стихийных бунтов 
и трансформируясь в идеологически оформленные 
течения, наиболее мощным из которых становится 
марксистский пролетарский социализм (коммунизм), 
идеология которого включает учение о пролетарской 

революции, диктатуре пролетариата, преодолении 
частной собственности и снятии ее в собственности 
общественной и многое другое, в том числе интернаци-
онализм: «Рабочие не имеют отечества» [15, 444].

В ходе этой борьбы пролетариат постепенно 
«конституируется как класс для себя» [15, 183], орга-
низуясь в силу, способную противостоять буржуазии. 
«Коммунизм признается уже силой всеми европейски-
ми силами» [16, 423], – пишут Маркс и Энгельс уже в 
1848 году. Демонстрация им своей силы идет по на-
растающей, все более заставляя буржуа считаться с 
ней, особенно в свете угрозы «бродящего по Европе» 
призрака коммунизма. Октябрьская революция 1917 
года в России, несомненно, лежала в этом же русле 
противостояния пролетариата буржуазии.1 И хотя мас-
совое стачечное движение и  революционный подъем 
в Европе не привели к установлению пролетарских дик-
татур в других странах, силовое господство буржуазно-
го государства в наиболее развитых странах пришло к 
концу. Завершился – в дополнение к давно достигнутой  
легализации забастовок, мощному легальному про-
фсоюзному движению и т.п. – процесс  отмены имуще-
ственных и иных цензов, начавшийся еще в XIX веке (а 
кое-где и раньше), блокировавший или ограничивавший  
доступ пролетариата к участию в общественном дого-
воре. Исчезли также – обычно несколько позже – ген-
дерные ограничения. В западном мире установилось 
реальное всеобщее равное избирательное право в ка-
честве важнейший системы нормативных предпосылок 
формирования общесоциального общественного дого-
вора и, соответственно, правового государства.

Равенство перед законом – необходимое, но не-
достаточное условие правового государства. Как было 
сказано выше, богатство одних и нищета других дают 
первым власть над вторыми. Поэтому важнейшим фак-
тором формирования правового государства на протя-
жении XX века, особенно во второй его половине, стал 
рост материального благосостояния широких масс на-
селения, в том числе наемных работников. Немалое 
значение здесь имели и законодательные возможности 
представления и отстаивания своих интересов, но к 
этому дело не сводится. Огромную роль сыграл научно-
технический прогресс. 

Разумеется, поскольку и распределение благо-
состояния в обществе, и его нарастание с течением 
времени континуальны, здесь трудно провести некие 
границы в силу их определенной условности. И тем не 
менее, на принципиальном уровне это представляется 
возможным. Если достаточно широкий слой наемных 
работников, во-первых, по качеству  жизни не отли-
чается принципиально от значительной части тех, кто 
имеет свое «дело», во-вторых, за счет заработной пла-
ты может в разумные сроки (полагаю, этот принятый в 
юриспруденции термин здесь уместен) сформировать 
первоначальный капитал (в том числе с использова-
нием разумного кредита), то это значит, что принципи-
альные социальные различия между собственниками 
и не собственниками средств производства исчезают, 
а вместе с ними и возможность первых тем или иным 
принудительным образом навязывать при помощи госу-
дарственных механизмов свою волю вторым. 

1 Вопрос о том, была ли она неизбежной, здесь не рас-
сматривается. В любом случае она была НЕ СЛУЧАЙНОЙ 
в свете логики общеевропейского процесса. Ленинская 
трактовка России как «слабого звена» в цепи капитали-
стических государств, несомненно, не лишена оснований. 
Что касается ее трагических последствий для российской 
истории, это также совсем другая тема. 
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Сегодня правовое государство существует во мно-
гих странах. Разумеется, это не рай на земле. Более 
того, это совсем не конец истории. Выход на новый уро-
вень развития означает возникновение новых проблем, 
описание которых не входит в задачу данной статьи.

7 Правовое государство и гражданское 
общество

На мой взгляд, актуализация тематики гражданско-
го общества связана с пониманием в свете многих, в 
том числе трагических, событий истории XX века того, 
что номинальное, фиксируемое в законодательстве раз-
деление властей вовсе не решает задачи недопущения 
превращения государства в супербандита, монополь-
ного в пределах собственного общества.1 Логически 
это вполне объяснимо2: ветви государственной власти 
не могут ограничивать государство, ибо находятся вну-
три него. Кроме того, если нет внешних по отношению к 
государству ограничителей, то исполнительная власть 
легко и сравнительно быстро подчиняет себе законода-
тельную и судебную. Возможностей для этого достаточ-
но, и полагаю, что они известны каждому сколь-нибудь 
социально-политически грамотному человеку.

Внешним по отношению к государственной маши-
не может выступать общество, поскольку оно живет не-
зависимой от государства жизнью. Только оно и может 
быть внешним ограничителем государства. Однако не 
всякое. Именно в этом контексте и актуализируется кон-
цепт гражданского общества. Исходя из этого оно может 
быть определено следующим образом: гражданское 
общество –  это общество, а) где базовым социальным 
субъектом выступает индивид; б) институциональная 
организация которого позволяет ему контролировать 
государственную власть и при необходимости в извест-
ной мере противостоять ей.

Первое условие отграничивает от обществ, имею-
щих в качестве доминирующей клановую, племенную 
и т.п. структуру. Они просто находятся вне контекста 
рассматриваемой проблемы, находясь в рамках иного 
типа социальности, где данная проблема не актуальна. 
Второе условие связано с тем, что лишь институты, а 
не отдельные индивиды, способны контролировать го-
сударство, которое само является мощнейшим инсти-
тутом, опирающимся, в отличие от других институтов, 
еще и на вооруженную силу.

Институты представляют собой устойчивые, вос-
производящие себя относительно автономные и обла-
дающие внутренней логикой системы взаимодействия 
социальных субъектов. Устойчивость их непосред-
ственно обеспечивается системой норм, которые со-
храняются в потоке сменяющих друг друга во времени 
субъектов. При этом нормы представляют собой систе-
му стандартов поведения в относительно устойчивой 
социальной среде, ориентирующегося на те или иные 
ценности. Таким образом, институты – это, прежде все-
го, в своем системообразующем ядре, ценности. Для 
науки – истина, для искусства – красота, для многих 
других институтов – некие сложные интегрированные 
ценностные комплексы.

Ценности играют системообразующую роль в фор-

1 Особенно это касается разделения именно и несомненно 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ власти. В странах так называемого 
общего права или права судей есть определенная специфи-
ка, не случайно ни в одной из них не сформировался тота-
литаризм. Однако здесь нет возможности  углубляться в 
этот сюжет. 
2 Правда, как это часто бывает, логическая некоррект-
ность обнаруживается под напором новой эмпирической 
реальности. 

мировании человеческого поведения. Это означает, что 
всякое посягательство на них с чьей бы то ни было сто-
роны вызывает отпор, а если это институциональные 
ценности – отпор институционально организованный, 
сила которого, пожалуй, и является наиболее нагляд-
ным выражением степени сформированности соответ-
ствующего института.

Институциональная организация гражданского 
общества – сложная, вариативная, меняющаяся систе-
ма. Однако в ее основании в любом случае лежат некие 
фундаментальные ценности. Это, прежде всего, уваже-
ние, достоинство личности как свободного субъекта, 
как цели, а не как средства, то есть как того субъекта, 
который не может принимать извне навязываемые ему 
силовым образом правила поведения. Поэтому если 
эти ценности действительно укоренены в обществе, 
оно всегда находит оптимальные и эффективные фор-
мы противостояния тем силам, которые готовы нару-
шить лежащий в основе правового государства обще-
ственный договор, сконцентрировать неограниченную 
социальную власть в своих руках и в своих интересах.

Правовое государство, таким образом, фактически 
невозможно без гражданского общества, то есть без 
укоренения в обществе соответствующих ценностных 
начал. Поэтому правовое государство не может быть 
выстроено «сверху», даже при самой правильной по-
литике. Ценности формируются, а не вводятся, не кон-
струируются не даруются и укореняются только тогда, 
когда выстраданы в ходе борьбы. Лишь то, что выстра-
дано в ходе борьбы, и может мобилизовать людей на 
свою защиту.
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Вехи биографии А. Богданова (1873-1928) типич-
ны для многих его единомышленников. Студент-медик, 
он увлекается идеями народовольцев, как следствие – 
первый арест, ссылка, эмиграция, знакомство в Женеве 
с Лениным и переход сначала на социал-демократи-
ческие, а потом большевистские позиции. В 1905 году 
Богданов возвращается в Россию – и вновь арест, а за-
тем жизнь в Европе до 1914 года. В Первую мировую 
войну он становится военным врачом. Член редак-
ции нескольких партийных газет Богданов после ок-
тября 1917 года – один из создателей Пролеткульта. 
Постепенно он, по собственному признанию, сходит с 
политической сцены (с 1926 года Богданов занимает-
ся основанным им институтом переливания крови), но 

политика его не отпустила. Начинается самый траги-
ческий период его жизни: в 1923 году еще один арест, 
и хотя через месяц Богданов был освобожден в связи 
с отсутствием состава преступления,  развертывается 
кампания беспощадной его травли. Богданов писал: 
«Таково товарищеское уважение. Это пролетариат? 
Нет, это грубый солдат, который целуется с товарищем 
по казарме, пока вместе пьют денатурат, а чуть несо-
гласие – матерщина и штык в живот» [1, 191]. После 
процесса над Бухариным Богданов надолго останется 
в статусе врага марксизма.

Интеллектуальное наследие А. Богданова весьма 
многогранно: он философ, социолог, экономист, есте-
ствоиспытатель, литератор – и одновременно противо-
речиво. В противоречиях этих, однако, прослеживается 
внутренняя логика, и, возможно, именно они стали про-
тивоядием от того догматизма и ортодоксии, которыми 
оказались заражены многие из его товарищей по поли-
тической и партийной борьбе.

Начинает Богданов очень ярко: его «Краткий курс 
экономической науки» (1897), многократно переизда-
вался, был переведен на ряд языков. Ленин в рецензии 
обратил внимание на «выдающиеся достоинства этого 
сочинения», главное из которых – «полная выдержан-
ность направления от первой до последней страницы 
книги» [2, 35]. Но уже в «Материализме и эмпириокрити-
цизме» философские позиции Богданова станут пред-
метом жесткой критики. Канонизация книги началась с 
момента ее появления в 1909 году, но когда в 1920  году 
вышло ее второе издание, популярности Богданова-
философа был положен конец [3, 17].

Тем не менее, научная деятельность Богданова 
продолжается, и в 1920 году он завершает почти де-
сятилетнюю работу над теорией организационных си-
стем – тектологией. Богданов продемонстрировал воз-
можность применения законов системы к решению как 
злободневных экономических задач, так и естествен-
нонаучных проблем. Время для системного подхода 
придет, к сожалению, слишком поздно для российской 
науки, но  именно с «открытия» этих идей начнется воз-
рождение интереса к творчеству и личности Богданова.

В личности Богданова удивительно органично со-
четались революционный романтизм и утопизм, с од-
ной стороны, и  трезвый, аналитический ум, с другой. 
Он автор двух романов, один из них – утопия «Красная 
звезда». Богданов мечтал найти способ возвращения 
утрачиваемых с возрастом физических и интеллектуаль-
ных возможностей за счет переливания крови и умер по-
сле двенадцатого эксперимента на себе.

Одновременно Богданов обладал способностью 
к глубокому политическому анализу. Он автор термина 
«военный коммунизм», которым характеризовал особен-
ности большевизма. В письме к Луначарскому он пишет, 
что партия, которая первоначально была рабочей, в 
силу объективных причин стала рабоче-солдатской, что 
привело к перерождению большевизма: «он усвоил всю 
ломку казармы, все ее методы, всю ее специфическую 
культуру и ее идеал» [1, 190]. Среди особенностей казар-
менной психологии – вера в силу приказа, его необсуж-
даемость, априорная истинность. «Буржуазная демаго-
гия – необходимое приспособление к задаче собирания 
масс, – констатирует Богданов, – …культурное приниже-
ние – необходимый результат этого общения с солдат-
чиной при культурной слабости пролетариата» [1, 191].

В свете этих оценок Богданова ретроспективно 
можно иначе взглянуть на посвященные ему главы в 
«Материализме и эмпириокритицизме». Дело не толь-
ко в том, насколько обоснованы и справедливы обви-
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нения в адрес Богданова. Вопрос в том, насколько эта 
критика непредвзята. Богданов раньше многих понял, 
что книга Ленина была, в сущности, политическим, а 
не философским произведением. Причины, по кото-
рым Богданов отрицал абсолютную истину, имели в 
большей степени не гносеологическую, а политическую 
природу. Если существует абсолютная истина, то тре-
буется оракул, ее рупор, хранитель, обладатель, име-
ющий право признать истину абсолютной. Остальным 
остается принять ее не рассуждая, как  казарме под-
чиниться приказу командира. Всякий вопрошающий, 
сомневающийся – дезертир, и его судьба решается по 
законам военного времени. Богданов, предвидя веро-
ятность авторитаризма и тоталитаризма, предпочел, по 
образному выражению его современника П. Юшкевича 
– сторонника эмпириосимволизма, которому тоже «до-
сталось» в работе Ленина, «свободу ошибки рабству 
перед истиной».
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Введение
С 2009 г. в России принят политический курс на 

всестороннюю модернизацию страны. Это комплекс-
ный процесс инновационных мероприятий, охватываю-
щий все стороны жизни общества (экономическую, со-
циальную, политическую, культурную) [1, 25]. 

Совершенствование судебной системы как одно из 
направлений модернизации одновременно является и 
одним из факторов успешной модернизации страны. В 
структуре судебной системы следует выделить основ-
ные компоненты: судоустройство (систему судов); судо-
производство; статус судьи.  

Современная судебная реформа в России нача-
лась еще в 1991 г. [2].  Но  процесс этот не завершен, о 
чем свидетельствует частота и существенность измене-
ний законодательства о судебной системе. Так, в 2014 г. 
были внесены изменения даже в Конституцию РФ – в 
главу, посвященную судебной власти. В Концепции фе-
деральной программы «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы» отмечается, что «несмотря 
…на значительное увеличение бюджетных расходов 
на органы правосудия, имеются проблемы, которые не 
позволяют говорить о том, что процесс модернизации 
этой сферы удовлетворяет общество» [3]. 

Судебная система России, в частности, система 
арбитражных судов не совпадает с административно-
территориальным делением. Так, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа административно входят в Уральский федераль-
ный округ и одновременно в Западно-Сибирский арби-
тражный округ. 

Для успеха современной модернизации судебной 
системы необходимо, чтобы она основывалась на науч-
ной разработке проблем, в том числе на историко-пра-
вовом опыте. Очевидно, сложность судебной реформы 
в современности, как и в период новой экономической 
политики (нэпа) – в масштабности перемен, в связи с 
чем исследование модернизации судебной системы в 
период нэпа (1921-1929 гг.) представляется особенно 
актуальным.

Историографический анализ свидетельствует об 
интересе ученых к теме судебной системы периода 
нэпа. Но вместе с тем ряд проблем остается не изучен-
ным или малоизученным. К ним, в частности, относят-
ся: 1) факторы, особенности и направления реформи-
рования судоустройства; 2) разработка и реализация 
концепции  единства судебной системы при наличии 
специальных и общественных судов. Исследование 
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указанных проблем и является предметом данной ра-
боты; выводы могут быть использованы для совершен-
ствования законодательства в рамках проходящей в со-
временной России судебной реформы. 

1 Реформа судоустройства: факторы и 
направления 

24 ноября 1917 г. СНК РСФСР был принят Декрет 
о суде №1, который лишь в общих чертах закреплял 
основы судоустройства [4]. Теоретическую основу су-
доустройства составили программные положения об 
упразднении дореволюционных судов и замене их клас-
совыми рабоче-крестьянскими судами [5].

С образования советского государства прово-
дилась активная законотворческая деятельность по 
формированию судебной системы: с ноября 1917 г. 
до конца 1920 г. было издано три Декрета о суде и два 
Положения о народном суде. Первые Декреты о суде 
провозглашали создание местных народных судов и ре-
волюционных трибуналов. 

Особенности и направления модернизации судеб-
ной системы были обусловлены политико-идеологиче-
ским характером советского государства. На суды как 
органы государственной власти возлагались задачи 
охраны советского строя, осуществления революцион-
ной законности. Необходимость создания эффектив-
ной судебной системы в условиях диктатуры пролета-
риата и нэпа обусловила поиск оптимальной модели 
судоустройства.

В период нэпа происходила непрерывная мо-
дернизация судебной системы, а судебная реформа 
1922 г. и реформирование 1926 г. – важнейшие вехи это 
процесса. 

 Базовым документом, определившим концепцию 
модернизации судебной системы в период нэпа, стало 
Положение о судоустройстве от 11 ноября 1922 г. [6].

Его принятию предшествовало изучение проектов. 
Реализованным оказался проект идеолога советского 
правосудия Н.В. Крыленко [7].

Положением о судоустройстве было провозгла-
шено создание на территории РСФСР единой систе-
мы судебных учреждений: 1) Народный суд в составе 
постоянного народного судьи или постоянного народ-
ного судьи и двух заседателей; 2) Губернский суд; 3) 
Верховный суд РСФСР. Таким образом, в России была 
принята концепция трехзвенной судебной системы, 
которая до сих пор представляется наиболее эффек-
тивной для организации судоустройства. Основным 
звеном, судом первой инстанции для большинства 
гражданских и уголовных дел являлся народных суд. 
Губернский суд выступал судом первой инстанции по 
наиболее важным делам, и кассационной инстанцией 
для дел, рассмотренных народными судами, а также 
органом судебного руководства и надзора за деятель-
ностью народных судов. Высшей судебной инстанцией 
РСФСР провозглашался Верховный суд РСФСР. 

Характерным признаком внутренней организации 
судебной системы юрист и государственный деятель 
А.Я. Вышинский называл начало коллегиальности [8, 
64]. Народный суд, губернский суд, Верховный суд дей-
ствовали на коллегиальных началах, в составе трех 
членов (суд первой инстанции в составе одного народ-
ного судьи и двух народных заседателей).  

Высшее руководство всеми судебными учрежде-
ниями на территории РСФСР возлагалось на Народный 
Комиссариат Юстиции [9]. Судебная система в период 
нэпа не занимала самостоятельного места в механизме 
государства. 

Одна из задач дальнейшей модернизации судо-

устройства в 1925-1929 гг. заключалась в необходимо-
сти привести судебную систему в соответствие с но-
вым административно-территориальным устройством 
РСФСР, который предусматривал в рамках укрупнения 
постепенный переход к трехзвенной системе: область 
(край), округ, район. Кроме того, ко второй половине 
1920-х гг. были выявлены отдельные недостатки судеб-
ной системы. Реформирование судоустройства получи-
ло законодательное закрепление в Положении о судоу-
стройстве РСФСР от 19 ноября 1926 г. [10]. 

Принятию Положения о судоустройстве 1926 г. 
предшествовала работа по изучению опыта областей, 
где уже прошло районирование, а также изучение про-
ектов деятелей юстиции. Основные разногласия среди 
деятелей юстиции возникли по вопросу о кассационных 
функциях Верховного Суда РСФСР, областных и окруж-
ных судов. 

Реализованным в Положении о судоустройстве 
1926 г. стал проект, предложенный В. Яхонтовым, при-
знававший за Верховным Судом РСФСР право касса-
ционной инстанции  как для краевого (областного) суда, 
так и для окружных судов. За окружным судом были 
закреплены кассационные функции в отношении дел, 
рассмотренных народными судами. 

Система судоустройства по Положению 1926 г. при-
няла следующий вид: 1) Народный суд; 2) Губернский суд 
(в губерниях); окружной суд (в округах) и областной (кра-
евой) суд (в областях и краях); 3) Верховный Суд РСФСР. 

В 1928 г., следуя партийной линии НКЮ РСФСР по-
шел по пути децентрализации функций судебного управ-
ления – областным судам были предоставлены кассаци-
онные права в отношении дел, рассмотренных окружными 
судами; за Верховным судом РСФСР сохранились касса-
ционные функции лишь по делам, рассмотренным об-
ластными судами по первой инстанции [11, 227]. 

В связи с завершением районирования и перехо-
дом на областное (краевое) деление, в октябре 1929 г. 
были упразднены губернские суды и повсеместно об-
разованы областные (краевые) суды. А с упразднением 
в октябре 1930 г. округов и окружных судов, систему су-
доустройства РСФСР составили три звена: Верховный 
суд РСФСР, областные (краевые) суды, народные суды. 

По сути, произошел возврат к трехзвенной системе, 
установленной Положением о судоустройстве 1922 г., но 
с учетом нового административно-территориального 
деления. 

О соотношении количества судебных участков с 
размером территории и численностью населения мож-
но сделать вывод на основе статистических данных по 
отдельным округам Уральской области, представлен-
ных в таблице 1. 

Таблица 1 – Сводная таблица по судебным участкам 
Уральской области: количество в округе судебных участ-
ков, размер территории, численность населения (1927 г.)  
[12] 

Наименование окру-
гов

Количество 
судебных 
участков

Размер 
территории  
(в кв. км)

Количе-
ство на-
селения

Свердловский 26 34771 557106

Пермский 26 37602 652513

Челябинский 20 29442 502558

Тюменский 16 43778 444219

Шадринский 21 28105 665402

Курганский 17 31550 461074

…

По всем 16 округам 256 1655728 6427220
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Таким образом, в среднем, каждый судебный уча-
сток обслуживал территорию площадью 6500 кв. км с 
численностью 25100 человек. 

В качестве одной из тенденций модернизации су-
доустройства в период нэпа следует назвать расши-
рение компетенции народного суда. В соответствии с 
Положением о судоустройстве РСФСР 1922 г. народ-
ным судам стали подсудны все дела, за исключением 
некоторых категорий дел, подсудных  губернским  су-
дам и специальным судам. Постановлением  ВЦИК 
РСФСР от 16 октября 1924 г. из подсудности губернских 
и областных судов был исключен ряд дел, главным об-
разом, бытовых, и передан в народные суды [13]. 

Как указывал Н.В. Крыленко, «народный суд лежит 
в основе судебной системы» – это выражение должно 
понимать и как констатирование факта первенствующе-
го значения народного суда по количеству разбираемых 
им дел, и как указание и директиву судоустроительной 
политики». Он призывал к расширению подсудности на-
родного суда, прежде всего в целях приближения суда 
к населению [14, 53]. «Расширение подсудности народ-
ных судов, на путь которого вступило наше законода-
тельство с 1924 г.,  – указывал А.Я. Вышинский, несо-
мненно, укрепит авторитет и значение этих судов еще 
больше» [8, 64].

 2 Концепция единства судебной системы при 
наличии специальных и общественных судов

Процесс модернизации судоустройства, предпо-
лагавший поиск наиболее эффективной структуры, 
оказался сложным и неоднозначным, на что указывали 
и сами деятели советской юстиции [14, 3]. Проблема 
создания единого суда коренилась в том, что Декретом 
о суде №1 было допущено сосуществование двух си-
стем советского суда: местных судов и революционных 
трибуналов. 

В период нэпа возникли условия для объединения 
двух систем. На IV съезде деятелей юстиции РСФСР 
возникла дискуссия по вопросу об организации едино-
го суда: часть юристов настаивала на том, что трибу-
налы нельзя ликвидировать; другая часть во главе с 
Н.В. Крыленко выступала за единство суда, считая не-
обходимым уничтожение многообразия судов и органи-
зацию единой кассационной инстанции [15, 51]. 

Концепция создания единой судебной системы 
была заложена в решении заседания Коллегии НКЮ 
РСФСР 12 июля 1922 г., где было постановлено: «во-
прос о системе судов РСФСР разрешить на следующих 
основаниях: 1. Народный суд с двумя заседателями, 
Совнарсуд и Ревтрибунал сливаются в Суд особой под-
судности и Кассационный суд по делам Народных су-
дов с двумя заседателями. Народные суды с шестью 
заседателями упраздняются» [16].    

Упразднение революционных трибуналов в струк-
туре судебной системы и проведение концепции еди-
ной суда, несомненно, имело огромное прогрессивное 
значение для целей модернизации судебной системы.

Другим аспектом проблемы единого суда стало на-
личие в судебной системе специальных судов.   

Несмотря на упразднение Положением о судоу-
стройстве 1922 г. системы революционных трибуналов 
и провозглашение единой системы судебных учреж-
дений, то же Положение временно вводило действие 
специальных судов: военных и военно-транспортных 
трибуналов; особых трудовых сессий народных судов; 
земельных комиссий; центральной арбитражной и 
местных арбитражных комиссий. 

Специальные суды, «временно» введенные 
Положением о судоустройстве 1922 г., стали частью су-

дебной системы. В Положении о судоустройстве РСФСР 
1926 г. существование специальных судов также получи-
ло закрепление. 

В ходе модернизации судебной системы в период 
нэпа принимались нормативно-правовые акты, уста-
навливавшие или изменявшие состав и подсудность 
созданных в 1922 г. специальных судов, создававших 
новые специальные суды. 

Обосновывалось учреждение специальных судов, 
с одной стороны,  необходимостью специальных знаний 
для рассмотрения дел отдельных категорий, с другой – 
значимостью отдельных преступлений по отношению к 
делу укрепления республики.  

Деятели юстиции, в частности Я.Л. Берман,
 А.Я. Вышинский, указывали на невыдержанность прин-
ципа единого суда, поскольку наряду с народными су-
дами действуют иные судебные органы, учрежденные  
для рассмотрения дел специальных категорий. Вместе 
с тем они указывали, что все специальные суды вклю-
чены в общую судебную систему, связанную единым 
обязательным для всех руководством – Верховным 
Судом РСФСР [8, 55; 15, 61-62]. 

И действительно, все специальные суды процессу-
ально замыкались на Верховный Суд РСФСР.

Надзор за деятельностью военных и военно-транс-
портных судебных учреждений возлагались на военную 
и военно-транспортную коллегию Верховного Суда
(ст. 85 Положения о судоустройстве 1922 г.).   

Кассационной инстанцией для приговоров трудо-
вой сессии являлся согласно ст. 4 Положения о судоу-
стройстве 1922 г. губернский суд. 

Образованные для разрешения споров о земле и 
имущественных споров между государственными ор-
ганами земельные и арбитражные комиссии, согласно 
ст. 94 Положения о судоустройстве в порядке надзора 
подчинялись: на местах – пленарным заседаниям гу-
бернских судов, в центре – Верховному Суду. 

На земельные комиссии возлагалось рассмотре-
ние спорных дел, возникавших при землеустройстве, 
и споры о правах на землепользование. Система зе-
мельных судов складывалась из волостных, уездных и 
губернских земельных комиссий, созданных при испол-
комах. Кассационной инстанцией для дел, рассмотрен-
ных губернской земельной комиссией, являлась Особая 
коллегия высшего контроля по земельным спорам, 
создаваемая Народным Комиссариатом Земледелия 
РСФСР совместно с НКЮ РСФСР. Надзор за решени-
ями Особой коллегии и земельных комиссий принад-
лежал Прокурору РСФСР и Председателю Верховного 
Суда РСФСР. Положением о судоустройстве РСФСР 
1926 г. система земельных судов была дополнена 
краевыми, областными, окружными земельными комис-
сиями, создававшимися при соответствующих исполни-
тельных комитетах.

Для разрешения имущественных споров между го-
сударственными органами создавались арбитражные 
комиссии; они подчинялись на местах – губернским су-
дам и прокурорскому надзору, в центре – НКЮ РСФСР, 
Верховному суду и Прокурору республики. Решения 
арбитражных комиссий имели силу судебных решений. 

Особые трудовые сессии народных судов в соот-
ветствии со ст. 92 Положения о судоустройстве РСФСР 
1922 г. образовывались при каждом губернском суде в 
составе одного постоянного судьи и двух постоянных 
членов суда: одного – по избранию местного губерн-
ского профсоюзного совета, другого – от местного гу-
бернского отдела труда. Такое комплектование состава 
преследовало цель, во-первых, образовать трудовые 
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сессии из лиц, наиболее компетентных в разрешении 
трудовых дел; во-вторых, обеспечить связь трудовых 
сессий с деятельностью профсоюзов и отделов труда. 
Это должно было гарантировать наиболее правильное 
разрешение данной категории дел.

Трудовые сессии действовали в том же по-
рядке и по тем же правилам, что и народные суды. 
Непосредственный надзор и наблюдение за деятельно-
стью трудовых сессий возлагались на губернский суд, 
который являлся и кассационной инстанцией для дел, 
рассмотренных ими. Трудовые сессии, несмотря на от-
несение их к числу специальных судов, входили в еди-
ную систему народного суда; отличие их заключалось в 
том, что действовали они в особом составе и рассма-
тривали особые категории дел. 

Положением о дисциплинарных судах, утвержден-
ным ВЦИК 7 июля 1923 г., учреждались Главный дис-
циплинарный суд при ВЦИК и губернские дисциплинар-
ные суды при губернских исполкомах [17]. Положение о 
дисциплинарных судах от 14 июня 1926 г. предусматри-
вало расширение подсудности дисциплинарных судов 
вплоть до подчинения их компетенции низового аппа-
рата власти, и создание сети низовых дисциплинарных 
судов при окружных и уездных исполкомах [18].  

Следует подчеркнуть, что специальные суды не яв-
лялись обособленной структурой – они находились под 
контролем органов судебного управления, а вхождение 
народных судей в состав земельных комиссий и особых 
трудовых сессий народных судов поддерживало связь с 
народными судами. 

Создание специальных судов было обусловлено 
рядом причин, в частности, убеждением реформаторов, 
что более грамотное решение по отдельным категориям 
дел смогут принять специалисты. Народные суды были 
перегружены делами, что обусловило стремление вы-
вести часть дел из ведения общих судов, создать спе-
циальные суды для разных категорий  дел и населения.

В целях разгрузки народных судов от мелких дел 
обеспечить  воспитательное воздействие суда на рабо-
чих и крестьян и в соответствии с государственной по-
литикой с 1927 г. началась разработка законодательной 
базы и экспериментальное создание общественных 
судов. 

В 1928 г. начали создаваться: для крестьян – прими-
рительные камеры при сельских советах, для рабочих 
и служащих – товарищеские суды на фабрично-завод-
ских предприятиях, государственных и общественных 
учреждениях [19; 20].  

Примирительные камеры при сельских советах 
образовывались в составе председателя и двух чле-
нов, избиравшихся на год. Председатель избирался 
сельским советом из числа его членов, а члены при-
мирительной камеры – из числа местных жителей, 
пользовавшихся избирательными правами. К подсуд-
ности примирительных камер были отнесены дела по 
имущественным спорам на сумму не свыше 15 рублей 
и уголовные дела об оскорблениях, нанесении ударов 
и побоев, не связанных с телесным повреждением. 
Обжалованию постановления примирительных камер 
не подлежали, но могли быть пересмотрены в поряд-
ке прокурорского надзора. Народный судья имел право 
внести дело на рассмотрение народного суда, если счи-
тал, что решение примирительной камеры нарушает 
закон или интересы государства и граждан. 

Организация товарищеских судов на предприятиях 
была возложена на губернские суды с участием профсо-
юзов. Председатель и заседатели товарищеских судов 
избирались на общих собраниях рабочих и служащих. 

К подсудности товарищеских судов были отнесены 
дела об оскорблениях, клевете, нанесении ударов, не 
связанных с телесными повреждениями в тех случаях, 
когда потерпевший и обвиняемый принадлежат к рабо-
чим или служащим одного предприятия или учрежде-
ния, включенных в особый список. Среди мер воздей-
ствия товарищеские суды могли применить различные 
виды общественного порицания, штраф, обязанность 
возместить вред. Их постановления обжалованию не 
подлежали.  

Создание общественных судов проходило в со-
ответствии с общим курсом Советского государства – 
руководство страны с конца 1920-х гг. стало уделять 
большое внимание массовым формам работы местных 
Советов, созданию общественных органов. В течение 
1920-х и в начале 1930-х гг. наблюдалось существенное 
расширение компетенции местных Советов [21, 20].  

Особый характер примирительных камер опреде-
лялся тем, что, с одной стороны, они являлись судеб-
ными органами, подконтрольными народным судам; с 
другой – как образованные при сельских советах, они 
создавали опыт массовых форм работы Советов, по-
зволяли привлекать население к государственному  
управлению. 

Общественные суды, организованные в виде при-
мирительных камер и товарищеских судов в 1928-1929 гг. 
как эксперимент, уже в 1930 г. превратились в состав-
ную часть советской судебной системы; их подсудность 
была расширена. 

В 1930-1931 гг. примирительные камеры были ре-
организованы в сельские общественные суды в изъятие 
из общего порядка рассмотрения уголовных, граждан-
ских, трудовых и земельных дел; товарищеские суды на 
предприятиях были реорганизованы в производствен-
но-товарищеские суды. 

Таким образом, создание общественных судов в 
виде примирительных камер и товарищеских судов ста-
ло одним из направлений модернизации судоустрой-
ства, направленном на повышение эффективности 
правосудия и приближения суда к населению во второй 
половине 1920-х гг. 

Подводя итоги исследованияисторико-правового 
опыта реформирования судоустройства в период нэпа, 
можно сделать ряд выводов и внести предложения по 
совершенствованию современной судебной системы. 

Следует выделить факторы, воздействовавшие на 
модернизацию судоустройства в период нэпа: 

- возврат к дореволюционной системе судоустрой-
ства не допускался, опыта построения советской судеб-
ной системы не было, а между тем необходимо было 
найти эффективные структуру и формы судоустройства;

- новая экономическая политика потребовала уси-
ления законодательной деятельности, создания новых 
институтов суда, адвокатуры, прокуратуры как для новых 
правоотношений, так и для защиты советского строя;

- новое административно-территориальное деле-
ние поставило задачу привести в соответствие с ним 
судоустройство; 

- задача повышения эффективности суда, особен-
но в условиях  перегруженности народных судов дела-
ми, необходимость осуществить принцип «приближе-
ния суда к населению» обусловили поиск особых форм 
судоустройства, в частности, создание специальных 
судов и общественных судов. 

Необходимо отметить такую характерную черту 
модернизации судебной системы в период нэпа, как 
экспериментальный характер и ситуационное поведе-
ние реформаторов. 
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На эволюцию судоустройства оказал существен-
ное влияние принцип «приближения суда к населе-
нию», что выразилось:   

- в расширении сети судебных участков, 
- в проведении принципа соответствия судебной си-

стемы административно-территориальному делению, 
- в организации судебных органов на мелком адми-

нистративно-территориальном уровне, 
- в создании  примирительных камер при сельских 

советах для крестьян и товарищеских судов для рабо-
чих и служащих. 

В реализации концепции единого суда следует вы-
делить два аспекта.

Во-первых, в период нэпа произошло объединение 
двух систем: народных судов и революционных трибу-
налов, по сути, произошло устранение системы револю-
ционных трибуналов из структуры судебной системы.

Во-вторых, были созданы специальные суды: во-
енные и военно-транспортные трибуналы; особые тру-
довые сессии народных судов; земельные комиссии; 
арбитражные  комиссии; дисциплинарные суды. Вместе 
с тем, очевидно, прямого противопоставления концеп-
ции единого суда здесь не было, поскольку специаль-
ные суды процессуально замыкались на Верховный 
Суд РСФСР. Помимо специальных судов с 1928 г. стали 
создаваться  общественные суды в виде примиритель-
ных камер при сельских советах и товарищеских судов 
на предприятиях, учреждениях.  

Интересно, что одна из задач реформы судоу-
стройства заключалась в создании единой системы 
судоустройства, преодолении многообразия существо-
вавших судебных органов, а в действительности коли-
чество различных судебных органов в ходе реформиро-
вания увеличилось. 

В ходе модернизации судебной системы в период 
нэпа были закреплены основные принципы организации 
судебной системы: ее единство, соответствие админи-
стративно-территориальному делению. Была создана 
эффективная трехзвенная система судоустройства: на-
родный суд, губернский суд (областной (краевой) суд), 
Верховный суд РСФСР. Следует отметить, что соответ-
ствие судоустройства административно-территориаль-
ному делению – это несомненный положительный опыт, 
который следует учитывать при проведении современ-
ной судебной реформы.  

Опыт советского руководства по поиску мер для 
решения задач повышения эффективности правосу-
дия, привлечения населения к государственному управ-
лению и к отправлению правосудия может быть исполь-
зован и в современной практике. 
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ЧАСТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ 
КУПЦОВ ЮГА УКРАИНЫ 

В 1861-1905 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Аннотация. Статья посвящена развитию ча-
стого землевладения купцов Юга Украины на примере 
одной из крупнейших украинских губерний Российской 
империи – Екатеринославской, в пореформенный пе-
риод. Проблема является новой для исследования 
и глубоко не изучалась, так как основное внимание 
ученые обращали на частное землевладение дворян 
и крестьян. Статья базируется на различных стати-
стических материалах второй половины XIX – начала 
XX в. Она содержит небольшой историографический 
анализ, постановку вопроса и вывод. 

В статье определены основные черты частной 
земельной собственности этого сословия, место ку-
печеского землевладения в частном земельном секто-
ре Екатеринославской губернии в целом. Также даны 
характеристики частной земельной собственности 
купечества в различных аспектах и разных частях гу-
бернии во второй половине XIX – начале XX в. Особое 
внимание уделено изменениям, которые происходили 
в их землевладении в изучаемый период, определено 
место землевладения купцов Екатеринославщины в 
сравнении с другими украинскими губерниями. 

Статья имеет большое значение как для из-
учения социально-экономической истории Украины 
второй половины XIX – начала XX в., так и для ис-
пользования опыта прошлого сегодня в период поис-
ка оптимальних форм социального и экономического 
развития.

Ключевые слова: купцы, Екатеринославская гу-
берния, земля, частное землевладение, десятина.
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PRIVATE LAND TENURE OF 
MERCHANTS IN THE SOUTH OF 
UKRAINE IN 1861-1905 (ON THE 

EXAMPLE OF EKATERINOSLAVSKAYA 
PROVINCE)

Abstract.  The article is dwells upon the development 
of private land tenure of merchantry in South Ukraine on 
the example of Ekaterinoslavskaya province (one of the 
largest Ukrainian provinces in the Russian Empire) during 
post reform 1861 period. This problem is rather new in 
historiography and has not been explored extensively, as 
the researchers mostly focus on the landholding of nobility 
and peasantry. 

The work is based on various statistic sources of 
the second half of the 19th century and the beginning of 
the 20th century. The article has a short historiographical 
review of the problem, a statement on the relevance of the 
subject and a summary. The paper outlines the general 
features of private landholding of this social class, and 
gives an attempt to identify its place in private land sector 
of Ekaterinoslavskaya province. The author provides the 
analysis of private landholding of merchantry in dynamics 
and in comparison with other Ukrainian regions and social 
groups. 

The research of this subject seems very important 
for modern Ukraine, which tries to fi nd the optimal mode 
of social and economic development. It also helps to 
understand the social and economic processes in our 
country at the turn of the 20th century. 

Keywords: merchantry, Ekaterinoslavskaya province, 
land, private land tenure, dessiatina.

        
Период после отмены крепостного права в 1861 г. 

является одним из переломных в социально-экономи-
ческой истории Украины, как и Российской империи в 
целом. Исследование основных социальных групп, 
в том числе в регионе степного Юга, остается одним 
из основных аспектов ее изучения. Одним из главных 
маркеров положения социальных групп в является во-
прос принадлежности земельной собственности. Он 
выходит далеко за чисто сельскохозяйственные рамки. 
Можно утверждать, что он дает ответ в двух аспектах: 
в социальном, так как позволяет глубже изучить по-
ложение крупнейших социальных групп, известных в 
дореволюционном праве как сословия, а также в эко-
номическом, так как дает понимание материальной 
базы их существования. Для стран постсоветского про-
странства тема частной собственности на землю явля-
ется очень актуальной, как и поиск опимальных форм 
землепользования.

Традициционно частую собственность на землю 
в Украине в пореформенный период связывают с дву-
мя сословиями: дворянами и крестьянами. Изучение 
землевладения дворянства переживает в современной  
украинской и российской историографии настоящий 
ренессанс. Что касается дворянства этого региона, то 
в последние годы сделано несколько крупных иссле-
дований, так же, как и по отдельным аспектам хозяй-
ственной деятельности крестьян после реформы 1861 
г. [1-4]. В трудах, посвященных аграрным отношениям в 



____________________________________________________________________________________________
65СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ», ВЫПУСК 10 

украинских губерниях Российской империи пореформе-
ного периода, содержатся отдельные факты по землев-
ладению других сословий, в том числе и Юга [5]. Что 
касается изучения купечества как сословия  Российской 
империи в целом, то ему посвящены обобщающие ра-
боты в российской историографии [6, 106].  

То обстоятельство, что другие социальные груп-
пы также являлись крупными собственниками земли, 
специально не исследовалось. В этом плане следует 
обратить внимание на сословие купцов, которых в тра-
диционном представлении трудно считать землевла-
дельцами. Их земельная собственность, ее изменения, 
основные характеристики, территориальное располо-
жение, соотношение с другими сословиями, специаль-
но не рассматривалось. 

 Основными материалами для исследования про-
блемы стали документы  государственной статистики 
по данням 1877, 1885, 1887 и 1905 гг., а также земской 
статистики второй половины  XIX – начала XX в.

Как известно, купцы являлись одним из основных 
сословий Российской империи. По численности они 
уступали дворянам, мещанам и крестьянам. Корни ку-
печества как социальной группы уходят во времена 
Киевской Руси, а упоминания о них зафиксированы в 
летописях. Их главным занятием была торговля, хотя 
издревле существовало как расслоение купечества, так 
и владение ими землей [7, 100]. Законодательно их об-
разование в отдельную социальную группу было закре-
плено правовыми актами империи XVIII в. Постепенно 
изменялись их права и признаки сословия, которые 
то сужались, то вновь расширялись. Толчком к разви-
тию землевладения купечества стал указ императора 
Александра I 1801 года, который разрешил недворян-
ским сословиям приобретать в собственность нена-
селенные земли [8, 196]. По данным первой общерос-
сийской переписи, в Екатеринославской губернии 
проживало 7898 человек, что составляло всего 0,38% 
от общего числа жителей (меньшим по численности 
было только духовенство) [9]. 

 С отменой крепостного права и началом буржуаз-
ных реформ в 60-70-е гг. XIX в. начинается процесс из-
менений, в том числе в вопросе частного землевладения 
этого сословия. Статистические обследования 1877 г. и 
1905 г. дают точную картину изменений в землевладения 
купцов губернии с 176,3 тыс. дес. до 234,3 тыс. дес. (на 
32,9%), что в абсолютних цифрах превышало землевла-
дение мещан и духовенства, но уступало болем чем в 5 
раз землевладение дворян и болем чем в 2 раза – кре-
стьян. В сравнении с другими сословиями темпы роста 
землевладения этого сословия в исследуемый период 
уступали и дворянам, и крестьянам, и мещанам [10, 
10,12]. 

Более четкую картину соотношения числа владель-
цев земли дают данные 1887 и 1905 гг. (таблица 1).    

                                            
Таблица 1 –  Число владений и количество земли купцов 
Екатеринославщины в 1887 и 1905 гг. [8]

Уезды

1887 1905

соб-

ствен-

ников

земли 

(тыс. 

дес.)

соб-

ствен-

ников

земли 

(тыс.

дес.)

Екатеринославский   12   18,4   13   17,4

Александровский   18   25,4   54   37,3

Бахмутский   26   55,8   49   34,3

Верхнеднепровский   27   37,4   61   48,3

Продолжение таблицы 1 

Мариупольский     8     2,9   15     3,6

Новомосковский   28   17,4   56   23,7

Павлоградский   26   18,7   79   33,0

Славяносербский   24   23,9   36   36,7

Всего в губернии 169 199,9 363   234,3

Как видим, произошло значительное увеличение 
числа купцов-землевладельцев за 18 лет (на 115%). 
Выросло и количество земли (на 17,2%), хотя и не на-
столько, как число собственников. Наибольшее чис-
ло купцов-владельцев располагалось Бахмутском и 
Верхнеднепровском уездах. Наиболее значительно 
число собственников выросло в Александровском и 
Павлоградском уездах. В свою очередь, количество 
земли изменилось незначительно в шести уездах, 
а в двух – столичном и Бахмутском – даже сократи-
лось. Больше всего земли сословия концентрирова-
лось в 1905 г. Верхнеднепровском, Александровском, 
Славяносербском уездах.  

Теперь рассмотрим еще один важный показатель 
землевладения купцов – средний размер их  владений 
(таблица 2).   

  Таблица 2 – Средний размер владений купцов в 1887 и 1905 г. 
(дес.) [9]

Уезды 1887 1905

Екатеринославский 1531,7 1340,6

Александровский 1409,8  691,2

Бахмутский 2146,6  699,0

Верхнеднепровский 1383,4  791,8

Мариупольский  366,6  242,2

Новомосковский  621,6  422,8

Павлоградский  719,9  418,2

Славяносербский  996,3 1018,2

Всего в губернии 1182,8  645,5
 
Как видно, средний размер владений купцов упал 

за 18 лет почти в два раза. Это можно объяснить как 
дроблением, так и перераспределением владений меж-
ду собственниками. Обращаем внимание, что большие 
в целом владения купцов только незначительно уступа-
ли дворянам, что сближало их как крупных помещиков. 
Особенно значительными были средние размеры зе-
мельной собственности купечества в столичном уезде. 
В то же время в отдельных частях Екатеринославщины 
происходл процесс значительного сокращения средних 
размеров их владений. Как обычно, особняком стоит 
Мариупольский уезд, где отмечается в исследуемый пе-
риод минимальный размер владений купцов

Для того, чтобы понять особенности землевла-
дения купеческого сословия, важен еще один пока-
затель – распределение земли по размерам. Обычно 
существует разделение на три группы: мелкое (до 100 
дес.), среднее (от 100 до 1000 дес.), крупное (от 1000 
дес.). В отдельных случаях используется еще допол-
нительная классификация, а именно «очень большое»  
(свыше 10000 дес.) (таблица 3).
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Таблица  3 – Распределение купцов и почетных граждан* 
Екатеринославской губернии по размерам  владений в 1877, 
1896 и 1905 гг. [10]

До 100 От 100 до 

1000

Более 

1000 

Более 

10000

Владений (1877)    24        75       42     2

Земли, тыс. дес. 

(1877)

 778   34725 105731 35998

Владений (1896)    58      112       73 -

Земли, тыс. дес. 

(1896)

1683   54008 155079 -

Владений (1905)   116      182      80 -

Земли, тыс. дес. 

(1905)

3411   86289 148248 -

*Иногда купцов статистики объединяли с небольшой 

группой почетных граждан.

Из приведенной таблицы понятно, что землев-
ладение купцов концентрировалось в группе свыше 
1000 дес., хотя в 1877 г. они имели два владения со 
средней площадью в 18 тыс. дес., что являлось редко-
стью даже для местного дворянства. Однако к 1905 г. 
эти владения исчезли. Что касается землевладения в 
других группах по размерам, то очевидно, что мелкое 
занимало очень скромное место в их землевладении в 
целом. Если по числу владельцев они доминировали в 
группе от 100 до 1000 дес., то основная масса их земли 
концентрировалась в исследуемый период в крупном, 
что сближало их с дворянами. 

При этом удельный вес владений купцов среди 
всех сословий губернии за 18 лет (1887-1905) изме-
нился несущественно: с 4,2% до 4,6%. По отдель-
ным уездам он колебался с 2,2% (Александровский) 
до 6,5% (Славяносербский) в 1887 г. и с 1,9% (Екате-
ринославский) до 10,4%  (Славяносербский) в 1905 г. 
[10, 40]. На Екатеринославщине купцы-владельцы за-
нимали по объему земельной собственности третью по-
зицию после дворян и крестьян. Любопытно, что в 1887 г. 
только 12% своих владений купцы сдавали в аренду 
[12, 6]. Следует также отметить, что по темпам увели-
чения земельной площади купцы сильно проигрывали 
и крестьянам, и мещанам.

Но в целом доля купеческого землевладения было 
незначительной, о чем свидетельствуют следующие 
данные (таблица 4).

Таблица 4 – Удельный вес землевладения купцов 
Екатеринославской губернии (%) [10, 33]     

Сословие

Удельный вес в  

общей площади  

Удельный вес в  

частной земельной 

площади  

1877 г. 1905 г. 1877 г. 1905 г.

Купцы 3,2 4,2 6,3 8,4

По этому показателю купцы-занимали третью по-
зицию после дворян и крестьян.

Теперь остановимся на месте купеческого землев-
ладения Екатеринославской губернии среди всех 9 гу-
берний Надднепрянщины, в том числе среди степных 
губерний Юга (таблица 5). 

Таблица 5 – Частное землевладение купцов в украинских 
губерниях в 1877 и 1905 гг. (тыс. дес.) [13]   

Губернии 1877 1905

Екатеринославская   176,3  234,3

Херсонская   429,2  403,5

Таврическая   467,1  503,3

Волынская     89,5  145,3

Киевская     71,6  103,9

Подольская     43,5    40,8

Черниговская   146,2  135,4

Полтавская     82,8  105,8

Харьковская   133,2   163,7

Всего 1639,4 1836,0

Как следует, в 1877 г. среди 9 украинских губерний 
купцы Екатеринославщины занимали третье место, ко-
торое они сохранили за 28 лет. В сравнении с соседними 
губерниями степной группы Херсонской и Таврической 
екатеринославские купцы им сильно проигрывали, хотя 
опережали губернии Право- и Левобережья. Всего доля 
екатеринославских купцов в общем землевладении со-
словия «российской» Украины составляла  6,9%.

Не менее красноречив процент роста купеческого 
землевладения на Екатеринославщине в сравнении с 
другими украинскими губерниями (таблица 6).

Таблица 6 – Процентное изменение землевладения купцов 
украинских губерний в 1877-1905 гг. [13, 122]   

     Губернии %

Екатеринославская 132,9

Херсонская   94,0

Таврическая 107,7

Волынская 162,3

Киевская 145,1

Подольская  93,8

Черниговская   92,6

Полтавская 127,8

Харьковская 122,9

Всего 106,4

Как следует из таблицы 6, по темпам роста зем-
левладения купцы в целом по губернии также занимали 
третью позицию, что в процентном соотношении было 
выше, чем в среднем по губернии.

Таким образом, частное землевладение купцов 
Екатеринославской губернии требует всестроннего из-
учения. Несмотря на «торговый» характер своего соци-
альной принадлежности и рода занятий, купцы были за-
интересованы в приобретении земли в собственность. 
После рформы 1861 года и особенно к концу XIX в. про-
изошли изменения в частном землевладении купече-
ского сословия Екатеринославщини, которое выросло с 
1877 по 1905 гг. с 176,3 тыс. дес. до 234,3 тыс., то есть 
почти на 33%. Они являлись третьими собственниками 
частной земельной площади губернии после дворян и 
крестьян. Однако по темпам увеличения площади зем-
ли они уступали и крестьянам и даже мещанам. Если 
число собственников с 1887 по 1905 гг. выросло на 
115%, то землевладение – всего на 17,2%. За тот же 
период средний размер владений купцов сократился с 
1182,8 дес. до 645,5 дес., что не было особенностью 
только этого сословия. В абсолютный цифрах они об-
ладали вторами после дворян средними размерами 
владений, а по темпам их сокращения (почти в 2 раза)  
были вторыми после крестьян. По группам владений 
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они некоторое время располагали даже очень круп-
ными поместьями (свыше 10 тыс. дес.), а  в целом их 
земля концентрировались  в группе от 100 до 1000 дес. 
Кроме того, на просторах губернии купеческое земле-
владение размещалось неравномерно. В отдельных 
уездах оно доходило до 10% общей частной собствен-
ности. В сравнении с другими украинскими губерниями 
Российской империи по общей площади земли екатери-
нославские купцы уступали только купцам Херсонщины 
и Тавриды, а по темпам роста свого землевладения –
купцам Волынской и Киевской губерний. 

Однако в целом небольшая часть купеческих семей 
владала землей на основании частной собственности. 
По основным признакам (средний размер владений, 
концентрация в среднем и крупном землевладении, на-
личие больших поместий) они имели наибольшее сход-
ство именно с дворянами.   
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Аннотация. Период Гражданской войны на Урале 
и в Западной Сибири – интереснейший этап в исто-
рии региона, имевший не только региональное, но 
и общенациональное значение. В данной статье 
рассматривается внутренняя борьба двух важней-
ших антибольшевистских сил периода Гражданской 
войны на Урале и в Сибири: правых эсеров и Сибирского 
Правительства. Описывается ход борьбы в период, 
предшествовавший перевороту 18 ноября 1918 г., вы-
являются ее причины и итоги, рассматривается ее 
влияние на последующий ход Гражданской войны на 
восточном фронте. 
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Abstract.  The period of the Civil War in Ural and 
Western Siberia is the most interesting period in the history 
of the region, which had not only the regional but also the 
national importance. This article discusses the internal 
struggle between the two major anti-Bolshevik forces 
during the Civil War in Ural and Siberia: the Right SRs 
and the Siberian Government. The article describes the 
course of the struggle in the period preceding the coup on 
November 18, 1918. The paper also identifi es the causes 
and the results of the struggle, examines its impact on the 
subsequent course of the Civil War on the Eastern Front. 
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Переворот  18 ноября 1918 г., приведший к вла-
сти Колчака, – важнейшая веха в истории Гражданской 
войны на Урале и в Сибири. Переворот привел к кон-
солидации политической власти и открыл последний 
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и наиболее решительный этап антибольшевистской 
борьбы на восточном фронте.  Вместе с тем колча-
ковский переворот явился своеобразным индикатором 
политической ситуации той эпохи. Переворот выявил, 
продемонстрировал и углубил крупнейший раскол вну-
три антибольшевистского лагеря на Урале и в Сибири: 
непреодолимый антагонизм эсеровской «демократиче-
ский контрреволюции» и Сибирского правительства.

Переворот 18 ноября 1918 г. внешне выглядел как 
самочинный арест членов Директории казачьими от-
рядами под руководством Красильникова, Катанаева 
и Волкова. Арест привел  к падению Директории и об-
разованию Омского правительства адмирала Колчака. 
Однако этот внешний, во многом случайный акт явил-
ся развязкой длительной, серьезной борьбы между 
различными течениями белых на Востоке: Сибирским 
правительством и эсерами – членами съезда 
Учредительного собрания. Начало этой борьбы хроно-
логически совпадает со свержением советской власти 
на  территории Сибири – маем-июнем 1918 г. Именно 
в этот период образуются два важнейших  центра, во-
круг которых объединяются антибольшевистские силы 
на востоке: Самарский Комуч и Временное Сибирское 
правительство в Омске. Расстановка сил выясняется 
уже тогда: правые эсеры действуют в Самаре, опира-
ясь на чехов и Народную армию, сибиряки – в Омске, 
опираясь на формирующуюся Сибирскую армию. Уже 
первые месяцы существования двух антибольшевист-
ских правительств демонстрируют наметившийся анта-
гонизм: Комуч и Сибирское правительство ведут между 
собой острую политическую борьбу, таможенные во-
йны и пр. [1]. Два правительства действуют самосто-
ятельно: Комуч – на Волге, Омское правительство – в 
Сибири. Камнем преткновения являются претензии 
на всероссийскую власть Комуча, отстаивание им прав 
старого, разогнанного большевикам Учредительного со-
брания и провозглашение Временным Сибирским прави-
тельством государственной самостоятельности Сибири. 
Попытки соглашения, предпринимаемые с июля 1918 г., 
увенчались успехом лишь в сентябре на Уфимском го-
сударственном совещании (8-23 сентября 1918 г.).  В 
результате переговоров и взаимных уступок была, на-
конец, образована единая всероссийская власть в лице 
Директории. В ее состав вошли два эсера: Авксентьев 
и Зензинов (член ЦК), покровительствующий эсерам 
глава «Союза Возрождения»  генерал Болдырев, кадет 
Виноградов и глава Временного Сибирского правитель-
ства Вологодский. Коалиционный характер власти, ка-
залось бы, должен был преодолеть существовавший 
кадетско-эсеровский антагонизм и привести к консоли-
дации антибольшевистских сил, однако в реальности 
компромисс не устраивал никого: ни эсеров, ни сиби-
ряков. Директория, по мысли ее создателей, не была 
самостоятельной верховной властью. Формально она 
была подчинена и подотчетна Учредительному собра-
нию старого созыва, кворум которого должен был со-
браться к 1 января 1919 г. [1]. Подчинение вновь избран-
ного Всероссийского правительства Учредительному 
собранию образца 1917 г., да еще в весьма урезанном 
варианте (кворум в 250 чел. при полном составе в 800 
депутатов), было прямой уступкой партии эсеров. При 
этом до созыва Учредительного собрания 1 января 1919 г. 
формально действовал его официальный орган – съезд 
членов Учредительного собрания, основной задачей 
которого была подготовка к созыву будущего собра-
ния. Все это никак не устраивало Сибирское прави-
тельство, видевшее в подчинении Директории старому 
Учредительному собранию прямое вмешательство эсе-

ров в деятельность вновь избранного правительства 
[1]. Однако и эсеры были недовольны главным образом 
составом Директории: включением в нее «областника» 
и главы Сибирского правительства Вологодского и ка-
дета Виноградова, людей, не принадлежавших к партии 
эсеров. Таким образом, внешне достигнутый компро-
мисс оказался лишь ширмой, прикрывавшей упорное 
стремление эсеров к власти и ненависть  к ним значи-
тельной части сибирской общественности, офицерства 
и сибирского казачества. Избрание Директории откры-
ло собой последний и самый решительный этап борьбы 
двух крупнейших антибольшевистских сил на Востоке: 
эсеров и Сибирского Правительства.

Избранная Директория при ближайшем рассмо-
трении оказалась мертворожденным учреждением, не 
имевшим ни аппарата управления, ни армии.  Уже пер-
вые решения правительства вызвали неодобрение даже 
в лагере ее сторонников. Крайне неудачным был выбор 
резиденции избранного правительства. Вынужденная 
под напором наступавших большевистских войск пере-
ехать в Омск под защиту Сибирской армии, она фак-
тически оказалась, по замечанию Святицкого, в плену 
«организованной реакции» [2]. Кроме того, в Омск был 
перевезен и золотой запас, попавший в руки Сибирского 
правительства [3]. В ходе переговоров о формирова-
нии кабинета министров Временного Всероссийского 
правительства, проходивших с 12 по 29 октября 
1918 г. между членами Административного Совета 
Временного Сибирского правительства и эсеровской 
частью Директории – Авксентьевым и Зензиновым, 
был сформирован Совет министров, почти целиком 
состоявший из сибиряков (кроме товарища министра 
внутренний дел эсера Роговского) [2]. Подобный состав 
совета министров Директории никак не мог устроить 
противоположный лагерь – эсеровский съезд членов 
Учредительного собрания. Съезд 19 октября переезжа-
ет в Екатеринбург под защиту чехов, в основной массе 
своей настроенных враждебно против Сибирского пра-
вительства. Формируется два противоположных центра 
надвигающейся борьбы: омский и екатеринбургский. 

Главным предметом разногласий по-прежнему 
оставался вопрос политический, прежде всего отно-
шение к избранному в Уфе правительству. Однако и в 
самой партии эсеров не было единства по этому вопро-
су. На государственном совещании в Уфе ЦК партии 
эсеров был представлен 7 членами, из которых в под-
держку избранной Директории проголосовало 4 деле-
гата, против нее – 3 [4]. Таким образом, формально ЦК 
партии эсеров поддержал Директорию.  Однако факти-
чески  ситуация была иная. На Уфимском совещании 
не присутствовали Чернов, Раков и Ракитников – вид-
ные члены ЦК и важнейшие руководители партии, вы-
ступавшие против соглашения. 

В результате в партии эсеров наметились две по-
зиции по отношению к Директории: левая, во главе с 
Черновым, не признававшая Уфимского соглашения, и 
правая, одобрявшая соглашение и смотревшая на него 
как на победу партии (М.Я. Гендельман) [4]. Взаимное 
недоверие росло. Левое крыло ЦК партии издало 22 
октября 1918 г. в Уфе прокламацию ко всем партий-
ным организациям, в которой выражалось недоверие 
Временному Всероссийскому правительству и содер-
жался призыв всем членам партии вооружиться для 
борьбы с «организованной реакцией» [4]. 

В прокламации говорилось о том, что «удовлетво-
рительного разрешения задачи организации власти на 
Государственном Совещании в Уфе достигнуто не было» 
[4]. 
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Основными причинами провала соглашения ЦК 
считал «упорное сопротивление реакционно-импе-
риалистической группы, свившей себе гнездо среди 
Сибирского Правительства», и угрозу «чреватых граж-
данской войной заговоров в атмосфере военных не-
удач на фронте Учредительного Собрания». Заявляя 
о всесторонней поддержке избранного правительства, 
прокламация, тем не менее, утверждала, что «центром 
тяжести своей практики партия с.-р. должна сделать со-
брание собственных и примыкающих к ней демократи-
ческих сил вокруг У.С. и его преддверия Съезда членов 
У.С.» [4]. 

С этой целью «партия должна сомкнуться, спло-
тить теснее свои ряды, излечиться от неуверенности, 
колебаний, болезненного страха ответственности и 
склонности слишком легко капитулировать перед внеш-
ним давлением…» [4].

И наконец: «В предвидении возможных политиче-
ских кризисов, которые могут быть вызваны замыслами 
контрреволюции, все силы партии в настоящий момент 
должны быть мобилизованы, обучены военному делу и 
вооружены с тем, чтобы в любой момент быть готовыми 
выдержать удары контрреволюционных организаторов 
гражданской войны в тылу противобольшевистского 
фронта. Работа по вооружению, сплачиванию, всесто-
роннему политическому инструктированию и чисто во-
енная мобилизация сил партии должны явиться осно-
вой деятельности ЦК, давая ему надежные точки опоры 
для его текущего, чисто государственного влияния»  [1].

Прокламация не была простой декларацией на 
бумаге. Эсеры начали борьбу. Совет Управляющих 
Ведомствами – исполнительный орган Комуча, пере-
бравшийся  из Самары в Уфу, приступил к организа-
ции «демократических воинских формирований имени 
учредительного собрания» [4]. Формирование добро-
вольческих частей, подконтрольных исключительно 
Совету, поддерживалось чешским командованием, на-
строенным враждебно к Омску и сибирякам. Несмотря 
на запрет главнокомандующего генерала Болдырева 
формировать какие-либо воинские части помимо воен-
ного министерства Директории, формирование добро-
вольческих частей в Уфе продолжалось.

После приезда в Екатеринбург 2 ноября Чернова 
и Вольского (одного из бывших руководителей Комуча) 
левое крыло партии значительно усилилось, образовав 
организованное большинство. Чернов, по свидетель-
ству Святицкого, намерен был действовать решитель-
но, приехав в столицу Урала в «боевом настроении» [4]: 
«Левое крыло съезда в лице приехавших получило так 
недостававших ему общепризнанных руководителей. 
В.М. Чернов впервые вошел в качестве рядового чле-
на в съезд и принял деятельное участие в его жизни. 
<…>C приездом Чернова образовывается в съезде уже 
вполне устойчивое и весьма внушительное левое боль-
шинство. Группа правых тает все более  и, наконец, 
превращается в кучку в 8-12 человек» [4].

Покончив с партийными разногласиями и достиг-
нув видимого единства партии, эсеры приступили к 
обсуждению политических вопросов, касающихся де-
ятельности Всероссийского правительства. Святицкий 
сообщил: «На совещаниях, происходивших в номере 
В.М. Чернова, были обсуждены вопросы и более об-
щего характера – вопросы дальнейшей политической 
тактики съезда. Приехавшим был сообщен список сове-
та министров всероссийского правительства. Они так же 
были им огорошены, как и мы…Положение становилось 
крайне серьезным, и у многих уже возникал вопрос –
не настал ли момент для решительных действий? 

Некоторые товарищи уже сейчас предлагали выступить 
против директории» [4]. 

Мнения разделились. Часть членов бюро съезда 
предлагала немедленно разорвать Уфимское соглаше-
ние и выступить против Директории, а эсерам – участ-
никам Директории – выйти из ее состава. Для военной 
поддержки такой политики предлагалось привлечь на 
свою сторону чехов и опереться на их военную помощь.   
Однако большинство членов съезда высказалось за вы-
жидательную тактику: «Пусть реакция сама даст повод 
к возникновению гражданской войны. Мы же, чтобы не 
быть застигнутыми врасплох, должны заняться, не мед-
ля ни одного дня, напряженной работой по подготовке 
своего контрнаступления.<...>В особенности нам не 
следовало упускать из своего внимания Екатеринбург, 
где мы должны произвести революционный переворот, 
в первую голову, изгнав сибирское командование и во-
друзив на его месте свою собственную власть» [4]. 

Таким образом, планы организации заговора с це-
лью свержения Директории вынашивались не только 
омским офицерством и общественностью, но и эсеров-
скими руководителями съезда членов Учредительного 
собрания в Екатеринбурге. Чернов и др. руководители 
партии в своих далеко идущих замыслах не останавли-
вались ни перед перспективой развязывания граждан-
ской войны в тылу антибольшевистского фронта, ни 
перед вмешательством иностранцев (чехов) во внутрен-
ние дела России, ставя свои узкопартийные интересы 
выше общих интересов борьбы с Советами. Однако это 
были всего лишь планы. В реальности Чернов и группа 
его приверженцев не пользовались общественной под-
держкой даже в самом Екатеринбурге. Святицкий не 
скрывает того, что представители так называемых «бур-
жуазных кругов» Екатеринбурга относились враждебно 
к съезду. Съезд подвергался нападкам со стороны «бур-
жуазной печати», а его руководители обвинялись в «че-
столюбии, стяжательстве и авантюризме» [4]. Чешский 
национальный совет и военное командование, под за-
щитой которых фактически находился съезд, также не 
спешили оказывать эсерам всестороннюю поддержку в 
их противостоянии с Сибирским правительством, пред-
почитая придерживаться выжидательного нейтралите-
та в отношении русских дел. 

Перейдем к рассмотрению ситуации в Омске. 
Сразу же необходимо отметить, что и омские военные, и 
политические круги на деле смотрели сквозь пальцы на 
Уфимское соглашение и вели себя пренебрежительно 
по отношению ко вновь образованному Всероссийскому 
правительству. Омские политики позволяли себе откры-
то демонстрировать неприязнь к членам Директории. 
При встрече на вокзале в Омске Директорию привет-
ствовал И. Михайлов – министр финансов Временного 
Сибирского Правительства и злейший враг эсеров и 
Авксентьева. Для Директории не нашлось помещения в 
городе, и члены Всероссийского правительства вынуж-
дены были жить в вагонах на железнодорожной ветке 
[4].  С этим обстоятельством была связана злая остро-
та, пущенная в адрес Директории казачьим атаманом 
Красильниковым – будущим участником переворота 
18 ноября. Кроль записывает в своих воспоминаниях: 
«… на ‘‘ветку’’ приехал атаман Красильников, вышел из 
автомобиля, остановился и спросил:

- А где здесь птичье правительство?
- Почему ‘‘птичье’’?
- Да как же? На ветке сидит, вспугнешь – полетит» [3].
Если Директория не пользовалась никаким мо-

ральным авторитетом, то съезд членов Учредительного 
Собрания открыто ненавидели. Святицкий сообщает 
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следующее об обстановке в Омске и отношении омской 
общественности к эсерам и съезду: «Омск – средото-
чие буржуазии, собравшейся со всей Сибири и отчасти 
Европейкой России. Обилие частных вольно-наемных 
казачьих банд позволяет реакционерам самоуправ-
ствовать, как угодно: сегодня громят одну газету, зав-
тра другую. Только что закрыт орган с.р. – газета ‘‘Дело 
Сибири’’. Слова ‘‘социалист-революционер’’, ‘‘учреди-
тельное собрание’’ – в Омске слова одиозные, руга-
тельные. Ненависть к отдельным более популярным 
депутатам, например, к Чернову, Вольскому, Брушвиту 
такова, что их могут убить пьяные офицеры в любом 
ресторане или на улице, благо в Омске вообще по но-
чам происходит сплошная поножовщина» [3].

Ему вторит Кроль: «Среди части военных кругов 
сильно развилось то, что характеризовалось словом 
‘‘атаманщина’’. В кратких словах – это разгул и произ-
вол безудержные. Внешне в Омске это давало себя 
знать по вечерам в увеселительных заведениях, где 
‘‘патриотизм’’ выяснялся в требовании исполнения на-
ционального гимна и насилиями над инакомыслящими 
… Атмосфера взаимного недоверия достигла крайней 
степени раскаленности» [3].

Обстановка накалялась. Съезд членов 
Учредительного собрания, претендовавший на верхов-
ную власть, все более вызывал ненависть и раздраже-
ние офицерства и казачества, относившихся враждеб-
но к так называемой «учредиловщине».

Кроль свидетельствует о существовании заго-
вора против «учредиловцев», проживавших в Омске 
и Екатеринбурге. Он пишет: «На следующий день 
в здание Директории зашел офицер из Ставки за 
справкой об адресах проживающих в Омске членов 
Учредительного Собрания. Ему обещали приготовить 
справку к следующему дню, проследили, выяснили, 
что такого офицера в Ставке нет, а на завтра, когда он 
вновь пришел за справкой, его арестовали. Удалось 
установить, что существует особая военная организа-
ция, поставившая себе задачу ‘‘выводить в расход’’ чле-
нов Учредительного Собрания» [3].

Святицкий подтверждает данное известие: «… был 
арестован один офицер, признавшийся в том, что суще-
ствует в Омске тайная организация офицеров-монархи-
стов, поставивших себе, между прочим, цель истребле-
ния членов учредительного собрания. В первую голову 
намечены покушения на В.М. Чернова, В.К. Вольского 
и И.М. Брушвита. Отряд, взявший на себя обязанность 
выполнить эти покушения, уже выехал в Екатеринбург, 
где к тому же намечалось отделение тайной организа-
ции» [4].

«Тайная организация» отнюдь не бездейство-
вала. В конце октября в Омске офицерами был убит 
секретарь съезда членов Учредительного Собрания 
В.Н. Моисеенко [4]. Расследование убийства, предпри-
нятое Директорией, быстро зашло в тупик.

Директория все более становилась помехой  для 
омских политических кругов. С избранием Совета ми-
нистров, включившим в себя практически весь состав 
прежнего Сибирского Правительства, Директория ста-
новилась ненужной ширмой, прикрывавшей всю ту же, 
сформированную еще летом 1918 г. сибирскую власть. 
Необходимость замены громоздкого и чужеродного 
для Сибири учреждения более простой и приемлемой 
на востоке военной диктатурой ощущалась все более 
остро. 

Эсеровские члены Директории – Авксентьев и 
Зензинов, – понимая шаткость своего положения в 
Омске, пытались лавировать между сибирскими мини-

страми и съездом, фактически идя на всевозможные 
уступки сибирякам. 

Святицкий прямо упрекает их в бездействии и не-
решительности. По его мнению, подтвержденному и 
Кролем [3], даже в таком городе, как «реакционный»  
Омск, влияние офицерства и «атаманщины» было от-
нюдь не безграничным. Он пишет: «У самой Директории 
воинской силы не было, но при желании она могла по-
лучить ее, это был отряд чехословаков. Последних в 
Омске до 3-х тысяч человек. И чехи дали понять, что 
они к услугам директории, и в два часа очистят Омск 
от всей реакционной ‘‘сволочи’’, как они выражались. 
Фактически перевес сил мог быть, таким образом, на 
стороне директории. Но для этого она должна была ре-
шиться действовать, не боясь вступления на путь граж-
данской войны с реакцией. Однако решимости-то у нее 
и не было» [4].

Кризис назрел, когда в Омске стало известно об 
эсеровской прокламации. Она явилась искрой, упав-
шей на благодатную почву. 

Генерал Болдырев записывает в своих воспоми-
наниях: «Прокламация произвела переполох. Ставила 
под удар Директорию и страшно озлобила военных. 
Нокс через консула в Екатеринбурге сообщил чехосо-
вету, что в Англии за такую проповедь расстреляли бы 
авторов…» [2].

Прокламация послужила поводом к выступлению, 
которое стало неизбежным.

Переворот, приведший к свержению Директории, 
произошел  в ночь с 17 на 18 ноября 1918 г. История 
переворота освящена довольно полно и всесторон-
не, изучена такими крупными историками белого дви-
жения на Востоке, как С.П. Мельгунов, Г.З. Йоффе, 
П.Н. Зырянов, В.Г. Хандорин и др. 

Отметим лишь, что существует множество версий, 
отвечающих на вопрос об участниках и организаторах 
переворота. С.П. Мельгунов в своем двухтомном труде 
«Трагедия адмирала Колчака» изложил важнейшие из 
них. К наиболее интересным следует отнести версию 
об участии иностранных миссий (английской, фран-
цузской) в организации переворота, об организации 
переворота чехами и Гайдой, о руководящей роли в 
перевороте партии кадетов, «Национального центра» 
и В.Н. Пепеляева, об организации переворота членами 
Сибирского правительства во главе с Вологодскими т.д. 
Однако, несмотря на обилие версий и предположений 
о том, какие силы явились истинными вдохновителями 
переворота, большинство из них отличает отсутствие 
сколько-нибудь серьезных источников о рассматривае-
мом событии. Источниками сведений о перевороте 18 
ноября служат в основном мемуары и воспоминания 
участников событий, а также русская и иностранная 
пресса – материал весьма неоднозначный и субъек-
тивный. Важно отметить, что мемуары часто передают 
непроверенные данные и основываются скорее на слу-
хах, версиях и предположениях, чем на достоверных 
сведениях. Многие из них приводят откровенные сплет-
ни и басни, ходившие тогда в Сибири.Особенно это ка-
сается свидетельств иностранцев. 

Так, генерал М. Жанен в своем дневнике писал: 
«Действительно, англичане, поставив Колчака у власти, 
были приблизительно столь же удачливы, как и тогда, 
когда они свергали Николая II. Без этого, не знаю, был 
ли бы побежден большевизм в России, но Сибирь, в 
этом я убежден, удалось бы спасти и устроить» [2].

Ему вторит полковник Ю.Л. Пишон: «Совершенно 
несомненно, что адмирал, привезенный англичана-
ми из Месопотамии и из Индии, конвоированный во 
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Владивосток и в Сибирь английским батальоном, был 
человеком генерала Нокса» [2].

Е. Колосов приводит свою версию событий, вы-
двигая на передний план среди заговорщиков генера-
ла Гайду. Он пишет: «Так однако или иначе, но Гайда в 
это свидание с Пепеляевым вполне сошелся во взгля-
де на то, что диктатура необходима. Ободренный этим 
Пепеляев мог тогда поставить вопрос более конкрет-
но: диктатура – это хорошо, но кто будет диктатором? 
Быть может, он зондировал почву для кандидатуры ген. 
Хорвата, но Гайда предупредил его, ответив быстро и 
определенно: 

 – Диктатор едет со мной в этом же поезде. Это 
адмирал Колчак...» [5].

Все это основанные на слухах версии, весьма 
упрощенно трактующие события. Реальность была, по-
видимому, несколько иной,  гораздо более сложной и 
противоречивой, чем она виделась авторам дневников 
и мемуаров.

По всей вероятности, наиболее достоверный пере-
чень организаторов переворота, не называя, впрочем,  
их имен, дает не кто иной, как сам адмирал Колчак.  В  
ходе допроса в Иркутске 4 февраля 1920 г. он показал 
следующее: «… из бесед с Лебедевым выяснилось для 
меня, что переворот организовывался составом почти 
всей Ставки и штаба главнокомандующего при участии 
и некоторых из членов Совета министров и, что во-
обще организация переворота охватила гораздо более 
широкие круги, чем мне представлялось, при этих бе-
седах я попросил Лебедева не называть мне фамилий 
организаторов переворота, считая, что это создало бы 
между мной и ними ложные отношения, которые мог-
ли бы вести к попыткам с их стороны влияний на меня. 
<…>Я так до сих пор и не знаю, кто из состава Совета 
министров был в числе организаторов переворота; то 
же самое и по отношению к Ставке и к штабу главно-
командующего, но считал и считаю, что все офицеры 
Ставки, за исключением разве только самых младших 
чинов, принимали участие в перевороте, затем команд-
ный состав казачьих кругов и часть офицеров омского 
гарнизона…» [6].

Таким образом, по сведениям самого верховно-
го правителя, организаторами переворота являлась 
Ставка, омское офицерство и некоторые члены Совета 
Министров. Вероятно, данная гипотеза недалека от 
истины, если учесть настроения омских политических 
кругов и офицерства по отношению к Директории. 
С.П. Мельгунов отмечает: «Бесспорно ‘‘заговор’’ 
создался не в один день. Весь период существования 
Директории был так или иначе временем подготовки 
ее свержения. Существовавшее никого не удовлетво-
ряло – ни правых, ни левых, ни тот центр, на который 
Директория могла бы опереться при несколько ином к 
нему отношении. Директория не захотела этого сделать 
и повисла в безвоздушном пространстве. Вопрос о пе-
ремене власти муссировался во всех кругах: и в ‘‘сало-
нах’’, и в частных совещаниях общественных деятелей, 
и в военной среде, и в правительственных сферах, и в 
среде иностранцев» [2].

Мельгунов называет и основных предполагаемых 
участников  переворота. Ими, по его мнению, явились 
генерал А.И. Андогский, полковник А. Сыромятников, 
полковник Д.А. Лебедев и министр финансов 
И.А. Михайлов. Кроме того, по-видимому, в подробно-
сти готовящегося переворота были посвящены члены 
английской военной миссии (полковник Нельсон), пря-
мо не участвовавшие в подготовке выступления, но со-
чувствовавшие ему. 

В пользу данной версии говорит еще одно обсто-
ятельство. Сценарий переворота фактически явил-
ся повторением событий, произошедших в Омске в 
конце сентября 1918 г., а именно ареста полковни-
ком Волковым членов Сибирского Правительства 
Шатилова и Крутовского, председателя Сибирской 
областной Думы Якушева и министра Дерберовского 
Правительства Новоселова. Сентябрьский конфликт в 
Омске произошел в русле той же борьбы партии эсеров 
и Сибирского правительства. Инициатором конфликта 
явилась Сибирская Областная Дума – региональный 
представительный орган, большинство депутатов ко-
торого являлись членами партии эсеров. Конфликт 
начался с попытки со стороны Думы  изменить состав 
Сибирского правительства, введя в него своего пар-
тийного товарища Новоселова – члена Дерберовского 
правительства, располагавшегося во Владивостоке. В 
отсутствие  председателя правительства Вологодского 
и министра продовольствия И.И. Серебренникова 
(первый уехал во Владивосток, а второй – в Уфу) пред-
седатель Думы И.А. Якушев, приехавший из Томска, 
попытался созвать Совет Министров и ввести в его 
состав А.Е. Новоселова с помощью министров, друже-
ственных эсерам – М.Б. Шатилова и В.М. Крутовского. 
Попытка государственного переворота, однако, не уда-
лась благодаря противодействию министра финансов 
Михайлова, отказавшегося принимать участие в засе-
дании правительства [1]. 

Попытки эсеров создать в Омске марионеточное 
правительство, зависимое от Сибирской областной 
Думы, привели к обратному результату. 21 сентября 
1918 г. Шатилов, Крутовский, Якушев и Новоселов были 
арестованы начальником Омского гарнизона полковни-
ком Волковым «по обвинению в том, что этими лицами 
замышлено и приступлено к совершению государствен-
ного переворота, направленного против государства 
Российского и Временного Сибирского Правительства» 
[7]. В тот же день от Крутовского и Шатилова были полу-
чены прошения об отставке, подписанные, по словам 
Крутовского, «под угрозой расстрела» [7].

Сентябрьские события окончились трагедией: 23 
сентября Новоселов был убит сопровождавшим его в 
тюрьму конвоем. Розыск убийц, предпринятый позднее 
Директорией, ничего не дал: омские власти отнюдь не 
содействовали расследованию преступления.

Таким образом, события 18 ноября 1918 г. как две 
капли воды повторяли сценарий сентябрьских арестов 
и, по-видимому, имели характер чисто омский, мало 
связанный с вмешательством каких-либо иностранных 
миссий, честолюбивых генералов, общественных орга-
низаций и т.п.

Непосредственными исполнителями переворота 
18 ноября 1918 г. явились все тот же начальник Омского 
гарнизона полковник В.И. Волков, войсковые старшины 
А.В. Катанаев и И.Н. Красильников.

Официальная версия (так называемое «Поста-
новление Чрезвычайного военного суда над участни-
ками переворота 18 ноября…»)  основной причиной 
произведенного ареста членов Директории называ-
ет заговор эсеров против Болдырева и Вологодского, 
якобы раскрытый омской контрразведкой: «Полковник 
Злобин, заведующий контрразведкой при ставке вер-
ховного главнокомандующего, показывает, что к нему 
стали поступать сведения о подготовке эсеров к пере-
вороту... Партия эсеров поставила целью свержение 
власти и начала предпринимать политические шаги. 
Из Новониколаевска был переведен в Омск распропа-
гандированный в эсеровском духе отряд в 200 человек. 
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Предполагалось, что для переворота можно использо-
вать часть фронтовых войск, настроенных большевист-
ски. В Уфе под руководством членов Учредительного 
Собрания Фортунатова и Климушкина организовыва-
лись отдельные боевые отряды.  Начальник государ-
ственной охраны эсер Калинин рассылал агитаторов в 
воинские части…» [8].

Основным руководителем заговора, имевшего 
целью свержение правительства,авторы «Постано-
вления…» считают Е.Ф. Роговского – эсера, занимав-
шего пост товарища министра внутренних дел в прави-
тельстве Директории: «Роговский совместно с другими 
членами партии эсеров организовал вооруженный от-
ряд в целях устранения нежелательных для партии чле-
нов директории: генерала Болдырева и Вологодского и 
выполнения террористических актов против офицеров 
и других лиц» [8].

Основанием для таких выводов «Постановление…» 
считает сведения о деятельности Роговского в Самаре: 
«В Самаре Роговский был уполномочен ком. Учр. 
Собрания организовывать министерство государствен-
ной охраны. В состав милиции привлекались партийные 
эсеры, работавшие в боевых организациях. Под видом 
эсеров в милицию Роговского проникали большевики. 
Милиция Роговского обрушилась преследованиями на 
членов партии кадетов и офицеров в то время, как со-
ветские деятели и большевики свободно разгуливали 
по Самаре. <…> В Омск Роговский перевел большую 
часть самарских милиционеров» [8]. 

Авксентьев и Зензинов также оказались причаст-
ными к «заговору», будучи уличенными в телеграфных 
переговорах с Уфой и эсеровским ЦК. Исходя из этого, 
делался вывод, что «дело возрождения родины тормо-
зится членами Директории Авксентьевым, Аргуновым, 
Зензиновым и Роговским» [8]. 

О степени достоверности приведенных сведений 
судить сложно. Не вызывает сомнений заинтересован-
ность Колчака  представить совершенный в его пользу 
переворот попыткой предотвращения заговора против 
существовавшей верховной власти. Верховный прави-
тель этого и не скрывал. На допросе он показал, что 
суд над участниками переворота был проведен «не для 
кары над ними», а для «предания гласности всего про-
исшедшего» [6].

Организаторы суда не брезговали и подтасовкой 
фактов, как это произошло с текстом телеграммы, от-
правленной Авксентьевым в Уфу Н.П. Огановскому, 
содержание которой стало известно омским заговор-
щикам [8]. В постановлении текст приведен в следую-
щем виде: «нам (Авксентьеву – Г.А.) тяжело работать, 
приходится бороться с безсознательной, дисциплини-
рованной армией» [8]. Однако эсеровская версия теле-
граммы, напечатанная в Новониколаевской «Народной 
Сибири», выглядит следующим образом: «Наше поло-
жение тяжко. Приходится работать без сознательной и 
дисциплинированной армии. Ее необходимо создать» 
[8]. 

Кроме того, многие сведения, по-видимому, носи-
ли скорее характер сплетен и слухов, чем подтвержден-
ных, достоверных данных. Так, Святицкий отмечает, что 
«мы, в Уфе, немало от души хохотали, читая газетные 
подробнейшие отчеты о ‘‘суде’’» [4].

Существовал ли в действительности эсеровский 
заговор в Омске или сведения о нем были плодом вооб-
ражения омских политических деятелей, судить слож-
но. На основании  имеющихся данных нельзя сделать 
однозначных выводов по этому вопросу. Однако необ-
ходимо отметить, что существование подобного заго-

вора вполне могло иметь место, исходя из всей пред-
шествовавшей деятельности эсеров в Самаре, Уфе и 
Екатеринбурге.

Омский переворот не означал еще прекращения 
борьбы в антибольшевистском лагере на восточном 
фронте. Известие о перевороте в Екатеринбурге вы-
звало у Съезда членов Учредительного Собрания, по 
замечанию Святицкого, «скорее радость, а не уныние»: 
«…было ясно, что недостойной комедии, какую пред-
ставлял собой противоестественный блок ‘‘революции’’ 
с реакцией, пришел конец. Было запутанное, неясное и 
до крайности неловко-щекотливое положение, в кото-
ром находилась партия эсеров и съезд. Теперь положе-
ние во всяком случае выяснилось: решительная борьба 
с реакцией и, прежде всего, с Колчаком и Сибирским 
правительством» [4].

Съезд взял на себя «задачу активной борьбы с 
Колчаком». Начались многочисленные совещания в 
номере Чернова, призванные решить вопрос о даль-
нейших действиях съезда. В ходе этих совещаний 
было принято решение о том, что первейшей задачей 
Съезда «должно быть уничтожение насильнической 
власти Колчака». Для этого Съезд «должен взять в свои 
руки всю государственную власть» [4] и заручиться под-
держкой чехов. Для переговоров с Гайдой и чешским 
командованием были командированы И.М. Брушвит и 
Н.В. Фомин. От чехов был получен ответ: «Вы можете 
не сомневаться в нашем отношении к перевороту: наши 
гарантии съезду остаются в силе, что бы съезд не пред-
принял» [4].

19 ноября 1918 г. Съезд выпустил воззвание «Ко 
всем народам России», в котором говорилось о том, что 
«17 ноября в Омске кучка заговорщиков арестовала 
Членов Всероссийского Временного Правительства». В 
связи с этим «Съезд Членов  Всероссийского учреди-
тельного собрания берет на себя борьбу  с преступны-
ми захватчиками власти»[9].

Далее в воззвании указывалось, что Съезд поста-
новил избрать из своего состава исполнительный ко-
митет, наделенный всей полнотой власти. В его состав 
вошли эсеровские лидеры: Чернов, Вольский, Алкин, 
Брушвит, Фомин и Иванов. Комитету поручалось войти 
в соглашение с непричастными к «заговору» членами 
Директории (Болдыревым и Виноградовым), област-
ными и местными органами самоуправления, чешским 
Национальным Советом и союзными миссиями. Всем 
гражданам вменялось в обязанность подчиняться рас-
поряжениям Комитета и его уполномоченных [9].

Воззвание переполнило чашу терпения и вы-
звало ярость офицерства, расквартированного в 
Екатеринбурге. К вечеру 19 ноября гостиница «Пале-
Рояль», в которой размещались депутаты Съезда, 
была окружена несколькими ротами 25-го уральского 
драгунского (сибирского) полка. Святицкий так описы-
вает арест депутатов и настроения производивших его 
солдат: «… офицеры отрядили с десяток солдат и на-
правили их в №3 – комнату М.В.Чернова. ‘‘Поработайте 
хорошенько штыками!’’ – так напутствовали они бежав-
ших к Чернову солдат. Разъяренные, с ружьями напере-
вес, вломились солдаты в номер Чернова и стали бе-
гать по двум комнатам номера, ища Чернова по всем 
закоулкам и отвратительно ругая его при этом. Если 
бы Чернов находился в своем номере в этот момент, 
то можно не сомневаться в той участи, какая постигла 
бы его. К счастью, он был переведен в соседний номер 
Вольского» [4].

Арест сопровождался разбоем, обысками и гра-
бежами, весьма характерными для солдатских нравов 



____________________________________________________________________________________________
73СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ», ВЫПУСК 10 

и обстановки того времени: «…с грубыми издеватель-
ствами произвели обыск, похитили массу вещей, ото-
брали у всех деньги, личные и казенные…» [4].

Арестованные депутаты были отведены солдатами 
в штаб полка, однако находились там недолго. Арест, 
по-видимому, был произведен без ведома коменданта 
города и высшего чешского командования. Спустя не-
сколько часов после своего прибытия в штаб, по рас-
поряжению главнокомандующего генерала Гайды аре-
стованные депутаты были возвращены в гостиницу 
«Пале-Рояль». 

Трагедия закончилась фарсом.  На следующий 
день депутаты вновь оказались арестованными в сво-
их номерах, на этот раз своими потенциальными со-
юзниками – чехами. В выпущенном распоряжении ге-
нерал Гайда предлагал депутатам в течение 24 часов 
покинуть Екатеринбург и выехать в Челябинск «в виду 
мятежнических действий съезда, выразившихся в рас-
пространении от его имени воззвания к населению 19 
ноября, совершенно недопустимых в прифронтовой по-
лосе» [4].

Подобные действия, по оценке Святицкого, пред-
ставляли собой не что иное, как «черное предательство 
со стороны чешского военного командования» [4].

Съезд был увезен чехами из Екатеринбурга в 
Челябинск, а затем в Уфу, где работы съезда продол-
жились, однако никакой реальной силы эсеры уже не 
представляли.  Чехи вели двойную игру, заявляя о сво-
ей поддержке Съезда, в то же время запрещая форми-
рование эсеровских добровольческих отрядов и отка-
зываясь снять части с фронта для борьбы с Колчаком. 
Не бездействовали и омские власти. 3 ноября Колчаком 
был издан следующий приказ, гласивший: «Бывшие 
члены самарского Комитета членов Учредительного 
Собрания, уполномоченные ведомствами бывшего 
Самарского Правительства, не сложившие своих пол-
номочий до сего времени… в ближайшем тылу сража-
ющихся с большевиками войск, пытаются поднять вос-
стание против государственной власти…»

В связи с этим указывалось: «Всем русским во-
енным начальникам самым решительным образом 
пресекать преступную работу вышеуказанных лиц, не 
стесняясь применять оружие», «арестовывать лиц для 
предания их военно-полевому суду».

«Все начальники и офицеры, помогающие пре-
ступной работе вышеуказанных лиц, будут преданы 
мною военно-полевому суду. Такой же участи подвер-
гнуть начальников, проявляющих слабость и бездей-
ствие власти» [10].

«В ночь на 3 декабря в Уфе были арестованы 30 
депутатов Учредительного Собрания. По свидетель-
ству Святицкого, арест производил самарский военный 
министр Галкин. Чехи держали строгий нейтралитет. 
Арестованные были препровождены в Омск» [2].

Оставшиеся на свободе эсеры перешли на неле-
гальное положение и начали переговоры о сотрудниче-
стве с большевистским правительством.

Так закончилась активная фаза борьбы двух круп-
нейших антибольшевистских сил на восточном фрон-
те Гражданской войны. Борьбы, ведшейся едва ли не 
с большим ожесточением, чем война с большевиками 
и Советской Россией. В чем состояла основная при-
чина такого явления? Характер борьбы, имевшей ме-
сто на восточном фронте в сентябре-декабре 1918 г., в 
первую очередь показывает, насколько пестрым было 
белое движение на начальном этапе Гражданкой 
войны. В ходе событий, приведших к началу Гражданской 
войны, в антибольшевистском лагере оказались поч-

ти все партии правее большевиков: от правых эсеров 
и меньшевиков до монархистов включительно. Это не 
могло не наложить отпечаток на ход событий и придать 
ему характерные особенности. 

В сущности, на востоке образовалось два фронта 
борьбы с большевиками: эсеровский на Волге и Урале 
и казацко-офицерский в Сибири. Противостояние меж-
ду ними было неизбежно. И основной причиной этого 
были даже не идеологические разногласия партийных 
программ, а различие во взглядах на характер власти 
в стране. Спор шел о том, какая форма власти долж-
на установиться в России после победы над больше-
визмом: общенациональная или партийная (с партией 
эсеров во главе)? Этот непреодолимый антагонизм и 
явился камнем преткновения в борьбе двух важнейших 
направлений белого движения на восточном фронте. 
Исход борьбы оказался не в пользу эсеров именно по 
этой причине. Белое офицерство, боровшееся с пар-
тийной диктатурой большевизма, отнюдь не желало ви-
деть подобную диктатуру в тылу антибольшевистского 
фронта. Кроме того, претензии эсеров на власть в стра-
не не подкреплялись реальной военной силой и были 
основаны на большинстве в Учредительном собрании 
образца 1917 г. Однако за год, прошедший со времени 
его созыва, настроения в антибольшевистском лагере 
все более клонились вправо в пользу сильной едино-
личной власти и военной диктатуры. Это предопреде-
лило исход борьбы и вместе с тем оказало огромное 
влияние на ход Гражданской войны в целом. Затратив 
значительные усилия на противостояние в тылу, анти-
большевистские силы оказались  ослабленные перед 
лицом наступающих красных армий. Негативную роль 
сыграло и областничество сибиряков, выразившееся в 
предпочтении местных сибирских интересов интересам 
всероссийским. Значительные территории Поволжья и 
Урала, подконтрольные Комучу, по причине равноду-
шия к ним со стороны омской власти к ноябрю 1918 г. 
оказались потерянными для белого движения и послу-
жили плацдармом для дальнейшего наступления крас-
ных на востоке страны. Таким образом, белые силы на 
Востоке не смогли договориться и стали сравнительно 
легкой добычей большевиков: Урало-Сибирский фронт 
первым пал под натиском красных армий в ноябре-де-
кабре 1919 г. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена ха-
рактеристике обязательных постановлений как од-
ного из механизмов нормативно-правового регулиро-
вания городской повседневности на примере Кургана 
в период новой экономической политики. В статье 
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тельных постановлений, дана характеристика их 
тематической направленности как отражение по-
вседневных структур города, поставлена проблема 
влияния нормотворческой деятельности исполни-
тельных органов власти на повседневную жизнь кур-
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Очередной социально-экономический экспери-
мент советской власти, каковым можно считать нэп, 
не изменил ни её социальную направленность, ни гло-
бальные цели, включая стремление организовать по-
вседневную жизнь граждан нового государства по за-
данным сверху нормативам. «Борьба за новый быт», 
если следовать лексике документов 1920-х гг., стала 
предметом пристального внимания и центральных, и 
местных властей, что выразилось в активной их право-
творческой деятельности. Одним из проявлений тако-
вой стали обязательные постановления, издаваемые 
властными структурами местного уровня, включая 
Курганский окружной исполнительный комитет. Именно 
о городской среде Кургана 1920-х гг., в рамках которой 
окрисполком, используя механизм обязательных поста-
новлений, пытался выстраивать повседневную жизнь 
горожан, пойдёт речь в настоящей статье. 

Актуальность заявленного сюжета обусловле-
на сразу несколькими аспектами. Размышляя о роли 
правовой деятельности местных властей в формиро-
вании городской среды, механизмах внешнего влияния 
на повседневную жизнь, о том, насколько вообще мо-
жет быть результативным именно такое воздействие 
на структуры повседневности и т.п., исследователь 
получает возможность глубже понять сам феномен по-
вседневности. Кроме того, разработка данных проблем 
позволит охарактеризовать социальную политику госу-
дарства на примере Кургана, раскрыть источниковедче-
ский потенциал нормативных документов на примере 
обязательных постановлений, наконец, дополнить но-
выми фактами историю города в обозначенный период.

Как разновидность подзаконных нормативно-пра-
вовых актов обязательные постановления были извест-
ны в отечественной практике ещё в досоветский пери-
од. «Обязательное постановление, – читаем в словаре 
Ф. Брогкауза и И. Ефрона, – есть общее правило, уста-
навливаемое в порядке управления. Это администра-
тивный акт, … содержащий в себе установление новых 
предписаний, в законе не заключающихся. … От зако-
на обязательное постановление отличается тем, что 
исходит не от законодательной, а от ей подчиненной 
исполнительной власти» [1]. Конечно, такого развития 
как в европейских странах «муниципальные законы» в 
России не получили [2], но, сохранив функциональное 
предназначение, заняли свою нишу в правовом регули-
ровании повседневной жизни граждан уже нового со-
ветского государства. 

В 1920-е гг. эти нормативно-правовые акты были 
призваны, как минимум, конкретизировать законы вер-
ховной власти, делать их удобными для применения 
на определённой административно-территориальной 
единице. Порядок их издания и применения, содер-
жательная направленность были чётко прописаны в 
законах, ведомственных циркулярах и инструкциях. 
Так, согласно инструкции, утверждённой Уральским 
облисполкомом в 1925 г., обязательные постановле-
ния могли издавать областные, районные и окружные 
исполнительные комитеты, строго руководствуясь при 
этом декретом ВЦИК и СНК от 27 июля 1922 г. Дело в 
том, что декрет уже содержал перечень вопросов, по 
которым местные органы власти могли издавать по-
становления. Это, например, вопросы «общественной 
безопасности и порядка, ... об исправном содержании 
печей и дымовых труб, ... о соблюдении строительного 
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устава, о выполнении санитарных правил в помеще-
ниях и местах общего пользования, в помещениях для 
продажи съестных припасов и напитков, источниках 
водоснабжения, о порядке содержания в исправности 
улиц, площадей и тротуаров, о внутреннем распорядке 
на рынках, базарах, … о мерах борьбы со стихийными 
бедствиями, ... эпидемиями» [3]. Конечно, данный пере-
чень не мог быть исчерпывающим, реальная жизнь по-
стоянно создавала новые проблемные ситуации, требу-
ющие быстрой реакции со стороны местных властей. 
Тем не менее перечисленные направления непосред-
ственно касались каждого рядового человека и того 
пространства, в рамках которого протекало его каждо-
дневное существование. Обязательные постановления 
в этом ряду – это правовые регуляторы, «те, что связа-
ны с выживанием человека, действуют на него извне, 
как некоторые объективные силы» [4]. 

Весьма показательным, на наш взгляд, будет сле-
дующий пример. Осенью 1928 г. все округа Уральской 
области получили циркуляр облисполкома о том, 
что «на линии ж/д магистрали, по которой следуют 
Сибирские курьерные поезда, продолжают наблюдать-
ся случаи бросания камней в пассажирские вагоны», в 
связи с чем руководство области предлагало принять 
соответствующие меры и «в частности, издать обяза-
тельное постановление» [5]. К этому можно добавить 
другой пример, когда в 1926 г. административный отдел 
Курганского окрисполкома, предлагая проект «О по-
рядке пользования и торговли  охотничьим оружием», 
рекомендовал «поспешить с изданием постановления 
с целью проведения такового в жизнь» [6]. Отчасти это 
говорит об эффективности обязательных постановле-
ний как инструмента регулирования общественных от-
ношений. Только отчасти, так как полную картину мы 
можем получить, лишь изучив практику их применения. 
Однако, зная, что постановления, допустим, об охране 
общественного порядка Курганский окрисполком прини-
мал (или продлял действие прежних) ежегодно, добав-
ляя, корректируя формулировки с учётом изменения 
ситуации, можно сказать, что эти нормативно-правовые 
документы не могли не влиять на определённые сторо-
ны повседневной жизни людей. 

Кстати, постановления, охраняющие железнодо-
рожные, телефонные и телеграфные сооружения, из-
давались в Кургане с начала 1920-х гг. Благодаря одному 
из таких текстов (это  постановление от 2 октября 1925 г.) 
мы узнаём, какие именно действия совершали «хули-
ганствующие лица» в отношении этого госимущества: 
«порча путём ... вывинчивания гаек, накладывания на 
железнодорожный путь шпал, камней, частей рельс, 
а равно повреждений и отвинчивания изоляторов на 
телефонных столбах, краж телефонных и телеграф-
ных проводов, оттягивание проводов, обрывание от-
тяжек, наброска на провода, порча подпор и приставок 
телефонных и телеграфных столбов, хищение щитов и 
битьё стёкол проезжающих поездов» [7]. Такая детали-
зация особенно характерна для актов по охране обще-
ственного порядка, борьбе с хулиганством и пьянством, 
которые были предметом особого внимания со стороны 
местной власти.  

Постановление Курганского окрисполкома от 14 
апреля 1925 г. «Об охране общественного порядка», 
которое отменило прошлогоднее на ту же тему,  макси-
мально подробно, охватывая как можно больше сфер 
повседневной жизни курганцев, прописывало правила 
их поведения в общественных местах. В частности, 
граждане не могли проживать в городе без прописки, 
распространять печатные издания без специально-

го разрешения, проводить религиозные шествия без 
согласования с органами власти. Были запрещены 
«размножение и распространение порнографической 
литературы и изображений; устройство и организация 
лотерей, денежных и имущественных, без разрешения 
на то Административного отдела…; занятие хироманти-
ей, гаданием, магией, спиритизмом, гипнотизмом, зна-
харством и коновальством; азартные игры (имеющие 
денежный или имущественный интерес) в карты, кости 
и пр.; ношение холодного оружия, а равно кастетов, 
резиновых плетей, тростей с вделанными в них кинжа-
лами, клинками и др. орудиями…; стрельба в домах, 
дворах, на улицах, площадях… кроме случаев, когда на 
это имеется специальное разрешение; выпуск скота на 
улицы города без призора; ввод собак в места обще-
ственного пользования и выпуск таковых на улицы и 
площади города без призора, намордников и жетонов, 
выбираемых в Коммунотделе; появление на улице, а 
равно и в других местах общественного пользования в 
пьяном виде, а также крики, брань, ссоры, пение, драки 
и другие виды нарушения тишины и порядка» [8]. 

Далее следует любопытное примечание: 
«Появление граждан в пьяном виде в общественных 
местах считается наказуемым в том случае, если дей-
ствия их проявляются в неблагопристойной жестику-
ляции, в несвязной речи, в назойливом обращении 
(приставании) к присутствующим, в неустойчивости на 
ногах, вообще в неестественном трезвому человеку по-
ведении, вызывающем негодовании присутствующих» 
[9]. В таких формулировках проявляется мастерство 
законодателя, сумевшего максимально точно охаракте-
ризовать девиацию с тем, чтобы легче её было запре-
тить. Но как иначе защитить горожан? Тем более эли-
минировать пьянство из повседневной жизни людей как 
пережиток буржуазного общества, просто запретив его, 
было в те годы (вспоминая «сухой закон», добавим, и в 
другие периоды), невозможно: подобные элементы по-
вседневности редко поддаются внешнему воздействию. 
Максимум, что делали власти для борьбы с пьянством 
среди горожан и жителей округа в этот период кроме, 
конечно, пропаганды, это ограничение продажи спирт-
ных напитков, чему был посвящен ряд специальных по-
становлений [10]. 

Продолжаем: «Запрещали продажу пива и вина в 
гостиницах, ресторанах, чайных и пивных заведениях, 
как для распития, так и на вынос лицам явно не трезво-
го вида, а также малолетним детям; ...профессиональ-
ное нищенство по всем без исключения населённым 
пунктам; езда на лошадях, велосипедах и др. самодви-
жущихся экипажах по тротуарам, дорожкам и газонам 
садов, проход по ним с ручными тележками, красильны-
ми и пачкающими прохожих принадлежностями…; пор-
чу деревьев, скамеек, срывание цветов, афиш, объяв-
лений и т.п., разбрасывание скорлупы орехов и шелухи 
подсолнечного семени во всех местах общественного 
пользования; устройство музеев, мастерских, театров, 
цирков, клубов, ресторанов и пр., вызывающих  боль-
шое скопление публики, без ведома и разрешения орга-
нов власти; ношение форменной одежды и отличитель-
ных знаков кому это не присвоено; ...игры в футбол, мяч 
и пр. на улицах и площадях, мешающие свободному 
движению публики; устройство качелей и каруселей в 
местах для сего не отведённых; верховую и в запряжке 
езду галопом по улицам населенных мест, … торгов-
лю семечками … кроме как в местах на то отведённых 
Коммунотделом» [11]. Без широкого цитирования доку-
мента в данном случае не обойтись, ведь каждое на-
званное правило, каждый запрет представляет интерес 
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как стандарт поведения, задаваемый не традициями, 
привычками, некими внутренними установками, а си-
стемой предусмотренных санкций внешними регулято-
рами. Безусловно, такие регуляторы необходимы обще-
ству. Государство в целом, местная власть в частности, 
предстают здесь как заботливые родители. Нельзя не 
согласиться с тем, что «забота и контроль – две клю-
чевые категории, с которыми связана история социаль-
ной политики во всём мире. Социальная забота плотно 
окутывала общество, контролировала дела и помыслы 
многих» [12]. 

Пусть в этом документе всё, образно выражаясь, 
свалено в кучу: пьянство, азартные игры, хулиганство 
и другое. Такое ощущение, что местная власть торо-
пилась, пытаясь одним постановлением сразу сделать 
пространство города образцовым, благоприятным и 
безопасным для курганцев. Но главное, здесь отра-
зилась специфика повседневной жизни советского про-
винциального города, мы наблюдаем процессы урба-
низации и их влияние на структуры повседневности. 
Так, курганцы приучались не мусорить на улицах и пло-
щадях, не срывать цветы с клумб, не портить дорож-
ки и газоны в городских парках, не мешать движению 
транспорта по городским улицам, не ездить слишком 
быстро. Дополним, что впоследствии правилам улич-
ного движения пришлось уделить особое внимание. В 
постановлении от 19 октября 1929 г. читаем: «Скорость 
движения по улицам ... на лошадях, как верховых, так 
и в упряжке, не должна превышать рыси. Предельная 
скорость движения … для легковых машин, мотоцикле-
тов и велосипедов – 15 км в час; для грузовых – 10 км в 
час. Быстрая езда галопом воспрещается, … гонка ав-
томашин воспрещается, езда по городу …должна про-
изводиться исключительно с правой стороны» [13]. 

Итак, в новой действительности, судя по тексту 
обязательного постановления «Об охране обществен-
ного порядка», не было места нищим, гадалкам, зна-
харям, нарушителям общественного спокойствия и в 
конце концов невоспитанным людям. Но не всё так про-
сто. Нормативно-правовое регулирование, безусловно, 
имело свои пределы. Обязательные постановления не 
только каждый год продлевались, но и дополнялись но-
выми деталями, как будто население выдумывало всё 
новые хулиганства. Новым, например, в ряде постанов-
лений второй половины 1920-х гг. стало: «протягивание 
верёвок или проволоки через дорогу, пешеходные тро-
пинки и тротуары», «пение песен циничного содержа-
ния в местах общественного пользования, а равным 
образом пение песен, направленных к нарушению 
общественного спокойствия или нормального ночного 
отдыха трудящихся, исключительно в целях озорства», 
«бросание в проходящих или проезжающих на авто-мо-
то-вело машинах палками, камнями и другими предме-
тами», «озорные хулиганские выходки, направленные 
против личности или имущества отдельных граждан; 
приставание на улице и общественных местах, толка-
ние, озорные пугающие крики, битьё стёкол, … произ-
несение бранных слов, всякого рода надписи на стенах, 
заборах и садовых скамейках, отправление естествен-
ных надобностей в неустановленных местах» [14].  

Итак, с одной стороны, мы видим в этой инфор-
мации, косвенное отражение проявления негативной 
девиации среди населения, во-вторых, понимаем, что 
именно с помощью постановления власть, оценив эти 
действия как противоправные и вводя санкции, постара-
лась не допустить такого поведения впредь. Интересно, 
что кроме санкций в ряде постановлений предусматри-
валась широкая разъяснительная работа среди насе-

ления. Однако этот нормативно-правовой акт, согласно 
заключению старшего помощника прокурора Уральской 
области от 26 мая 1927 г., не был уполномочен пре-
следовать «агитационно-разъяснительную цель» [15]. 
То есть издавать обязательные постановления только 
для воспитания населения было нецелесообразно. Они 
имели карательный характер, предусматривая в боль-
шинстве случаев санкцию административного характе-
ра, например, штраф до 100 руб. или принудительные 
работы до одного месяца. Наблюдение за их испол-
нением возлагалось на милицию и местные органы 
власти. 

Практика показала, что научить горожан вести 
себя по-новому без санкций не всегда получалось. Так, 
оказалось недостаточным простого введения в апреле 
1925 г. «Правил санитарной охраны». Текст этого до-
кумента кроме прочего интересен для понимания того, 
какие зоны повседневного пространства Кургана оказа-
лись наиболее проблематичными в санитарно-гигиени-
ческом плане (хранение пищевых продуктов, поддержа-
ние чистоты в домах, на улицах, дворах, в прачечных, 
банях, охрана источников питьевой воды и многое дру-
гое) и каково с точки зрения власти должно было быть 
поведение горожан, чтобы город оставался не просто 
благоустроенным, а безопасным для здоровья его жи-
телей (нельзя сваливать мусор и нечистоты на улицы, 
следует вовремя убирать в своих домах и дворах, не 
плевать на пол в помещении, в столовых тщательно 
мыть и прополаскивать посуду, парикмахерам всегда 
надевать чистые халаты и т.п.) [16]. 

Весной 1926 г., рассмотрев акт комиссии, произво-
дившей обследование окраин города и свалочных мест, 
окрисполком призвал отдел коммунального хозяйства 
города «ни в коем случае не допускать свалок навоза 
и нечистот не в отведённых на то местах. Усилить ох-
рану свалочных и незасёлённых мест, берегов Тобола. 
Адмотделу провести решительную борьбу с нарушени-
ем правил санитарии города» [17]. А в июле этого года 
«в целях осуществления санитарного надзора в инте-
ресах охраны народного здоровья» и «в целях обеспе-
чения надлежащего устройства и оборудования пред-
приятий с точки зрения санитарных требований» были 
приняты два постановления, которые в отличие от 
«Правил» предусматривали более жёсткие меры право-
вого регулирования: наказание виновных штрафом до 
300 рублей или принудительным работам до трех ме-
сяцев [18]. При этом некоторые формулировки «Правил 
санитарной охраны» эти обязательные постановления 
уточнили и дополнили. Например, к прежней фразе о 
необходимости заводить тумбочки для окурков при-
бавилось: «запрещается бросать окурки на пол» [19]. 
Получается, что тумбочки завели, а окурки всё равно на 
пол бросают? Что не запрещено, то разрешено? Также 
в постановлениях говорилось не просто о необходимо-
сти чистоты в заведениях города, а о недопустимости в 
них «паутины и вообще засоренности и грязи и пыли» 
[20]. Всё это даёт основание предположить, что уро-
вень повседневной культуры горожан был не высок, а 
эстетика окружающего пространства оставляла желать 
лучшего. Возможно, без подобной предельной конкре-
тизации санитарно-гигиенических норм и ужесточения 
санкций «обратить город в общее жилище – здоровое, 
безопасное, по возможности долговечное, прочное, кра-
сивое и уютное» [21] – было бы затруднительно. 

Ещё раз подчеркнём, что обязательные поста-
новления издавались только в тех случаях, «когда по 
данному вопросу не имеется определённых указаний в 
законе или не издано обязательных постановлений вы-
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шестоящего исполкома» или имеющиеся законы тре-
бовали «некоторого видоизменения применительно к 
местным условиям и особенностям» [22]. Такая практи-
ка, исключая излишнюю законотворческую активность 
местных властей, показывает, что рассматриваемые 
постановления не были формальными, а действитель-
но касались самых актуальных для города проблем. 
Это подтверждают слова инструкции: «Поскольку обя-
зательными постановлениями население или обязано 
выполнять что-либо, или ему запрещают те или иные 
действия, необходимо весьма вдумчиво подходить к со-
ставлению постановлений, включая в них лишь такие 
предписания, которые направлены к охранению важ-
ных государственных или общественных интересов, 
вызываются жизненной необходимостью и не причиня-
ют населению не вызываемой практической целесоо-
бразностью стеснений» [23]. 

Интересным для понимания механизмов норма-
тивно-правового регулирования является процесс раз-
работки, обсуждения и утверждения постановлений. 
Проекты постановлений вырабатывались заинтере-
сованными должностными лицами и организациями, 
точнее теми, в ведении кого непосредственно находи-
лась проблемная ситуация, требующая разрешения, 
утверждались на заседании Президиума исполкома, 
затем согласовывались с административным и другими 
отделами. Далее проходили юридическую проверку на 
законность и, в зависимости от итогов, либо корректи-
ровались, либо утверждались Президиумом, и после 
опубликования в газете «Красный Курган» или в форме 
объявлений вступали в силу. 

Документы Курганского госархива, сопутствующие 
текстам обязательных постановлений, наглядно демон-
стрируют, что каждое перед утверждением «в целях 
установления единообразного порядка издания и стро-
гого согласования с действующим законодательством» 
[24] тщательно изучалось прокуратурой и судебными 
органами. В ряде случаев для этого в Кургане созда-
валась правовая комиссия, вдобавок при Уральском 
облсовете действовала специальная комиссия по про-
смотру обязательных и протокольных постановлений 
окрисполкомов. Например, весной 1926 г., по мнению 
юрисконсульта М.Сажина, оказалось незаконно изда-
вать постановление, обязывающее владельцев всех 
предприятий иметь на своих заведениях вывески, так 
как «нет общесоюзного закона об обязанности предпри-
ятий иметь вывески…, центральные законодательные 
учреждения не видят в этом необходимости». Тем бо-
лее, как отметил Сажин в своём заключении, «в мест-
ных условиях Курганского округа не отмечено никаких 
особых обстоятельств» для этого постановления [25]. 
Тот же юрисконсульт рекомендовал исключить ряд пун-
ктов из постановления «О порядке лова рыбы в реках и 
озёрах округа», а именно, об искусственно разведённой 
рыбе, так как «нет условий для его применения» [26].   

Такая практика создаёт впечатление детальной 
проработанности и не случайности возникновения 
каждого постановления, что, в свою очередь, даёт воз-
можность исследователю за формулировками увидеть 
факты повседневности. Конечно, это только фрагмен-
ты, которые исследователю приходится скрупулёзно со-
бирать, но именно от этих «мелочей» зависит точность 
воссоздаваемого образа повседневности. Например, 
в заключении помощника облпрокурора Ремезова, ко-
торый счёл незаконными слова постановления «О ме-
рах безопасности против бродячих собак»: «по истече-
нии со дня поимки собаки 3-х дней собака возврату не 
подлежит», так как «всякая собственность может быть 

изъята только по суду» [27], мы видим частную соб-
ственность как реалию нэповской действительности. В 
постановлениях, регулирующих порядок торговли, узна-
ём о существовании в Кургане свободной торговли в ла-
вочках, «находящихся в черте толкучки», «галантереей 
с лотков и рук», «в заведениях трактирного промысла 
и ресторанах». Точнее об относительно свободной тор-
говле, ведь постановление собственно и регламентиро-
вало таковую. Так, «нормальным временем для всякого 
рода торговли» в городе считалось: с 8.00 до 16.00 в 
период с августа по октябрь, с 9.00 до 17.00 с октября 
по 1 апреля; в дни революционных праздников всякая 
торговля запрещалась. Зато «в очередные дни отдыха 
(воскресенье и др. религиозные праздники) допустить 
торговлю в столовых, чайных, булочных... с 9 до 23-х 
часов» [28]. Это не могло не повлиять на поведение го-
рожан, в данном случае они привыкали по-новому пла-
нировать время покупок. 

Итак, в 1920-е гг. в границах Кургана (в том числе 
и Курганского округа), как и в других городах, шло фор-
мирование особого пространства – пространства совет-
ской повседневности. Горожане привыкали по-новому 
проводить свой досуг, к примеру, не играть в азартные 
игры, отмечать новые праздники, пользоваться новой 
метрической системой, не мусорить в своих дворах и на 
улицах, не хулиганить, не превышать скорость и даже 
не крестить детей. Именно обязательные постановле-
ния, задавая стандарты поведения, наполняли город-
ское пространство ценностным содержанием, пытаясь 
превратить новое для горожан в привычное. Конечно, 
читая сегодня тексты постановлений Курганского окр-
исполкома, мы видим скорее только идеальную мо-
дель, но в ней отразились и реальные проблемы, с 
которыми столкнулось общество и которые требовали 
урегулирования, ведь безопасность граждан, органи-
зация благоприятных условий для их каждодневного 
существования  – задачи актуальные для любого об-
щества. Оставляя за скобками окончательный вывод 
о том, насколько успешным было нормативно-право-
вое регулирование, так как для этого нужны дополни-
тельные источники, отметим, что без такого механизма, 
какой представляли собой рассматриваемые поста-
новления, структурировать повседневную жизнь горо-
жан в тех рамках, как задумала новая власть, было бы 
невозможно. 
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Все дальше от нас уходит грозная, героическая 
эпопея Великой Отечественной войны, самой ожесто-
ченной из всех войн, когда-либо пережитых человече-
ством, нарушившей мирную жизнь  и труд советских 
людей, вызвавшей жгучую ненависть к фашистским 
агрессорам и готовность сделать все возможное для 
полного их разгрома.

Приближающееся 70-летие Победы вызвало но-
вый всплеск интереса к различным аспектам войны, в 
том числе к таким важным вопросам, как перестройка 
народного хозяйства СССР на военный лад, перебази-
рование производительных сил из угрожаемых районов 
на восток, вклад различных регионов страны  и отдель-
ных предприятий в победу над врагом.

Кургансельмаш – старейшее металлообрабатыва-
ющее предприятие Южного Зауралья. Жителям города 
хорошо известно назначение продукции, выпускаемой 
заводом – инвентарь и оборудование для сельскохо-
зяйственного производства и пищевой промышленно-
сти. Но скромное сегодня предприятие с немногочис-
ленным коллективом рабочих, небольшими размерами 
производственных площадей и объемов производства  
имеет большую историю, богатую событиями, людьми, 
их делами, насыщенную героикой боевых лет двух ми-
ровых войн, неустанным творческим трудом в послево-
енные годы.

Истоки завода берут начало в далеком 1900-м 
году, когда близ станции Логовушка открывается «чу-
гуномеднолитейный и механический завод инженера  
С. Балакшина».

В 1903 г. предприятие было переведено в Курган, 
корпуса для него построили на территории, в настоя-
щее время занимаемой  комплексом зданий областной 
больницы. Здесь стали производить турбины для водя-
ных мельниц и оборудование для маслодельных пред-
приятий. С началом Первой мировой войны завод пе-
реключился на производство боеприпасов для русской 
армии – мин и гранат [1].

В феврале 1918 г. по решению Курганского Совета 
рабочих и солдатских депутатов завод Балакшина был 
национализирован. В 1925 г. предприятие по решению 
Курганского руководства объединяется с жестянолу-
дильным заводом, расположенным на восточной окра-
ине города, и получает название Курганский машино-
строительный завод. Постепенно все его производство 
переносится на новую территорию. Здесь, на этой тер-
ритории, ограниченной с одной стороны полотном же-
лезной дороги, а с другой – рекой Тобол, в 1925-1928 гг. 
поднялись новые цеха: механический, литейный, куз-
нечный. Производственные площади завода выросли 
более чем в 3 раза, обновился и пополнился станочный 
парк.  

В годы первой пятилетки изменилась номенклату-
ра изделий: выпуск турбин был прекращен, началось 
изготовление паровых пастеризаторов, сливкосозрева-
тельных ванн, маслоизготовителей, поршней для трак-
торов… Всего предприятие освоило и наладило выпуск 
11 видов продукции, необходимой для пищевой про-
мышленности и сельского хозяйства, которая до этого 
закупалась за границей [2].

Благотворно на деятельности завода отразилось 
стахановское движение. Оно пробудило инициативу и 
невиданную активность рабочих. Лучшие из них стали 
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регулярно выполнять нормы выработки на 250-350%. 
Производственный план 1935 г. был перевыполнен в 
1,5 раза, производительность труда выросла на 29% [3].

За предвоенное десятилетие число работающих 
на предприятии почти удвоилось и достигло 817 че-
ловек. Росла квалификация рабочих, множились ряды 
стахановцев и ударников, 11 лучших из них вошли в 
резервную группу на выдвижение в руководство обще-
ственными организациями и различными структурными 
подразделениями завода. Из года в год выполнялись и 
перевыполнялись государственные планы, снижалась 
себестоимость продукции, повышалась производитель-
ность труда. Подъем творческой активности находил 
выражение не только в производстве, но и в обще-
ственной жизни. Заводская ячейка  МОПР насчитыва-
ла в своем составе 300 человек. 172 молодых рабочих 
являлись членами  Оставиахима, с энтузиазмом зани-
мались в военно-спортивных кружках и секциях, сдава-
ли нормы на значки ГТО, ГСО, ПВХО, Ворошиловский 
стрелок и др. Работали кружки художественной 
самодеятельности.

Машиностроительный завод с середины 1930-х гг. 
прочно удерживал позиции одного из лучших предпри-
ятий Кургана. Рабочие гордились своим заводом «серд-
цем города» [4].

Нападение фашистской Германии прервало мир-
ное течение жизни, потребовало быстрой и решитель-
ной перестройки заводов, фабрик, всего народного хо-
зяйства страны применительно к нуждам войны.

23 июня Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление о вводе в действие принятого в начале 
июня 1941 г. мобилизационного плана по производству 
боеприпасов [5]. Задача  производства боеприпасов, 
потребных фронту ежедневно в огромном количестве, 
осложнялась тем, что предприятия боеприпасной 
промышленности размещались в западных районах 
страны, и уже в первые недели  войны было потеря-
но 303 предприятия. Руководство страны принимало 
меры, чтобы в кратчайшие сроки переключить на про-
изводство снарядов и мин предприятия других отрас-
лей промышленности, которые должны были целиком 
или частично свернуть гражданское производство и 
перестроиться на выпуск военных заказов. Такая пере-
стройка, требовавшая новых темпов и самоотвержен-
ности в труде, предстояла и Курганскому машзаводу. В 
мирное время для освоения производства новой про-
дукции требовались месяцы.  В условиях войны порой 
приходилось укладываться в несколько дней. Уже в на-
чале июля секретарь партбюро завода  С. Бабенышев 
сообщал горкому партии о начале выпуска оборонной 
продукции и о выполнении плана третьей декады июня 
на 146,2% [6].

 Перестройка промышленности на военный лад 
в восточных районах страны включала в себя прием и 
пуск перебазированных сюда предприятий из угрожае-
мых районов  и прифронтовой полосы. От успешного 
осуществления эвакуации зависели ход и исход войны. 
24 июня 1941 г. был образован Совет по эвакуации, 
который разрабатывал порядок и очередность пере-
мещения людей и материальных ценностей, планиро-
вал сроки формирования и отправки эшелонов в пун-
кты выгрузки в восточных районах. Перебазирование 
промышленности проходило в строго централизован-
ном порядке, по определенному плану не только для  
предотвращения захвата предприятий врагом, но и в  
целях быстрейшего возобновления их работы в восточ-
ных районах.

Во второй половине 1941 г. на Урал прибыло 667 

заводов, а осенью 1942 г. уже размещалось оборудо-
вание свыше 700 эвакуированных предприятий, в том 
числе  200 – в Челябинской области [7]. Часть из них 
была направлена в восточные районы, в 1943 г. вошед-
шие в Курганскую область. С конца июля на площадку 
Курганмашзавода стали прибывать эшелоны с грузами 
и сопровождавшими их инженерно-техническими ра-
ботниками Гомельского завода сельскохозяйственного 
машиностроения, крупного предприятия с высококва-
лифицированным производством, построенным в годы 
первой пятилетки. Его успешная работа в 1930-е гг. по-
зволила Советскому Союзу полностью отказаться от 
импорта десятков наименований машин для зернового 
хозяйства, кормопроизводства, льноводства. В 1940 г. 
завод производил 26 видов продукции, 18 из которых 
шли на экспорт [8].

С первых дней войны гомсельмашевцы приступили 
к выпуску минометов и боеприпасов. Никто не покидал 
рабочих мест даже тогда, когда немецкие самолеты со-
вершали очередной налет на город. Когда был получен 
приказ об эвакуации предприятия, дирекция и партий-
ная организация мобилизовали весь трудовой коллек-
тив, членов семей рабочих на демонтаж оборудования, 
на погрузку в эшелоны станков, незавершенной продук-
ции, расходных материалов, инструмента, оснастки … 
Трое суток почти без отдыха и сна продолжалась тяже-
лая работа, разрушавшая то, что создавалось упорным 
трудом «в буднях великих строек» индустриализации.

Более тысячи вагонов загрузили сельмашевцы за-
водским имуществом, ничего не хотели оставлять врагу. 
Позже уже в Кургане, выступая на собрании городско-
го хозяйственного архива, парторг недавно созданного 
Уралсельмаша гомельчанин Н.Н. Соболенко скажет с 
гордостью: «Гитлеру мы оставили одни развалины» [9]. 
Части квалифицированных рабочих, инженерно-техни-
ческих работников, служащих, дирекции предприятия 
было предписано следовать с эшелонами, на них воз-
лагалась ответственность за сохранность перемещаю-
щегося завода, быстрейшая доставка его к месту назна-
чения и развертывание производства на новом месте в 
темпах военного времени.

Он должен был развернуть  производство на 
базе Курганского машиностроительного завода. 
Объединенное предприятие получило название завод 
«Уралсельмаш», а после подчинения его созданному 
в ноябре 1944 г. наркомату минометного вооружения 
приобрело номер «707». Директором предприятия нар-
комат тогда еще общего машиностроения назначает 
А.К. Генкина, опытного хозяйственника, возглавлявшего 
с 1932 г. Госсельмаш (ГСМ), П.А. Марков стал его за-
местителем [10].

Между тем в Курган продолжали прибывать эше-
лоны с имуществом Гомельского завода. Возникли 
сложности с размещением привезенного оборудова-
ния: машиностроительный завод не располагал ре-
зервными площадями. Станки приходилось размещать 
под открытом небом на фундаменте, изготовленном по 
«дедовскому способу» из утрамбованной земли и ме-
таллической стружки, а потом уже возводить из досок 
и бревен стены и крышу. Таким образом сооружались 
«легкотипные» цеха военного времени. Они требовали 
обязательного утепления к зиме, что сделать не всегда 
удавалось. Часть новых цехов оборудовали в приспо-
собленных помещениях. Так, четвертый механический 
цех разместили в заводском гараже, а инструменталь-
ный – в одном из складов спиртзавода (с 1950 г. – дрож-
завод). Требовалась серьезная перестройка литейного 
цеха машзавода. В маломощной «литейке», построен-
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ной во второй половине 1920-х годов, имевшей уста-
ревшее оборудование, рассчитанное на ручную фор-
мовку малых партий изделий, предстояло установить 
вагранку, оборудовать землеприготовительный участок, 
смонтировать  вывезенный с Гомсельмаша литейный 
конвейер… Подобную реконструкцию в мирное время 
специалисты по монтажу оборудования производили 
за четыре месяца. Но шла война, диктовавшая воен-
ные темпы пуска заводов. И бригада из четырех лучших 
слесарей Уралсельмаша выполнила монтаж оборудо-
вания литейного цеха за 10 суток [11].

Восстановление и организация производства круп-
ного предприятия, переоборудованного на площади 
значительно меньшего завода, дело чрезвычайно труд-
ное. Приходилось вести работы не только по строи-
тельству новых цехов, но и по сооружению различных 
пристроев-галерей, навесов, «отепленных» и «неот-
епленных» тамбуров и других  помещений к уже имев-
шимся цехам. Все они были необходимы для хранения 
расходных материалов, готовой продукции, инструмен-
та, размещения подсобных производств. Так, к литей-
ному цеху было пристроено помещение землепригото-
вительного участка.

Коллектив Уралсельмаша, преодолевая труд-
ности, тяготы,  лишения, напрягая все силы, сумел в 
кратчайший срок, в течение четырех недель, первым из 
курганских предприятий наладить выпуск боевой про-
дукции. Дирекция и партбюро УСМ 26 августа доложили 
горкому ВКП(б) об отгрузке первой партии боеприпасов 
для фронта [12]. В сентябре завод приступил к произ-
водству минометов.

За  успешное перебазирование завода, осво-
ение и выпуск боеприпасов и вооружения большая 
группа рабочих и инженерно-технических работников 
Уралсельмаша в январе 1942 г. была награждена пра-
вительственными наградами. Среди награжденных 
были директор завода А.К. Генкин, секретарь партбюро 
Н.К. Соболенко, старший мастер В.Р. Нарбутович, за-
ведующий инструментальным хозяйством П.М. Майсак, 
слесарь С.В. Якушенко, П.Л. Лосев  и др. [13].

Бесперебойная работа предприятий, выполнение 
ими государственных заданий по производству боевой 
продукции зависели, прежде всего, от решения про-
блемы кадров. На фронт уходили квалифицированные 
рабочие, инженеры, техники. В связи с массовым при-
зывом в Красную Армию и прибытием эвакуированных 
предприятий потребность в рабочих курганских пред-
приятий резко увеличилась. В конце 1941 г. только на 
Уралсельмаше имелось почти две тысячи вакансий. 

Трудившихся там в этот период около 1,5 тыс. за-
водчан было недостаточно для заполнения рабочих 
мест, часть станков простаивала. Заводу пришлось в 
срочном порядке задействовать такой резерв рабочих 
кадров для военной экономики, как заключенные ис-
правительно-трудовой колонии, имелось в тот период 
такое учреждение в Кургане.  Специально для колони-
стов рядом с заводом сельмашевцами были построены 
общежитие и столовая. В начале 1942 г. 350 заключен-
ных приступили к работе на предприятии. Трудились 
они без энтузиазма, производительность была низкой, 
но отдельные «узкие» места на производстве закрыва-
ли. Дирекция Уралсельмаша обращалась к городским 
властям с просьбами и требованиями направить на за-
вод больше заключенных. В 1944 г. их насчитывалось 
уже 760 человек, или 25% состава рабочих.  В феврале 
1942 г. после публикации Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на 
период военного времени трудоспособного городского 

населения для работы на  производстве и строитель-
стве» активизировалась работа местных властей по 
привлечению населения Кургана к работе на оборон-
ных заводах, в первую очередь на Уралсельмаше, как 
самом крупном предприятии, выпускавшем продукцию 
для фронта.

К середине 1942 г. рабочий коллектив завода стал 
активно пополняться пришедшими по трудовой моби-
лизации подростками и женщинами, как правило, быв-
шими  домохозяйками. Это были люди, незнакомые с 
промышленным производством, многие и станков не 
видели прежде и подойти к ним боялись.

Обучение новичков длилось недолго: покажут, где, 
как включать, как вставлять заготовку, снимать ее со 
станка. Обычно на второй день начинали работать са-
мостоятельно. У кого-то получалось, он вскоре начинал 
выполнять норму, а у другого ломался инструмент, за-
готовка в станке не держалась…[14].

В конце 1941 г. дирекцию завода, партийную ор-
ганизацию встревожило положение с выполнением, а 
точнее невыполнением норм выработки частью рабо-
чих. Количество не выполняющих нормы быстро рос-
ло: в октябре  183 человека, в ноябре уже 350 не спра-
вились с заданием. У некоторых заводчан сложилось 
твердое убеждение, что план вообще невозможно вы-
полнить [15].  Особенно неблагополучное положение 
сложилось в механическом цехе. Но вскоре его руко-
водство, партийная и комсомольская организация со-
вместными усилиями нашли блестящее решение. Для 
молодых рабочих по каждой производственной опера-
ции были разработаны графики-расписания: сколько 
деталей должно быть обработано или изготовлено за 
час, два … , к концу рабочего дня. Каждый рабочий 
должен был иметь такое расписание у себя на станке. 
Сменные нормы стали выполняться и перевыполнять-
ся, чему способствовала другая инициатива заводских 
активистов: введение прогрессивно-премиальной опла-
ты труда и учреждение переходящих красных флажков 
на станках победителей ежедневного индивидуального 
соревнования. «Флажки, – писал секретарь парторгани-
зации цеха В. Малинецкий, – особенно привлекательны 
для молодежи. 10 января  первый красный флажок был 
водружен на станке токаря Богдановой: до конца рабо-
чего дня пять часов, а она уже выполнила сменную нор-
му. Теперь в цехе за 2-3 часа до окончания работы уже 
до 30 станков украшают красные флажки. Отставание 
цеха, выполнившего декабрьский план только на 85% 
преодолено» [16].

Однако одновременно с введением контрольно- 
поощрительных мероприятий требовалось планомер-
ное обучение вновь принятых на производство. На 
Уралсельмаше была развернута целая учебная сеть: 
школы стахановских методов труда, курсы технического 
минимума, курсы повышения квалификации, различ-
ные технические кружки. Стахановские школы, к приме-
ру, давали возможность начинающему рабочему приоб-
рести определенную квалификацию, умения, навыки по 
организации рабочего места, подготовке необходимого 
инструмента. В каждой смене для обучения новичков 
выделяли опытных специалистов, к ним прикрепляли 
по 4-5 групп из 5-6 человек каждая, с которыми вете-
раны занимались непосредственно у станка по 3 часа 
в день.

В 1942 г. действовало 135 стахановских школ, 
обучение в них прошло 845 человек [17].

Подготовке кадров немало сил и умения отда-
ли лучшие заводские мастера: М. Переплетчикова, 
Т.П. Шулякова, П.Л. Лосев, И.И. Семенов, М.Т. Когут и др.
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В августе 1942 г. бюро Курганского горкома пар-
тии, обсуждая состояние подготовки квалифицирован-
ных  кадров рабочих на промышленных предприятиях 
Кургана, отметило, что  лучше всех организовано обу-
чение кадров на заводе Уралсельмаш [18]. В подготовке 
квалифицированных рабочих Уралсельмаш удерживал 
первенство в городе все военные годы: в 1942 г. было 
подготовлено 1476 рабочих различных профессий, в 
1943 г. – 1509, в 1944 г. – 1893 [19 ].

Конечно, не все освоившие заводскую специаль-
ность оставались на Уралсельмаше до конца войны и 
после нее: большой была текучесть кадров. В 1943 г., 
к примеру, было уволено 1005 человек, в 1944 г. – 766  
[20]. Причинами чаще всего являлись призыв в армию, 
перевод на другое предприятие, направление в осво-
божденные от оккупантов районы для восстановления 
там промышленности и т.п. Распространены были и 
случаи самовольного ухода с предприятия, несмотря 
на то, что в законодательстве военного времени само-
вольный уход с оборонного завода расценивался как 
дезертирство. Среди дезертиров с завода 707 преобла-
дала работавшая на заводе по трудовой мобилизации 
молодежь, фактически подростки, из сельских районов 
других областей.

Руководство Уралсельмаша не стремилось пере-
давать такие дела в суд, считая, что не наказывать надо 
за самовольный уход, а предупреждать его. На  заво-
де проводились собрания молодежи, перед рабочими 
выступал председатель  и члены городского военного 
трибунала. Меры воспитательного характера пресле-
довали цель сформировать негативное отношение к 
нарушителям дисциплины, оставляющим рабочее ме-
сто в период тяжелых военных испытаний. Такие меры 
приносили определенные положительные результаты. 
Случаев дезертирства становилось меньше: если в 
1943 г. самовольно оставили производство 369 рабочих, 
то в 1944 г. – 301, а трое из «беглецов» даже вернулись 
на работу [21]. Однако до конца искоренить самоволь-
ные уходы с Уралсельмаша не удалось. Они не прекра-
щались на протяжении и всей войны, усугубляя пробле-
му дефицита кадров, не давая возможности наладить 
производственный ритм, ставили под угрозу выполне-
ние плановых заданий по выпуску военной продукции.

Увеличению выпуска боевой продукции способ-
ствовало начавшееся с первых дней войны социалисти-
ческое соревнование за быстрое и высококачественное 
выполнение заказов фронта. На предприятиях росло 
движение двухсотников, трехсотников, то есть тех, кто 
добивался перевыполнения норм в два, три и более 
раз. На Уралсельмаше высокой выработки достигли 
многие производственники, трудившиеся, не считаясь 
со временем, не выходившие с завода круглые сутки. 
Т.П. Шулякова, работавшая до войны табельщицей 
на Гомесельмаше, освоила профессию штамповщи-
цы и уже в сентябре – октябре 1941 г. вырабатывала 
до 2,5 норм за смену. Бывшая курганская домохозяй-
ка Шурабаева вырабатывала также 2,5 нормы, сорев-
новавшиеся с ней Данилюк и Кузьмина выполняли 
задание на 200% [22]. В ноябре 1941 г. 42% рабочих 
Уралсельмаша являлись двухсотниками, стаханов-
цами, ударниками [23]. Коллектив Уралсельмаша  во 
Всесоюзном социалистическом  соревновании заво-
дов минометного вооружения неоднократно поощрялся 
премиями за перевыполнение производственного зада-
ния отдельных месяцев: в 1943 г. – четырежды, в 1944 г. 
– шесть раз [24]. Завод регулярно награждался перехо-
дящим Красным знаменем Курганского горкома партии 
и Горсовета, которое подолгу задерживалось на заводе.

Переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б), ГКО и 
наркомата минвооружения Уралсельмашу вручалось 5 
раз [25]. 

В условиях Всесоюзного социалистическо-
го  соревнования активно развивалось движение 
комсомольско-молодежных бригад, которым при-
надлежало основное место во вовлечении моло-
дежи в борьбу за повышение производительности 
труда и увеличение производства военной продук-
ции. В таких бригадах молодые рабочие приобре-
тали опыт и производственно-технические навыки. 
Лозунгом у них были слова: «В труде, как в бою». 
Комсомольско-молодежным бригадам, которые по-
стоянно выполняли план на 150-200%, добивались 
высокой производственной квалификации всех чле-
нов бригады, служили примером на работе и в быту, 
присваивалось звание фронтовых комсомольско-
молодежных бригад. В 1943 г. на заводе 707 было 
создано 32 комсомольско-молодежные бригады, в 
1944 г. – их насчитывалось 103, к маю 1945 г. – 113, 
фронтовыми из них в 1944-1945 гг. являлось 26. 
Лучшей фронтовой бригадой являлась бригада 
Софьи Половиной, члены которой – три девушки – 
обслуживали 12 рядом стоящих станков, по четыре 
каждая [26].

В марте 1945 г. в  Кургане состоялась городская 
партийная конференция, на которой подводились ито-
ги развития города, его промышленности, социальной 
сферы в военные годы. Подчеркивалось, что война 
«изменила лицо и размеры промышленности города»: 
количество промышленных предприятий удвоилось, в 
1945 г. их насчитывалось тридцать, а количество ра-
бочих возросло в четыре раза. Город располагал в то 
время главным образом металлообрабатывающей про-
мышленностью, выпускающей боеприпасы, снаряже-
ние, обмундирование для фронта, станки и сельскохо-
зяйственные машины для народного хозяйства страны. 
Удельный вес оборонной продукции в общем товарном 
выпуске возрос  с 32,9% в 1941 г. до 85,1 % в 1944 г.

Много хороших слов заслуженно было сказано о 
заводе 707, Уралсельмаше, который вырос за годы в 
самое крупное предприятие города и области, выпустил 
военной продукции – минометов и различных мин – 
свыше чем на 500 млн руб., в 1944 г. произвел изделий 
для фронта в 10,7 раза больше в сравнении  с 1941 г. 

По заданию ГКО завод освоил производство ма-
шин для народного хозяйства: в 1943 г. сортировки 
«Клейтон», в 1944 г. молотилки БР-23 и поперечно-стру-
гального станка «Шепинг»,  не снижая выпуска основ-
ной военной продукции [27].

В годы войны происходило расширение произ-
водственных площадей предприятия, по решению СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 1 октября 1943 г. «О сроках разво-
рота строительства завода сельхозмашиностроения  № 
707» началось строительство новых  заводских цехов 
Уралсельмаша на западной окраине Кургана [28].

Уже  в  послевоенные годы часть производства за-
вода 707 переносится на новую площадку. А в 1950 г. 
Уралсельмаш разделяется на 2 самостоятельных 
предприятия. За заводом на новой площадке сохра-
няется прежнее название «Уралсельмаш», а заводу 
на старой территории было присвоено  наименование 
«Кургансельмаш», которому пришлось вновь пережить 
нелегкие времена  дефицита оборудования, инструмен-
та, квалифицированных кадров (все лучшее передано 
новому заводу), перестройки, обновления. Старый за-
вод выдержал и это испытание, преодолел трудности, 
набрался сил, пережил нелегкие 1990-е гг. и продол-
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жает производить нужную народному хозяйству про-
дукцию. Не забывая о своем героическом прошлом, с 
надеждой на будущее смотрит вперед.
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ФАМИЛИИ КАК ПРЕДМЕТ 
АНТРОПОНИМИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Занимаясь антропонимическими ис-
следованиями, стоит оценивать человеческое имено-
вание полностью. Именно поэтому в данной статье 
мы занимаемся освещением фамилий, которые помо-
гают прослеживать множество аспектов жизни че-
ловека. Просматривая местный источниковедческий 
материал, мы исследуем основу происхождения фа-
милий и классифицируем их. Рассматриваем общие 
закономерности и особенности образования той или 
иной фамилии. 

Ключевые слова: антропонимика, фамилии, фа-
мильный суффикс, именование, характеристика.

Ya.A. Kuligina
Kurgan State University

SURNAME AS THE SUBJECT OF 
ANTHROPONIMICAL RESEARCH

Annotation. When engaging in anthroponimical 
research it is worthwhile to evaluate the full name of the 
subject. Therefore, this article studies surnames, which help 
monitor many aspects of human life. The work explores the 
basis of the origin of surnames and offers a classifi cation 
of surnames, using the local source material. The paper 
considers the general laws and peculiarities of the name 
creation.

Keywords: anthroponymics, surname, surname 
suffi x, naming reports, characteristic.

Говоря об антропонимике в целом, важно понимать 
и рассматривать разные аспекты ее применения. Мы не 
раз уже освещали вопрос об именах, но при этом толь-
ко косвенно упоминали о фамилиях, которые при пра-
вильном подходе могут рассказать много интересного.

Фамилия – это наследственное семейное наиме-
нование человека, прибавляемое к личному имени, пе-
реходящее обычно от отца к детям [1]. В нашем иссле-
довании важнее всего тот факт, что фамилии – именно 
наследственные именования человека, то есть мы мо-
жем прослеживать в динамике судьбу рода. Это прин-
ципиальная особенность, которая также помогает об-
ратить внимание на историю больших социокультурных 
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процессов через призму микроистории и вспомогатель-
ных исторических дисциплин. Рассмотрим некоторые 
теоретические аспекты появления фамилий на основе 
работ А.В. Суперанской. 

Типовые структуры официальных паспортных 
фамилий складываются в XV в., когда произошло воз-
вышение Московского княжества, а московские канце-
лярии определяли, кого и как «писать», хотя эта офици-
альная запись часто не совпадала с реально звучащим 
именованием человека или семьи в живой речи. Так 
произошло расщепление именования русских людей 
на официальное и неофициальное (уличное, дере-
венское). Московские канцелярии по своему усмотре-
нию прибавляли к семейным прозваниям одних людей 
суффиксы -ов, -ин (Кот – Котов, Трава – Травин; выбор 
между -ов и -ин определяется типом склонения суще-
ствительного) и усекали древний общеславянский па-
трономический суффикс -ич/-ович в семейных прозва-
ниях других (Федорович – Федоров). Так происходила 
стандартизация документальных записей. Московские 
образцы записи рассылались по всей стране, что спо-
собствовало унификации написания в документах. 

Наряду с официальной системой в России до 
сих пор существует живая система неофициального 
именования, унаследованная от далекого прошлого, 
свободная от искусственного вмешательства. В древ-
ности, если глава семьи звался Бык, это родовое про-
звание передавалось старшему сыну в неизменном 
виде. Средние сыновья звались Бычко или Бычок, а 
самый младший сын или внук – Бычонок. Жена зва-
лась Бычиха, дочь – Бычка. В семье возможны были 
также имена Быня, Быконя, Быча, Быченя, несущие 
оттенок ласкового отношения родителей к детям. С 
принятием христианства церковные имена оказа-
лись втянутыми в ту же систему. Так, от православного 
имени Степан (глава семьи) имя жены образовывалось 
с суффиксом -иха: Степаниха. Мужа можно было звать 
сокращенным именем Стёпа, тогда жена звалась Стёпиха. 
Детей звали Степанко, Степанок, Степанец, Степанчик, 
а также Стёпко, Стёпик, Стец, Стецко, а внука – 
Степанчонок. Эта система была в значительной степе-
ни разрушена стандартизацией. Тем не менее многие 
из перечисленных форм можно найти в составе совре-
менных паспортных фамилий, а «живые» образования 
сохраняются в современных прозвищах [2]. Таким об-
разом, исходя из положений Суперанской, мы просле-
живаем усложнение и переход прозвищ в фамилии, а 
также использование различных окончаний, в зависи-
мости от территорий. 

Принципиально важным для нас становится во-
прос источников, которые мы берем за основу. В дан-
ном исследовании мы используем исповедные роспи-
си Курганского уезда, Богородице-рождественской 
церкви [3] и Петропавловской церкви села Черемухово 
Курганского уезда [4]. Выбор вида источников не слу-
чаен, так как это документы церковного учета, в кото-
рых фиксировалось полное именование человека, его 
социальный статус и положение.  Естественно источ-
ники имеют недостатки, которые мы будем учитывать 
как некую статистическую погрешность, но в целом они 
полностью подходят нам по наличию предоставляемой 
информации. 

Перейдем к основной части наших научных изы-
сканий. Для этого мы провели выборку источников, под-
ходящих нам по хронологическим рамкам, то есть XIX 
век. Из них мы взяли 100 фамилий, которые разбили 
на группы. 

Первая группа. В данную группу мы поместили фа-

милии, происходящие от имен, так называемые отымен-
ные. Они составляют 49% от общего числа. Поэтому эта 
группа стала самой массовой. Рассматривая детальнее 
каждую фамилию, мы проводим параллель с именами, 
от которых они образованы. Все они есть в святцах и 
являются достаточно распространенными. Поэтому мы 
четко прослеживаем связь «имя – фамилия». Важно 
отметить: несмотря на то, что перепись проводилась в 
разных деревнях и в разное время (между ними про-
шло около 25 лет), мы наблюдаем большой процент 
повторения фамилий.  Так, фамилия Иванов повторя-
ется 5 раз, что совпадает с соотношением повторений 
имени Иван в любых переписях. Также по два раза 
встречаются фамилии: Семенов, Ларионов, Андреев, 
Алексеев, Тихонов, Васильев, Сидоров, Данилов. Из 
данного ряда выходит за рамки именной статистики 
фамилия Ларионов, так как имя Ларион в рассмотрен-
ных ранее нами переписях встречается редко, поэтому 
мы не можем объяснить образование этой фамилии 
из-за частых повторений или особой моды на это имя. 
В этом случае стоит подробно исследовать носителей 
фамилии и пытаться найти первоисточник и первопри-
чину перехода имени в фамилию. Но здесь мы сталки-
ваемся с еще одной проблемой. Фамилия Ларионов в 
обоих случаях принадлежит представителям крестьян-
ского сословия, поэтому мы, скорее всего, не сможем 
найти письменные источники, которые подтвердят или 
опровергнут наши догадки. В этой группе есть еще фа-
милии, которые, на наш взгляд, кардинально выпадают 
из общего контекста: Родёонов, Бородёна и Никитёна. 
Вообще, такое написание фамилий, через  «ё», встре-
чается крайне редко.  Можно предположить несколько 
вариантов объяснения этой особенности. Во-первых, 
так как фамилии (как, впрочем, и имена) записывались 
со слов, можно предположить, что их носители были об-
ладателями говора, который и внес такие коррективы. 
Во-вторых, можно предположить, что переписчик писал 
через «и», но при этом, что совершенно не характер-
но, ставил две точки сверху, которые мы приняли за 
«ё». В целом подобный вопрос остается открытым для 
дискуссии. Мы приводим лишь собственные позиции и 
объяснения. 

Переходим ко второй группе, которую мы выдели-
ли из фамилий, образованных от каких-либо предметов. 
Таких фамилий в нашем списке оказалось 7%. Причем, 
наименование предметов, от которых произошли фа-
милии, есть как устаревшие, например Чеботков (ве-
роятнее всего образовано от слова чеботы, то есть са-
поги), так и вполне современные,  например Трубин и 
Бородин. В целом данная группа не выходит за рамки 
наблюдений, поэтому мы можем переходить к следую-
щей группе.

Третья группа. Здесь мы объединили фамилии, 
образованные от каких-либо явлений, социальных или 
природных. В эту группу попало 7% фамилий, среди ко-
торых Шумков (образовано, скорее всего, либо от слова 
шумный, либо от слова шум, поэтому мы выделяем от-
дельную категорию), Стуков и так далее. Естественно, 
мы не можем назвать эту группировку абсолютной 
и единственно верной, так как в ней, как и во многих 
остальных, принимается основание, которое в большей 
мере подходит исследователю. Именно поэтому в этой 
же группе оказались такие фамилии, как Убытков (убы-
ток мы воспринимаем как социальное явление в дан-
ном случае), Воденникова (причем эта фамилия встре-
чается дважды). 

Четвертая группа посвящена животному и расти-
тельному миру. Таких фамилий 11% от общего числа. 
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В данной группе тоже присутствуют специфические 
названия, поэтому важно четко понимать основу фа-
милии, чтобы делать выводы. Вот, например, фамилия 
Калугин могла произойти от рыбы калуги или  от города 
Калуга. Надо учитывать пути внутренней миграции на-
селения, чтобы понять, что стало первопричиной обра-
зования фамилии. В данном случае мы столкнулись с 
очередной загадкой: носитель фамилии перебрался на 
территорию Курганского уезда из Калуги либо с берегов 
реки Амура, так как только там ареал обитания данной 
рыбы. Подобная же проблема нас преследует и с фами-
лией Комогорских, так как именно в XIX веке выведена 
новая порода гусей, которая называется комогоры. 

Оставшиеся 22% очень сложно поддаются груп-
пировке. Конечно, что-то мы можем выделить как фа-
милии, образовавшиеся от рода занятий, некоторые 
по личным характеристикам, например Торопов, еще 
возможно выделить группу фамилий, произошедших от 
топонимов, но здесь важно определить, что было пер-
вичным – название того или иного пункта или фамилия. 

Конечно же, больший упор мы делаем на фами-
лии, образовавшиеся от имен. По ним, так же как и по 
именам, можно определить популярность именного со-
четания в тот или иной период, а затем и проследить 
судьбу носителя фамилии.  

Есть еще один аспект в исследовании фамилии – это 
их суффиксы. По некоторым из них можно проследить 
расселение носителей фамилии. В нашем исследова-
нии чаще всего встречались такие фамильные суффик-
сы,  как -ов, -ин,  это типичные русские суффиксы, до-
бавляемые к прозвищам именам или топонимам. 

Важно отметить, что фамилии в подавляющем 
большинстве принадлежат мужчинам – главам семьи, 
либо вдовам, которые оставляли фамилию мужа, а 
после последующего замужества меняли на новую. 
Поэтому при исследовании больше информации о пе-
ремещениях или других сторонах жизни мы получим 
именно от мужских именных сочетаний.

Обращая внимания на такие проблемы, как изуче-
ние фамилий, с первого взгляда кажущиеся не слиш-
ком значительными, мы поднимаем огромный пласт 
информации, требующий грамотного и тщательного ис-
следования, так как только из мелочей строится полная 
картина происходящего, которую и стремится познать 
историк.
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История повседневности и история детства – до-
вольно молодые направления исторического знания. 
Поэтому прежде, чем обратиться к источниковой базе 
по заявленной теме, необходимо уточнить само поня-
тие «детская повседневность».
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 В отечественной историографии до сих пор нет 
четкого определения истории повседневности, равно 
как и термина «повседневность». Ведутся споры, счи-
тать ли повседневностью праздник или она включает 
в себя только рутину [17]. Также нет единого мнения 
о соотношении истории повседневности и «большой» 
истории, о разнице понятий «быт», «повседневность» 
и «частная жизнь» [13]. Однако анализ работ видней-
ших историков школы Анналов, микроистории и немец-
кой Alltagsgeschihte (от Alltag – «повседневная жизнь» и 
Geschihte – «история») [12] приводит к выводу, что объ-
ектом исследования истории повседневности является 
субъективный человеческий опыт в его взаимосвязи с 
макроисторией, включающий в себя как рутину, так и 
выдающиеся события личной и общественной жизни. 
Обращение к макропроцессам – одно из главных отли-
чий истории повседневности от истории быта и истории 
частной жизни.

Если история повседневности рассматривает 
рядового человека как субъекта истории, возникает 
вопрос о целесообразности выделения детской по-
вседневности. Существовала ли возможность субъек-
тивного влияния ребенка на окружающий мир, обращал 
ли ребенок внимание на события во взрослом мире, 
был ли он способен к некоторого рода политической 
реакции? Велика ли доля воздействия взрослых на дет-
ское восприятие действительности и оценочные сужде-
ния? Учитывая отличие особенностей детского воспри-
ятия, рода занятий, окружения и социальных функций 
от характеристик взрослого человека, нельзя не за-
метить, что повседневная жизнь детей не могла быть 
тождественна взрослой рутине. То есть, отличаясь от 
взрослых и так или иначе осознанно воздействуя на 
реальность, ребенок выступает как ее субъект. Более 
того, сами взрослые – рядовые, не имеющие властных 
полномочий и не обладающие высокой степенью об-
разованности – воспринимались культурной и полити-
ческой элитой как дети. Это отметила А.А. Сальникова 
касательно советского периода. По ее замечанию, «на 
языковом ‘‘пуерилизме’’ была основана большевист-
ская ‘‘преобразовательная’’ лингвистическая политика 
первых лет советской власти, облекавшая властный 
дискурс в простые и доступные языковые формы, по-
нятные и близкие детям, поскольку обретавшие ‘‘со-
ветскость’’ массы ‘‘простого трудового народа’’ были, 
по большому счету, теми же самыми детьми» [19]. Если 
мы считаем целесообразным изучение повседневной 
жизни «массы трудового народа» и рассматриваем его 
в качестве субъекта истории, то аналогичным образом 
можно отнестись и к возможности выделения детской 
повседневности. Так или иначе, это понятие уже стало 
фактом в исторической науке [18], несмотря на неумол-
кающие споры вокруг него. Среди прочих поднимается, 
например, проблема временности категории детства, 
ее детерминированность социальной и гендерной кате-
гориями, зависимость от общего контекста повседнев-
ности и отношения к детству взрослых.

Обращение к детской повседневности советско-
го периода, в частности 1920-х гг., интересно прежде 
всего тем, что образ ребенка, создаваемый советской 
прессой, кинематографом, литературой, – это образ 
ребенка активного, участвующего в строительстве но-
вого мира наравне с взрослыми. По отношению к нему 
теория Арьеса об отсутствии детства в Средневековье 
[1] кажется вполне уместной – дети предстают как ма-
ленькие взрослые. Изучение детства 1920-х годов пред-
полагает выяснение разницы между созданным поли-
тической пропагандой образом идеального ребенка и 

идеального детства и настоящим ребенком и детством 
того времени.

Как отмечала американская исследовательница 
советского детства Лорейн де ла Фе, выделить насто-
ящую повседневность кризисного периода, каким было 
первое десятилетие Советской власти, очень трудно, 
так как повседневные практики заслоняет создаваемая 
пропагандой иллюзия успеха и стабильности в вопро-
сах образования, гигиены, питания. Особенно это каса-
ется детской повседневности: «The early revolutionary 
period was a stage of constant crisis in Soviet history, it is 
diffi cult to separate the everyday from crisis, which allows 
us to view how the Bolsheviks, through offi cial discourse 
and in propaganda, and intervention in the population’s 
everyday life, created a semblance of stability in the routine 
of learning, hygienic habits and eating, especially for 
children during a volatile period»1 [20]. Хотя «настоящий 
историк похож на сказочного людоеда» [2], добыча не 
всегда идет к нему в руки. Детские источники личного 
происхождения столь отдаленного периода найти до-
вольно сложно. Однако в фондах Государственного 
архива Курганской области содержатся большое коли-
чество документов, оставленных школами, детскими 
домами, районными исполнительными комитетами, 
окружной комиссией по улучшению жизни детей, окруж-
ным отделом народного образования, так или иначе 
касающиеся детей и их повседневной жизни, в первую 
очередь в бытовом и идеологическом аспекте. Среди 
них встречаются и документы – заявления, протоколы 
собраний, написанные детской рукой, но, как правило, 
с соблюдением канонов взрослого письма. Большое ко-
личество таких документов обязывает изучить их в кон-
тексте детской повседневности. При этом приходится 
решить ряд источниковедческих проблем.

При работе с делопроизводственной докумен-
тацией 1920-х гг. очень серьезно встает вопрос о до-
стоверности содержащихся в них фактов. Это одна из 
особенностей времени. В эти годы происходило ста-
новление системы делопроизводства, и четких канонов 
составления документов не было, что вело к большой 
вольности в стиле и содержании. Создавалась новая 
система образования, Единая трудовая школа. Каждый 
учитель, считая себя участником этого созидательного 
процесса, позволял себе творческие вольности не толь-
ко в ведении документации, но и в отношении к работе. 
Творческий энтузиазм, может быть, и хорош, но его из-
быточность в сочетании с человеческим фактором при-
водила к анархии в школьной жизни. Например, уни-
кальны в этом отношении «производственные» планы 
школ. Один из составителей такого плана прямо при-
знается: «Автор далек от мысли, что это есть настоя-
щий план...» [4]. И продолжает: «Работу каждого дня я 
представляю себе так:…» [4]. То есть человек снимает 
с себя ответственность за правильность этого плана, а 
тем более, за его выполнение: он только представляет 
себе работу, а как она будет выполнена, это уже другой 
вопрос. Поэтому документы подобного рода не следует 
воспринимать буквально. Однако из них можно извлечь 
информацию об отношении учителей к профессии, к де-
тям, к новому государству. 

1 «Ранний период Советской истории был кризисным, а 
понять, какой была повседневная жизнь во время кризиса, 
очень трудно, так как перед нами открывается только то, 
как большевики путем политического дискурса, пропаган-
ды, вмешательства в повседневную жизнь населения  на 
протяжении всего этого изменчивого периода создают по-
добие стабильности в образовании, гигиенических практи-
ках, питании, особенно для детей». (Перевод автора)
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Помимо таких планов, которые, вероятно, в боль-
шинстве своем носили декларативный характер, в 
стенах детских учреждений писались отчеты о проде-
ланной работе, о состоянии заведения, составлялись 
просьбы о финансовой помощи. Большая часть таких 
документов составлялась вновь прибывшими на ра-
боту преподавателями, воспитателями, заведующими 
и часто сопровождалась просьбой о переводе в дру-
гое место ввиду ужасных условий или, наоборот, пла-
нами улучшения учебного заведения. При изучении 
подобных источников необходимо учитывать разницу 
восприятия автора и исследователя, обусловленную 
временем и местом, и осторожно относиться к выска-
зываемым в них оценочным суждениям. При этом све-
дения таких писем-отчетов, отправленных из одного 
детского учреждения, могут расходиться. Вместе с тем 
такие документы дают подробное описание детской 
жизни: работ на огороде и в мастерских, прогулок в лес, 
бытовых условий. 

Более достоверными среди имеющихся делопро-
изводственных документов представляются акты об-
следования детских учреждений, поскольку они состав-
лялись выездными комиссиями в опорных и массовых 
школах различных районов округа и в самом городе, то 
есть при участии посторонних, а, следовательно, лично 
не заинтересованных лиц. Комиссии, как правило, со-
стояли из инспектора Окружного отдела народного обра-
зования (Окроно), представителей местного Районного 
исполнительного комитета (РИКа) и Сельского совета, 
избача и заведующего школой, иногда к ним присо-
единялся инспектор из Уральского областного отдела 
народного образования. По составленным в каждой от-
дельной школе актам писался районный отчет в Окроно 
с добавлением сведений о библиотеках и избах-читаль-
нях, а из этих отчетов составлялась общая картина 
уровня работы образовательной системы в округе с пе-
риодичностью в полгода.

 Акты обследования школ и детских домов были 
документами более высокого «ранга» по сравнению с 
отчетами детских учреждений и, в отличие от них, со-
ставлялись практически по одной схеме с некоторыми 
вариациями, поэтому могут быть использованы как 
массовый источник. В начале акта после перечисления 
лиц, состоящих в контрольной комиссии, давались, как 
правило, общие сведения об учреждении. Это могла 
быть краткая историческая справка, описание здания 
и его происхождение, определение места, занимае-
мого школой или детским домом в жизни района или 
конкретного населенного пункта. Затем описывалась 
«материально-хозяйственная часть». Для школы это 
состояние помещения, классов, школьной мебели и 
учебных принадлежностей, уровень финансирования. 
Для детского дома помимо этого состояние спален, на-
личие кроватей, постельных принадлежностей, одеж-
ды, белья, обуви, уровень питания, хозяйственное обе-
спечение, в отдельном пункте описывались санитарные 
условия. В пункте «Педагогическая работа» давалась 
характеристика учебного процесса с точки зрения сле-
дования программе ГУСа (Государственного ученого 
совета 1923-1925 гг.), список школьных работников и 
воспитателей с указанием их образования и классовой 
принадлежности. Далее описывались общественно-по-
лезные мероприятия школы или детского дома, если 
таковые имели место, определялся уровень включен-
ности детей в пионерскую и комсомольскую организа-
ции. В «Заключение» выносилась общая оценка работы 
детского учреждения и рекомендации по ее улучшению.

 Несмотря на кажущуюся упорядоченность при ра-

боте с документами подобного рода следует обращать 
внимание на то, что многие факты, включенные в акт, 
могут быть записаны с чьих-то слов и не соответство-
вать действительности по причине того, что детские уч-
реждения не всегда могли предоставить  необходимую 
отчетность. Например, в Чернавском районе в 1925 
году «учет первичной регистрации в опорной школе 
ведется, а в массовой нет, если бы задумали эту ра-
боту провести, так было бы не на чем» [8]. На основа-
нии чего в таком случае можно судить об успеваемости 
детей в массовых школах, посещаемости, проводимых 
занятиях? Также следует учитывать, что многие важ-
ные для нас вещи помечались человеком того времени 
как незначительные. Например, в акте обследования 
Илецко-Иковской детской трудовой коммуны за март 
1929 года записано: дом, где проживают воспитанники 
«в санитарном и гигиеническом отношении удовлетво-
рительный, но в настоящее время найден в неряшли-
вом грязном виде, на стенах и кроватях много клопов» 
[11]. Насколько удручающим должно быть общее по-
ложение, чтобы признать клопов удовлетворяющими 
нормам? Клопы здесь кажутся привычным элементом 
жизни, которому не придают особого значения. Такие 
замечания отражают колорит эпохи и являются наи-
более важными для реконструкции не только бытовых 
реалий повседневности, но и ментальных установок, 
отношения к этим реалиям, ожиданий людей.

Такой тип источников, как правительственные 
постановления, уставы, резолюции, письма из выс-
ших инстанций, занимавшихся детским вопросом, не-
смотря на свое сугубо официальное происхождение, 
дает наименее достоверную информацию о детской 
повседневности в сравнении с вышеперечисленными 
источниками. Например, нельзя, опираясь на «Устав 
о единой трудовой школе» утверждать, что «в первую 
(младшую) группу школы первой ступени принимают-
ся без испытаний все дети 8-летнего возраста» [4]. В 
Курганском округе, по данным на сентябрь 1924 года, 
охват образованием детей школьного возраста со-
ставлял около 40% в сельской местности и около 60% 
в городе [15]. По данным Чашинского района того же 
времени, «в настоящем году детей школьного возрас-
та обучается лишь 36%, а остальные 64% находятся 
за воротами школы. Большинство из них имело же-
лание быть в школе, но, ввиду набора комплекта, им 
было отказано» [6]. Получалось, что подобные строки 
в официальных документах только декларировали же-
лаемое, обеспечить выполнение которого могли едва 
ли наполовину. Помимо объективных причин, таких как 
нехватка денежных средств, указания сверху сталкива-
лись с субъективным фактором. Например, очень часто 
местные власти и население недооценивали значение 
образовательного учреждения. Переселение школы из 
полученного ей здания в худшие, а порой и неприем-
лемые для учебы условия, были вполне обычным де-
лом, хотя и запрещались законодательством. Вообще, 
расхождений между документацией, носившей законо-
дательный характер, и реальностью, отражавшейся в 
делопроизводственных документах, огромное количе-
ство. Это касается постановки образовательного про-
цесса, жизни школ и детских домов, отношения к де-
тям. Пожалуй, одним из нагляднейших примеров может 
служить описание жизни Кривинского детского дома, 
составленное в сентябре 1929 года. В доме находится 
35 детей, при этом по спискам их должно быть 60, но 
«часть детей отдана крестьянам по договорам на ра-
боты а также на воспитание» [11], при этом «имеются 
случаи, что крестьянин использует ребенка в течение 



____________________________________________________________________________________________
87СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ», ВЫПУСК 10 

2-3 лет, а затем привозит и сдает в детский дом» [11]. 
Никакого учета «сдаваемых в аренду» детей не ведет-
ся. Возвращенные дети неграмотны и не подчиняются 
дисциплине, да и подчиняться особенно некому: в дет-
ском доме всего две воспитательницы, притом одна из 
них дочь священника, а вторая с малолетним ребенком. 
Такое отношение к подбору персонала детского дома и 
к его воспитанникам с трудом сочетается с декларируе-
мым в официальных документах и печати отношением 
к беспризорным детям как к «детям революции» [14]. 

Таким образом, делопроизводственная докумен-
тация позволяет составить идеальный образ ребенка 
и детства изучаемого периода, каким его видело госу-
дарство, что особенно интересно в отношении к госу-
дарству тоталитарного типа, навязывающего наиболее 
конкретные образы. Разница между декларируемым 
образом детства и настоящими детскими практика-
ми, их соотношение друг с другом и будет предметом 
изучения Alltagsgeschihte.

Однако остается главный вопрос: какое место в 
этом различии принадлежит детям, а какое взрослым. 
Несоответствие действительного желаемому является 
плодом неповиновения взрослых или неспособности и 
нежелания конкретных детей соответствовать идеалу? 
Несмотря на весь революционный пафос, взрослые не 
воспринимали детей как равных себе, в текстах дети 
предстают как объект воспитания, обучения, исследо-
вания, но не как самостоятельные субъекты. На них 
возлагают надежды, к ним предъявляют требования, но 
на самом деле это требования не к детям, а к их педа-
гогам, родителям, обществу, которые должны форми-
ровать нового, «советского человека». Однако и в этом 
отношении не все было однозначно. Например, посто-
янно велись споры о детском самоуправлении и само-
обслуживании, должно ли оно организовываться сверху 
педагогами или нужно ждать, пока дети не придут к 
нему сами. Характерен доклад педагога Денисовой в 
1924 году о самоуправлении в новой школе, которое не 
насаждается учителем, а «самоорганизуется», «само-
дисциплинируется»: «Дети вечно руководимые, прохо-
дят мимо своего счастья,… нельзя строить жизнь детей 
без их участия» [5]. Поднимался вопрос субординации:  
должен ли учитель стоять над учеником, главенство-
вать над ним или только координировать его действия 
как старший товарищ? Сохранение учителем домини-
рующей позиции нередко расценивалось как привер-
женность старым, имперским принципам преподавания 
и воспринималось негативно. Тем не менее взрослые 
тексты отражают внешнее, идеологически окрашенное 
поведение детей, не задаваясь вопросом, что чувству-
ют пионеры, октябрята, беспризорники, школьники, как 
воспринимают революционные и активно изживаемые 
властью традиционные праздники и другие проявле-
ния реальности. Осознают ли они себя как «маленькие 
граждане большой страны» [16] или это иллюзия взрос-
лых, серьезно воспринимавших детскую игру или выда-
вавших желаемое за действительное?

Среди делопроизводственных документов детских 
учреждений в ГАКО встречается небольшое количество 
документов, написанных детской рукой, основную мас-
су которых представляют  протоколы собраний воспи-
танников детских домов. Как писала А.А. Сальникова, 
«детское письмо» как феномен представляет собой 
приобщение, «стремление» ко взрослому письмен-
ному канону и одновременно тяготение к детскому 
речевому стандарту» [19]. Эти детские протоколы на 
самом деле напоминают взрослые документы подоб-
ного рода. Указывается номер протокола и дата, пред-

седатель и секретарь собрания, представляется по-
вестка дня. Лист делится на две колонки: «Слушали» 
и «Постановили», в которых по порядку перечисляются 
обсуждаемые собранием проблемы и принятые по их 
поводу решения. Некоторые из них по-детски трога-
тельно свидетельствуют о принятии детьми советской 
действительности и стремлении быть причастными 
к ней: «Переименовавши… в детский дом №7, реши-
ли просить исполком прибавить еще  имени товарища 
Ленина» [3]. Протокол скреплялся подписями председа-
теля и секретаря, а иногда также заведующего детским 
домом и представителя отдела народного образования.

Но, поскольку эти детские тексты стремились к 
полному воспроизведению взрослого канона не толь-
ко по форме, но и в поднимаемых проблемах, в стиле 
письма, и, кроме того, часто заверялись взрослыми, а 
также являлись плодом коллективного творчества, из-
влечь индивидуальные представления детей из них 
довольно трудно. В целом они создают впечатление о 
советском детстве как о некоем спартанском рае, где 
суровые реалии жизни вдохновляли на труд и самосо-
вершенствование, где царила дружба, ответственность, 
нелюбовь к лени и прочим буржуазным пережиткам. 
При этом идиллическую картину время от времени на-
рушают заметки о нарушителях общего порядка, как 
правило, из старших мальчиков. Такие нарушители, со-
гласно протоколам, единогласно осуждались: «Узнав 
мотивы непосетивших собрание, что их не интересует 
общественная жизнь, вынесли общим собранием пори-
цание и постановили присутствовать обязательно» [3]. 

Таким образом, протоколы детских собраний дают 
информацию о многих сторонах быта детского учреж-
дения, в особенности тех, что находились в ведении 
органов детского самоуправления, и некоторые, хотя 
и слишком оптимистические (что вызывает подозре-
ние в лукавстве авторов), сведения об идеологической 
стороне детской жизни. Сам факт наличия таких прото-
колов – уже источник сведений для исследователя. Он 
говорит о большой самостоятельности воспитанников 
детских домов и их высокой инициативе. Присутствие 
на собрании заведующего детским учреждением пока-
зывает поощрительное отношение взрослых к подоб-
ным занятиям детей. Кроме того, эти протоколы – по-
казатель материальной обеспеченности учреждения. 
Многим детям не на чем было писать во время уроков, 
а здесь хватало бумаги на протоколы собраний, стенга-
зеты и журналы.

Заявления воспитанников детских домов об ухо-
де из учреждения – еще один вид «детских текстов», 
обнаруженных в ГАКО. Все они сопровождаются прось-
бами-требованиями материального характера: «Прошу 
выдать мне денег из кассы для покупки ботинок, так как 
в скором времени я поеду к матери, а ехать в санда-
лиях будет холодно» [9], «в виду того, что я ухожу из 
детдома, то прошу снабдить меня пальтом и койкой» [9], 
«прошу выдать что мне принадлежит. Одеяло, матрац, 
пальто, сапоги, белье верхнее и нижнее, простынь, по-
лотенца, 2 наволоки верхнюю и нижнюю, если можно 
то старую койку» [9]. Такие документы дают сведения 
бытового характера:  о системе обеспечения воспитан-
ников детских домов, о материальном уровне детских 
учреждений, которые, несмотря на все жалобы на недо-
статок белья, одежды и кроватей, все-таки должны были 
обеспечить выпускника всем вышеперечисленным. 
Вероятно, это входило в обязанности учреждения, так 
как подобных заявлений довольно много, писались они 
в разное время и в разных детских домах, однако вопрос 
о том, удовлетворялись ли такие просьбы-требования, 
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остается открытым. Тон, в котором написаны письма, 
дает возможность, в некотором роде, оценить воспри-
ятие воспитанником детского дома своего учреждения. 
Требовательность, отсутствие вежливо-просительных 
формул говорит о самостоятельности автора, его неза-
висимой позиции по отношению к учреждению, где он 
прожил какое-то время, вероятно принимая участие в 
общественной и хозяйственной жизни, о знании им сво-
их прав, обязанностей по отношению к нему детского 
учреждения и, шире, государства. Авторы заявлений не 
отличаются стремлением к благотворительности: тре-
буют наволочки, одеяла, кровати,  не думая оставить их 
будущим беспризорникам, которые придут на их место. 
Не говорит ли это о поверхностности идей коллективиз-
ма, об одном только образе нового советского челове-
ка, создаваемого в стенах детских учреждений страны? 
На выходе из детского дома «детей революции» тут же 
обуревают индивидуалистические мещанские настро-
ения. Хотя некоторые скромно ограничиваются ботин-
ками. Интерпретация – один из самых важных и слож-
ных этапов источниковедческого анализа, и правильно 
истолковать извлекаемую из документов информацию 
очень трудно. 

С большим трудом поддаются интерпретации оце-
ночные суждения авторов источников, особенно в отсут-
ствии сопутствующих описаний, например: «Снабжение 
материалами: неудовлетворительно, водой: удовлетво-
рительно, дровами: не вполне удовлетворительно» [7]. 
Или вот такая характеристика питания в Куртамышском  
детском доме: «Меню однообразное но доброкаче-
ственное» [10]. Что означает «доброкачественное»? 
Приготовленное из свежих ингредиентов? А недобро-
качественное? Вообще оценить уровень питания очень 
сложно. Есть общие нормы питания, с которыми можно 
сравнить данные. Почти каждый детский дом приводит 
свое меню, но далеко не все из них указывают вес про-
дуктов, который можно было бы сравнить с нормами. А 
если даже такие данные и приводятся, как отследить 
разницу между тем, что зафиксировано на бумаге и ре-
альным питанием детей? Как вообще люди того труд-
ного времени относились к питанию? Какой стол счи-
тался разнообразным, а какой скудным? Без ответа на 
эти вопросы очень трудно правильно истолковать текст 
источника. 

Итак, имеющуюся документацию детских учреж-
дений Курганского округа, используемую для изучения 
детской повседневности, можно разделить на три груп-
пы, согласно тому, чей взгляд на детство они отражают. 
Каждая из этих групп, соответственно, требует особых 
методов изучения.

К первой группе мы отнесли делопроизводствен-
ную документацию детских учреждений, среди которой, 
в свою очередь, выделяется еще две подгруппы. Во-
первых, это документация школ и детских домов, кото-
рая ведется непосредственно их сотрудниками, контак-
тирующими с детьми в силу своих профессиональных 
обязанностей. К ним относятся производственные пла-
ны, списки учащихся и учителей, отчеты. В них должна 
наиболее полно отражаться детская жизнь, в силу бли-
зости авторов к детям, однако такие документы могут 
отражать реальность предвзято, в них намеренно могут 
искажаться факты, чтобы скрыть негативные моменты. 
Во-вторых, это акты обследований школ и детских до-
мов, проводимые сторонними лицами, не заинтересо-
ванными в выгораживании инспектируемого детского 
учреждения, а напротив, нацеленными на выявление 
недостатков для их дальнейшего устранения. Несмотря 
на то, что составляются такие акты по указанию выше-

стоящих инстанций, это делается непосредственно в 
детском учреждении или после его осмотра, в силу чего 
эти документы также выделяются близостью к непо-
средственному объекту нашего изучения. Можно счесть 
эту подгруппу источников более достоверной, но нельзя 
забывать, что проверяющая комиссия зависима от до-
кументов первой подгруппы, так как во многом ее пред-
ставление об учреждении складывается на основании 
их, а также от цепкости беглого взгляда на внешние 
особенности быта детей. Делопроизводственную до-
кументацию детских учреждений стоит рассматривать 
как массовый источник, строить выводы на основании 
нескольких из них безосновательно. Сравнительный 
метод представляется в данном случае одним из важ-
нейших, наряду с методами герменевтики и источнико-
ведческого анализа. 

Вторую группу составляют документы, отражаю-
щие взгляд на детство со стороны представителей вла-
сти. В нее входят постановления, резолюции, уставы, 
письма из центра в местные органы, контролирующие 
детский вопрос. Для этих документов характерна от-
страненность, идеализация советского детства и ор-
ганов советской власти, способных это детство обе-
спечить деньгами и организовать согласно принципам 
коммунизма. Данный тип источников требует очень кри-
тического подхода, его нельзя использовать без соот-
несения с источниками первой группы. 

В третью группу мы выделили «детские докумен-
ты», среди которых протоколы детских собраний, сбли-
жающиеся по характеристике с первой группой источ-
ников, но отличающиеся возрастной группой авторов, и 
заявления с просьбой выдачи вещей от детей, желаю-
щих покинуть детский дом. Они дают взгляд на детство 
изнутри, но очень скупы на информацию и стремятся 
к канонам взрослого письма. Эти источники требуют 
применения методов источниковедческого анализа и 
синтеза, герменевтики, сравнения с имеющимися ис-
точниками этой и других групп, методов, выработанных 
специалистами по чтению «детских текстов» и психоло-
гии детства.

Обращаясь к вышеперечисленным источникам 
по детской повседневности, необходимо использовать 
методы сравнения, герменевтики, источниковедческого 
анализа и синтеза. Вместе с тем исследователь должен 
решить ряд источниковедческих проблем, в особенно-
сти связанных с определением происхождения источни-
ка, оценкой его достоверности и процессом интерпре-
тации. Но, несмотря на то, что делопроизводственная 
документация детских учреждений дает исследователю 
большое количество информации, она не освещает 
жизнь детей вне школ и детских домов и оставляет мно-
гие проблемы  неосвещенными. Изучение детской по-
вседневности Кургана и Курганского округа 1920-х годов 
требует расширения источниковой базы – привлечения 
материалов периодики, литературы, фотодокументов, 
музейных коллекций, устных источников. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-
блема влияния профессиональной деятельности 
на личностные особенности военнослужащих. В 
экспериментальном исследовании были выявлены 
специфические особенности развития личности во-
еннослужащих и специфические взаимосвязи между 
личностными качествами, характерными для воен-
нослужащих и гражданских мужчин среднего возраста.
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personnel and specifi c interrelations between personal 
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Большая роль в жизни человека принадлежит про-
фессиональной деятельности. Она участвует в соци-
альном формировании человека, в его образе жизни и 
поведении. Становление профессионала обычно опи-
рается на общее психическое развитие, осуществляет-
ся на его фоне и позднее его. Чем дальше продвигается 
человек по жизненному пути, тем более значительное 
место в структуре личности начинают занимать кон-
фигурации свойств или черт, сформировавшихся как 
реакции индивида на свои собственные качества или 
формы поведения. 

Процесс подстройки личности к особенностям во-
енно-профессиональной деятельности затрагивает 
все аспекты функционирования человека. Не секрет, 
что успех профессиональной деятельности во многом 
зависит от особенностей личности военнослужаще-
го. Весьма существенный вклад в изучение  данной 
проблемы внесли советские психологи Б.М. Теплов,
Б.Г. Ананьев, С.Г. Геллерштейн, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе и др.

Методологической основой нашего эмпирического 
исследования стали подходы А.Г. Маклакова, который 
определил понятие личностного адаптационного потен-
циала военнослужащих, и А.С. Кочеряна, рассматрива-
ющего поведение в эмоционально трудных ситуациях.

Целью исследования стало изучение специфиче-
ского личностного развития  военнослужащих. В каче-
стве рабочей гипотезы мы предположили, что можно 
выявить специфические особенности развития лич-
ности военнослужащих и специфические взаимосвязи 
между личностными качествами, характерные для во-
еннослужащих и гражданских.

Для решения поставленных задач и проверки ги-
потезы был использован комплекс методов,  включа-
ющий теоретический анализ общей и специальной 
психологической и военной литературы по проблеме 
исследования; констатирующий эксперимент, количе-
ственный и качественный анализ полученных резуль-
татов. Использовался следующий психологический 
инструментарий: опросник диагностики стрессоустой-
чивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Райха, 
методика диагностики степени готовности к риску 
Г. Шуберта, методика диагностики уровня невротиза-
ции Л.И. Вассермана, методика акцентуации характера 
и темперамента Г. Шмишека и К. Леонгарда, методика 
диагностики показателей и форм агрессии А. Басс и 
А. Дарки, опросник «Диагностика эмоционально-воле-
вой сферы личности» М.В. Чумакова. 

Наше исследование проводилось в 2012-2014 го-
дах  в Кургане, Москве и Дербенте. Были обследованы 
2 группы испытуемых. Средний возраст испытуемых 
по каждой выборке составил 28-30  лет. Одна из групп 
являлась основной в экспериментальном исследова-
нии – военнослужащие-контрактники и группа граждан-
ских мужчин, работающих на предприятиях и имеющих 
«мирные профессии», не связанные с повседневным 
риском и опасностями. Военная служба является видом 
человеческой деятельности, обладающим не только 
высокой социальной значимостью, но и выходящим за 
пределы обыденного, связанным с особыми условиями 
[1, 2].

Для подтверждения или опровержения первой 
части рабочей гипотезы о том, что существуют спе-
цифические особенности развития личности военнос-
лужащих, мы сравнили результаты тестов между выбор-
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ками «военнослужащие» и «гражданские» и посчитали 
достоверность различий между выборками с помощью 
непараметрического U-критерия Манна – Уитни. 

Так как средний возраст мужчин по выборке около 
30 лет, все они работают довольно длительное время. 
За это время профессия уже оказывает свое влияние 
на личностные, в том числе и характерологические осо-
бенности мужчин.

Мы выяснили, что в целом более ярко акцентуи-
рованные черты выражены у гражданских мужчин. У 
военнослужащих более выражены такие черты, как за-
стревание и педантичность. Обе эти черты связаны со 
стабильностью в чувствах и поведении, а это является, 
с нашей точки зрения, следствием их профессиональ-
ной деятельности, когда нельзя принимать необдуман-
ные и скоропалительные решения, ведь от этого может 
зависеть жизнь людей.

Статистически достоверные различия проявились 
в снижении у военных таких черт, как гипертимичность, 
дистимичность, демонтстративность и экзальтиро-
ванность.  Все эти черты характера связаны либо с 
недостатком ответственности, либо с зависимостью 
поведения от эмоций, что недопустимо в военной про-
фессиональной деятельности.  

Мы уже обсуждали  выше, что военная служба от-
носится к видам деятельности, которые всегда связаны 
с экстремальными условиями и элементами риска для 
жизни. Этот факт приводит к изменению поведения че-
ловека, в том числе и к специфике проявления агрес-
сивного поведения. Если рассматривать особенности 
проявления агрессивности, то применение физической 
силы у военнослужащих значительно выше, чем у муж-
чин «мирных профессий», которые, видимо, боятся 
вступать в «реальное силовое» выяснение отношений. 
Для гражданских в большей мере свойственно прояв-
ление вербальной и косвенной агрессии, т.е. нанесение 
удара в спину либо выплеск ее на предметы, а не на 
людей, а также раздражительность. Военнослужащие 
предпочитают выплескивать свой гнев непосредствен-
но на объект раздражения, но при этом им более свой-
ственно чувство вины. Мы обнаружили статистически 
достоверные различия по шкалам: вербальная агрес-
сия и чувство вины (5% уровень значимости),  физиче-
ская агрессия (1% уровень значимости). 

По методике диагностики уровня невротизации и 
стрессоустойчивости и социальной адаптации значи-
мых различий между выборками выявлено не было, но 
в целом уровень невротизации у военнослужащих муж-
чин ниже, чем у гражданских. Возможно, это связано 
с привычностью преодоления стрессовых ситуаций и 
стойкостью и закаленностью людей, несущих воинскую 
службу. А вот по степени готовности к риску прояви-
лись значимые различия на 5% уровне достоверности. 
Причем военнослужащие менее склонны к риску, чем 
гражданские мужчины. Очевидно, когда риск выступает 
как повседневная деятельность человека, его меньше  
привлекает необоснованный риск в жизни вообще.

Мы выяснили также, что волевые качества лич-
ности лучше развиты у военнослужащих. У мужчин 
«мирных профессий» лучше развиты только само-
стоятельность (1% уровень значимости) и вниматель-
ность (тенденция). Остальные качества лучше выра-
жены у военнослужащих, причем, по инициативности, 
ответственности, выдержке и энергичности различия 
статистически достоверны. Все эти качества активно 
формируют еще в процессе обучения в военном вузе, 
а дальше они усиливаются в процессе профессио-
нальной деятельности [3]. Все эти качества напрямую 

связаны с выполнением военных задач, а вот излиш-
няя самостоятельность может привести к нарушению 
субординации.

Итак, мы выявили статистически достоверные раз-
личия между мужчинами военнослужащими и мужчина-
ми «мирных профессий», то есть  первая часть нашей 
рабочей гипотезы полностью подтверждается.

Далее мы провели корреляционный анализ по вы-
боркам, чтобы посмотреть, есть ли различия во взаимос-
вязях личностных особенностях у военнослужащих и у 
гражданских мужчин, и подтвердить или опровергнуть 
вторую часть нашей рабочей гипотезы. Кроме того, мы 
посмотрели взаимосвязи по всей выборке, чтобы вы-
явить «мужскую» составляющую личности. При прове-
дении корреляционного анализа были выявлены сред-
ние и сильные взаимосвязи между показателями. Мы 
провели анализ и выявили различия между мужчинами 
военнослужащими и мужчинами мирных профессий. 

Мы выяснили, что в целом по выборке и для мужчин 
«мирных профессий» ведущими оказываются акценту-
ированные характерологические черты. И готовность к 
риску и формы проявления агрессии у них взаимосвя-
заны с дистимичной, демонстративной, экзальтирован-
ной  и возбудимой акцентуациями характера. А у воен-
нослужащих основообразующими являются волевые 
качества личности (ответственность, инициативность и 
выдержка), именно с ними взаимосвязаны готовность к 
риску, формы агрессии, уровень невротизации и формы 
агрессивного поведения.

Таким образом, наша гипотеза полностью подтвер-
дилась. Данные исследования и выводы могут быть 
использованы для профилактики профессиональных 
деформаций; исследование может иметь значение в 
реализации индивидуального подхода  в коррекцион-
ной работе; для повышения общей психологической 
культуры военнослужащих и развития навыков эффек-
тивного преодоления кризисных ситуаций.
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Отношения между людьми являются важной со-
ставляющей человеческого существования. Характер 
отношений с другими людьми во многом определяет 
переживание благополучия, комфорта и удовлетворен-
ность жизнью в целом. Тем не менее отношения между 
людьми могут носить как гармоничный, так и дисгармо-
ничный характер. 

В представленной статье речь пойдет о дисгар-
монии межличностных отношений, которая в край-
них своих вариантах выступает как их «патология». 
Определимся с понятиями: какие отношения будем 
считать гармоничными, а какие нет.

Гармония межличностных отношений представ-
ляет собой взаимную удовлетворенность отношения-
ми, постоянный диалог,  открытость, контакт, настрой 
друг на друга, заботу о благополучии партнера, отказ 
от всякого манипулятивного контроля и стремления 
к превосходству над ним, включение в самоценный 
контакт. Дисгармония межличностных отношений (их 
«патология») представляет собой отсутствие доверия, 
понимания, эмоциональной близости между взаимо-
действующими субъектами, напряжение и дискомфорт, 
возникающие в совместной деятельности,  напряжен-
ность, отчужденность, конфликтность и агрессивность 
в отношениях,  переживание одиночества субъектами 
отношений [3]. 

Патология – «болезненное отклонение от нормы» 
[9, 453]. Однако с учетом того, что норм в отношениях 
не существует, мы будем употреблять его как образное 
описание форм отношений, которые могут приводить (и 
отражать) к невротизации психосоматизации взаимо-
действующих субъектов. 

Считаем, что феноменами дисгармонии как прояв-
ления «патологии» отношений выступают:

● безответность в любовных отношениях;
● эмоциональная созависимость в межличностных 

отношениях;
● интеракционная зависимость субъектов 

отношений.
Свое подлинное человеческое существование 

человек обретает в любви. Любовь есть утверждение 
существования человека; это пристрастное «открытие» 
другого человека и самого себя. Однако, как указыва-
ет Н.А. Бердяев, греховная диалектика человеческих 
чувств всегда так ужасна, что она способна все чувства, 
обладающие высшей ценностью, превратить в ложь и 
зло. Даже самая идея любви может стать ложью и злом 
и порождать великие несчастья [1].

Несмотря на то, что любовь является неотъем-
лемой частью человеческих отношений, она не всегда 
бывает взаимной. На основании проведенных исследо-
ваний А.М. Руденко описывает следующие причины 
безответности в любовных отношениях: 

1 Несовместимость между людьми. 
2 Нарушение принципа «ровни». «Часто любовь – 

это не что иное, как взаимовыгодный обмен между двумя 
людьми, при котором участники сделки получают мак-
симум из того, на что они могут рассчитывать, прини-
мая во внимание их ценность на рынке личностей», – 
полагает Эрих Фромм [10]. 

3 Игнорирование закона вознаграждаемых отноше-
ний. «Нас привлекают те, кто чем-то нас вознаграждает 
или кто ассоциируется у нас с каким-либо вознаграж-
дением. Если взаимоотношения щедро вознаграждают 
нас и с лихвой покрывают все наши издержки, такие 
взаимоотношения будут нам нравиться, и мы будем же-
лать их продолжения» [10, 256]. 

4 Отсутствие любви к себе. 
5 Одностороннее удовлетворение потребностей. 
6 Противоречия с детскими сценариями. 
7 Одержимость. 
8 Незнание или нарушение законов межличност-

ных отношений, среди которых Т.А. Флоренская описы-
вает следующие [13, 221-222]: 

● наше отношение к людям, внешнее и внутреннее, 
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определяет и их отношение к нам (закон взаимности);
● отношение к людям также зависит и от того, спо-

собствуют ли они или, напротив, препятствуют удовле-
творению ваших потребностей и интересов; 

● наше отношение к окружающим определяется и 
тем, как они относятся к значимым для нас людям, к 
тем, кого мы сами любим или ненавидим (закон эмоци-
онального соответствия отношений);

● наше отношение к конкретному человеку зависит 
от психологического состояния в данный момент вре-
мени, в частности от настроения (закон соответствия 
внутреннего настроя и внешнего отношения человека);

● отношение к человеку может определяться и 
тем, каков его образ, сложившийся в нашем представ-
лении: положительный или отрицательный (закон соот-
ветствия образа и отношения к человеку);

● многое в вашем отношении к человеку может за-
висеть от того, похож или не похож он на вас, и, кроме 
того, от того, как вы относитесь к себе (закон соответ-
ствия отношения человека к себе и к другим людям);

● наше отношение к некоторому человеку может 
определяться тем, похож он или не похож на тех людей, 
к которым у нас уже сложилось определенное отноше-
ние (закон соответствия отношения опыту).

9. Незнание или нарушение «законов» любви, сре-
ди которых Т.И. Иванюк описывает следующие:

● Страстная любовь исчезает, когда отношения 
между людьми становятся предсказуемыми, чувства 
переходят в разряд обыденности. Любовь, особенно 
пылкая и страстная, не терпит монотонности, однооб-
разных застывших отношений, которые ведут к скуке. 
Любовь не терпит однообразия.

● Любовь усиливается при наличии препятствий и 
уменьшается при отсутствии последних, когда все идет 
слишком гладко. 

● Любовь существует, пока существует зависи-
мость от партнера, то есть боязнь его потерять. Когда 
у человека появляется твердая уверенность в любви 
партнера к себе, он успокаивается. При этом его соб-
ственная любовь к партнеру ослабевает.

● Типичное желание полностью покорить партнера 
в случае его удовлетворения приводит к охлаждению 
чувств. 

● Некоторая холодность одного из партнеров до 
определенной степени усиливает любовь другого. У 
него появляется желание добиться любви во что бы то 
ни стало. Но при этом должна оставаться надежда на 
взаимность, без малейшей надежды на ответное чув-
ство любовь, как правило, угасает.

● Соперничество усиливает любовь [5, 52-53]. 
10 Отсутствие популярности у лиц противополож-

ного пола. 
Как отмечает А.М. Руденко, «вывод, который на-

прашивается из всего вышеперечисленного, можно 
метафорически выразить следующим образом: после 
установления диагноза болезни, необходимо присту-
пать к ее лечению. И в этом смысле установка страда-
ющего от несчастной любви на саморазвитие, самосо-
вершенствование, изменение себя в лучшую сторону, 
является лучшим лекарством» [10, 260-261].

Далее обратимся к такому феномену «патологии» 
отношений, как эмоциональная созависимость, которая 
имеет место в межличностных отношениях, и в нашем 
контексте она выступает как своего рода «патология» 
отношений. Традиционно созависимость понимается 
как зависимость супруга, детей или родителей от члена 
семьи, пристрастившегося к наркотикам или алкоголю 
(которого называют зависимым). Однако, как указывает 

Е.В. Емельянова, это только частный случай созави-
симых отношений [4]. В широком смысле слова, соза-
висимость – это одна из форм интеракционной зависи-
мости одного человека от значимого для него другого 
человека, проявляющейся в эмоциональной форме. 
Полагаем, что любые значимые отношения рождают 
определенную долю эмоциональной созависимости. 
Е.В. Емельянова считает, что это обусловлено следу-
ющими моментами. Во-первых, впуская в свою жизнь 
близких людей, мы обязательно реагируем на их эмо-
циональное состояние, а во-вторых, мы приспосабли-
ваемся к их образу жизни, вкусам, привычкам, потреб-
ностям [4]. 

Считаем, что в гармоничных отношениях каждый 
из субъектов имеет пространство для удовлетворения 
своих собственных потребностей, возможности для до-
стижения собственных целей и личностного роста.  

В созависимых отношениях личного пространства 
у субъекта практически не остается, его жизнь поглоще-
на жизнью партнера, тем самым он теряет свою авто-
номию,  он начинает «растворяться» в своем партнере. 

Е.В. Емельянова считает, что одной из причин со-
зависимости является «вторжение» в психологическую 
территорию одним из партнеров. При взаимодействии 
людей друг с другом их психологические территории 
(или границы территорий) приходят в соприкоснове-
ние: они могут пересекаться, подвергаться оккупации, 
уважаться или насильственно ограничиваться [4]. Как 
указывает С.К. Нартова-Бочавер, психологическое 
пространство личности – «субъективно значимый фе-
номен бытия, т.е. существенный, выделяемый из все-
го богатства проявлений мира и определяющий ак-
туальную деятельность и стратегию жизни человека. 
Психологическое пространство включает комплекс 
физических, социальных и чисто психологических яв-
лений, с которыми человек отождествляет себя (терри-
тория, предметы, привязанности, установки). Они ста-
новятся значимыми для субъекта, когда приобретают 
личностный смысл, и поэтому границы психологическо-
го пространства охраняются физическими и психологи-
ческими средствами» [8, 30].

Свойствами психологического пространства, со-
гласно С.К. Нартовой-Бочавер, являются:

1 Человек ощущает пространство как свое, присво-
енное или созданное им самим и поэтому представля-
ющее ценность. 

2 Человек имеет возможность контролировать и 
защищать все, находящееся и возникающее внутри 
пространства, таким образом реализуя свое чувство 
авторства (то, что не поддается контролю, отторгается, 
становится объектом вне личного пространства субъ-
екта). Человек дистанцируется, отдаляется и в крайних 
формах отчуждается от окружающего природного, со-
циального мира.

3 Психологическое пространство существует есте-
ственно и не рефлексируется без возникновения про-
блемных ситуаций, оно «прозрачно» и потому с трудом 
поддается описанию.

4 Важнейшей характеристикой пространства явля-
ется сохранность его границ [8].

Созависимость предполагает нарушение границ 
личного пространства и «оккупацию» психологической 
территории партнера.  

Нарушение границ психологической территории 
предполагает насильственное воздействие одного 
человека на другого. Цель такого воздействия – из-
менение у партнера системы представлений о себе, 
своих возможностях, ресурсах и своем месте в мире, 
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изменить правила и принципы, навязать чуждые цели 
и способы их достижения, а также самовольное ис-
пользование и присвоение физической территории 
другого человека или его предметов физического мира. 
Оккупация психологической территории предполага-
ет то же воздействие, что и при нарушении границ, но 
осуществляемое во всех сферах жизни человека и с го-
раздо большей степенью интенсивности [4]. 

Таким образом, «патология» отношений как прояв-
ление созависимости личности предполагает и вторже-
ние, и оккупацию психологического пространства одного 
из субъектов. Далее рассмотрим формы созависмых 
отношений. Е.В. Емельянова  выделяет следующие: 

1 Любовь через отказ от собственного сувере-
нитета и растворение своей психологической терри-
тории в территории партнера. 

2 Любовь через поглощение психологической тер-
ритории партнера, через лишение его суверенитета.

3 Любовь через абсолютное владение и разруше-
ние психологической территории объекта любви. 

4  Любовь через отражение в партнере [4]. 
Как отмечает Е.В. Емельянова, во всех рассмотрен-

ных способах взаимодействия любовь является спосо-
бом компенсировать собственную недостаточность, а 
партнер – объектом, который призван дополнить эту 
недостаточность до целостного «Я». Задача невыпол-
нимая, поскольку ощущение целостности может быть 
устойчивым только в результате развития внутрилич-
ностных ресурсов. В противном случае потребность в 
подтверждении своей целостности и значимости со сто-
роны других людей становится ненасыщаемой.

Несмотря на отмеченное выше, перед нами встал 
вопрос:  всегда ли созависимость как отражение «пато-
логии» любви является отражением дисгармоничности 
отношений? Существуют ли пары, которые «живут» со-
зависимыми отношениями и не нуждаются (по их субъ-
ективному мнению) в профессиональной психологиче-
ской помощи по гармонизации отношений? Осознают 
ли взаимодействующие субъекты свою созависимость? 
Полагаем, что такие пары существуют. На наш взгляд, 
ответом на вопросы будет являться выявление степени 
(уровня, глубины) этого феномена. Считаем также, что 
повышение уровня (глубины) созавимости может пере-
ходить в интеракционную зависимость. 

Рассмотрим феномены зависимого поведения как 
проявления «патологии» межличностных отношений, 
которые, на наш взгляд, непосредственно связаны с от-
ношениями личности. Как указывает А.В. Смирнов, «в 
зависимости от особенностей методологии, лежащей 
в основе исследований аддиктивного поведения, в его 
определение авторами вносятся некоторая специфика, 
однако сущность феномена аддиктивного поведения 
при этом не изменяется» [12, 13].  Приведем несколько 
наиболее часто встречающихся определений понятия 
«зависимое (аддиктивное) поведение». 

Аддиктивное поведение – это «стремление к ухо-
ду от реальности, посредством изменения своего пси-
хического состояния…Уход от реальности путем изме-
нения психического состояния может происходить при 
использовании разных способов…Проблема аддикции 
начинается тогда, когда стремление ухода от реально-
сти, связанное с изменением психического состояния, 
начинает доминировать в сознании, становясь цен-
тральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к от-
рыву от реальности» [6, 291-292].

Аддиктивное поведение – это «стремление ухода 
от тягостной реальности путем искусственного измене-
ния своего состояния за счет поддержания определен-

ных видов деятельности и уровня интенсивности эмо-
ций путем приема некоторых веществ» [11,  29].

Аддиктивное поведение – это «один из типов де-
виантного (отклоняющегося) поведения с формирова-
нием стремления человека к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состоя-
ния посредством приема некоторых веществ или по-
стоянной фиксацией внимания на определенных видах 
деятельности с целью развития и поддержания интен-
сивных эмоций» [7, 34].

Применительно к «психологии» отношений лично-
сти, в частности к психологии межличностных отноше-
ний, будем использовать понятие интеракционная за-
висимость, которая будет проявляться в зависимости 
от людей и отношений, любовной и сексуальной  зави-
симости. Остановимся на них подробнее.  

Зависимость от людей и отношений характе-
ризуется болезненно навязчивой привычкой человека 
к определенному типу отношений и к отношениям с 
определенными людьми или группой лиц и наличием 
ведомости и зависимости от значимых лиц [12]. Как 
указывает А.В. Смирнов, адддикция отношений может 
проявляться в следующих поведенческих и личностных 
особенностях аддикта:

1 Сильная эмоциональная зависимость от группы 
или значимого лица.

2 Неспособность быть одному, стремление быть в 
группе или стремление постоянно убеждаться в надеж-
ности, сохранности отношений со значимым лицом.

3 Ориентация в поведении на мнение группы или 
значимого лица.

4 Стремление в важных жизненных ситуациях, си-
туациях принятия ответственных решений искать помо-
щи, поддержки и опеки со стороны значимых лиц. Также 
характерно стремление вообще избегать ситуаций при-
нятия ответственных решений.

5 Потребность в поддержке и одобрении со сторо-
ны группы или значимого лица.

6 Отсутствие инициативы и смелости в выборе 
собственной манеры и стиля поведения в новых, не-
привычных ситуациях.

7 Стремление развивать только позитивные и бес-
конфликтные отношения с окружающими, стремление 
«всем нравиться».

8 Отмечается неспособность противостоять чужо-
му давлению, желание уходить от конфликтных ситуа-
ций межличностного взаимодействия [12] .

Любовная зависимость «проявляется любовью 
к недоступному объекту (знаменитому артисту, с кото-
рым нет реальных контактов, чужой супруг или супруга), 
либо к человеку, который отказал во взаимной любви, 
или с которым официально прекращены брачные отно-
шения» [12, 23]. «Поведение таких лиц часто ведет к 
нарушению социальных связей, а иногда может стано-
виться социально опасным, когда порождает сверхцен-
ную ревность и в связи с этим агрессивное поведение к 
объекту неразделенной любви или к сопернику» [2, 63]. 

В отношениях такие субъекты ожидают безуслов-
ного положительного отношения к себе со стороны объ-
екта любви, не реагируя на критические суждения о 
происходящих событиях, связанных с его отношением 
с объектом «любви»; они перестают заботиться о себе 
и думать о своих потребностях, не зависящих от отно-
шений с объектом своей привязанности. Как отмечает 
Ц.П. Короленко, «с одной стороны, аддикт сознательно 
стремится к интимности и близости с объектом зави-
симости, но одновременно избегает их, так как боится 
‘‘раскрыться в неприглядном свете’’ в глазах объекта 
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любви. Наличие такого конфликта на сознательном 
уровне сопровождается страхом одиночества и покину-
тости, на бессознательном уровне – страхом отноше-
ний» [6,  304]. 

Сексуальная зависимость представляет собой 
неспособность контролировать сексуальные чувства, 
управлять ими или откладывать их, а часто и выбирать 
место, время и обстоятельства удовлетворения сексу-
альных потребностей. Зависимость сопровождается 
повторяющимся, навязчивым поиском атмосферы, об-
стоятельств, возможностей или деятельности, способ-
ствующих половому возбуждению и удовлетворению, 
несмотря на явно негативные социальные, психологи-
ческие и физические последствия [12].

Как отмечает Ц.П. Короленко, сексуальный аддикт 
ведет двойную жизнь, он перестает интересоваться 
другими вещами, не заботится о своем здоровье, ему 
становится трудно преодолевать житейские трудности. 
«Неуспех» сексуального характера очень травматичен 
для таких субъектов и может вызвать аутодеструктив-
ные и агрессивные действия, которые могут сочетаться 
со злоупотреблением алкоголя и других психоактивных 
веществ [6].

На основании проведенного теоретического иссле-
дования правомерно сделать следующее заключение. 
Зависимость или тенденция к зависимости будет сви-
детельствовать о «патологии» межличностных отноше-
ний, если она имеет место у обоих взаимодействующих 
субъектов. В тех же случаях, когда она выражена толь-
ко у одного партнера, он будет стремиться сократить 
дистанцию с объектом своей привязанности, тогда как 
второй партнер  в силу этого, будет удаляться от него, 
что также будет говорить о дисгармонии («патологии») 
отношений. Полагаем, что здоровые, гармоничные, 
зрелые межличностные отношения должны строить-
ся не на потере себя, а на резонансе друг с другом. 
Гармоничные отношения  – это обоюдное «соделыва-
ние» друг друга. 
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Abstract. The article considers the problem of the 
addictive behavior in the Internet networks. The research 
shows that addictive processes have certain specifi city 
when connected to social networks activity. The main 
attention is brought to the analysis of the results of the 
focus group interviews. The study identifi ed the distinction 
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work proves the reasons for low addictive potential of social 
networks and their different character.

Keywords: addictive, focus group, social networks, 
deviation, VKontakte.

Одной из актуальных проблем, активно из учаемых 
в последнее время в связи с развитием интернета, ста-
новится проблема интернет-аддикции. Актуальность 
этой темы объясняется как количественными, так и ка-
чественными аспектами. Во-первых, речь идет о росте 
пользователей интернета в целом, и молодежи в част-
ности. Являясь наиболее активными пользователем но-
вых технологий, юноши и девушки одновременно обра-
зуют наиболее опасную группу с точки зрения развития 
аддиктивных процессов. Во-вторых, аддикция к интер-
нету способствует трансформации многих областей че-
ловеческого мышления и, соответственно, поведения. 
Круг исследований сфер влияния аддиктивного поведе-
ния сегодня достаточно широк: от эмоционального со-
стояния до успеваемости в учебном процессе.

Несмотря на большее количество исследований, 
появляющихся по этой теме, на наш взгляд, преоблада-
ет негативное отношение к интернет-аддикции как фор-
ме девиантного поведения. Указывается, что подвер-
женные зависимости входят в «измененное состояние 
сознания» [1], или, как говорил М. Маклюэн, «состояние 
оцепенения» [3, 71]. С психологической точки зрения, 
для описания зависимых используются такие понятия, 
как «шизоидный тип» [2]. Отмечается, что интернет-за-
висимость отличается тем, что формируется в короткий 
срок. За счет виртуальной реальности человек осущест-
вляет те цели, которых не смог добиться в реальной жиз-
ни [6]. При этом исследователи указывают на тот факт, 
что риски интернет-аддикции заключаются в дезадапта-
ции на социальном уровне и в падении эмоционального 
интеллекта на психологическом уровне [4]. 

На наш взгляд, одним из недостатков исследова-
ний аддикции является то, что она в большинстве ис-
следований рассматривается как общее понятие без 
учета различий ресурсов интернета. На сегодняшний 
день существует множество форм интернет-ресурсов 
(от он-лайн игр до электронной почты), каждый из кото-
рых обладает собственными характеристиками, что не 
может не влиять на особенности повседневных прак-
тик и аддиктивного поведения. В своем исследовании 
Н.С. Первушина и И.А. Чудовой предлагают разделять 
понятия «аддикция» и «аддиктивность». Под последней 
понимается свойство воспринимать мир интернета как 
реальность. При этом исследователи предлагают раз-
делять использование интернета как инструмента по-
вседневности и как способа конструирования новой ре-
альности. В ходе исследования формирования картины 
мира среди лиц с интернет-аддикцией было установле-
но, что нет эмпирически однозначной дихотомии между 
пользователями и непользователями интернета [5]. 

Одним из наиболее динамично развивающихся 
секторов интернета на сегодняшний день являются со-
циальные сети. За короткий срок сети стали неотъемле-
мой частью повседневных практик миллионов людей по 
всему миру. Лидирующая по количеству пользователей 
сеть Facebook приобрела миллиард пользователей к 
2012 г. В России лидирующая сеть «ВКонтакте» имеет 
260 миллионов зарегистрированных пользователей. 
Исследователи отмечают, что сети подобного типа, в 
отличие от других ресурсов интернета, обладают более 
высокой социальной составляющей. Поскольку поль-
зователи в сети устанавливают контакты и обменива-
ются информацией, им необходимы особые социаль-

ные маркеры, которые позволяют установить личность 
пользователя. Этими маркерами могут быть количество 
друзей, фотография профиля, данные о себе и т.д. В 
сетях гораздо больше, чем в других ресурсах, пользо-
ватели размещают большое количество достоверной 
информации о себе. 

Принципиальным отличием сетей становится, та-
ким образом, отсутствие их понимания пользователями 
как некоей «виртуальной» реальности. Американский 
антрополог Ш. Теркл вторую часть своей книги 
«Одиночество вместе» (Alone Toghether)  посвящает 
исследованию синтеза социальных сетей с повседнев-
ными практиками человека. Прежде всего, социальные 
сети дают возможность балансировать на грани реаль-
ности и фантазии: человек отражает там свою жизнь, 
но при этом частично моделирует свою идентичность. 
Это оказывается гораздо привлекательнее виртуаль-
ных миров (к примеру, игровых), где происходит полная 
замена своей личности вымышленным образом. Кроме 
того, современные гаджеты позволяют человеку быть 
всегда «включенным», всегда присутствовать в своем 
мире. Мобильный телефон или смартфон позволяет ос-
вобождаться от ограничений, налагаемых телевизором, 
стационарным компьютером или телефоном, позволяя 
не быть привязанным к месту и времени для получения 
необходимой информации.

Незаметно социальные практики, связанные с пре-
быванием в сети, стали вытеснять привычные модели 
поведения. Верующая женщина, для которой утренняя 
и вечерняя молитвы стали прелюдией к проверке по-
чтового ящика; американские студенты во время озна-
комительной поездки в Испанию, не покидавшие свои 
социальные сети и в итоге не запомнившие ничего 
о поездке; проверка почты и общение в сети в любой 
свободный момент, в том числе за обеденным столом 
и на лекционных занятиях; человек, совершивший не-
приличный поступок и извиняющийся за это изменени-
ем статуса в социальной сети; девушка, оповещающая 
свою сестру о смерти матери через СМС, – эти и мно-
гие другие примеры приводит в своей книге Ш. Теркл. 
Сейчас сети и гаджеты уже представляют единое целое 
с человеком, иногда делая невозможным четкое пони-
мание того, что для него является реальным в данный 
момент. «Когда кто-то держит в руках телефон, – пишет 
Ш. Теркл, – иногда трудно понять, обращает ли он на 
вас внимание. Родитель, коллега или ребенок, мельком 
взглянув на экран, ''теряются'' в другом месте, часто 
сами не понимая, что они ''не здесь''» [7, 206-224].

С целью исследования мнения пользователей 
социальных сетей нами были проведены фокус-груп-
повые интервью среди студентов Волгоградского госу-
дарственного технического университета, а в качестве 
контрольной группы выступили студенты Курганского 
государственного университета. Вопрос об аддикции 
прямо не был сформулирован (латентное кодирова-
ние). Технические параметры проведенных интервью 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Фокус-группы по проекту «Социальные сети»

Дата Курс Кол-во м/ж

ВолгГТУ

3.10.2013 2 10 4/6

7.10.2013 4 10 3/7

10.10.2013 2 9 3/6

17.10.2013 1 10 5/5

17.10.2013 5 9 2/7
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Продолжение таблицы 1

23.10.2013 5 8 3/5

КГУ

09.12.2013 2, 4 8 6/2

Студенты в целом не разделяли представления об 
аддикции как форме девиантного поведения, которое 
высказывается в ряде исследований. Также они под-
черкивают, что зависимость в отношении сетей не явля-
ется ярко выраженной:

«Мне кажется, сейчас уже нет такой проблемы, как 
зависимость от интернета, это вот было года... лет 5 на-
зад...» (Евгения, КГУ)

«Есть мнение, что социальные сети вытесняют 
естественное общение, но это не так и все зависит от 
человека. Если он настроен общаться с людьми, а не 
проводить время у компьютера, он так и сделает. Если 
он настроен общаться с людьми, ему ничто не помеша-
ет это сделать. Это самое оптимальное и удобное сред-
ство для времяпрепровождения». (Олег, ВолГТУ, 2 курс)

Не относя себя к зависимым, студенты отмечают 
посещение сетей как повседневную практику:

«У меня есть такая привычка: сразу после пробуж-
дения обновлять свою страничку ''ВКонтакте''. Вдруг 
кто-то написал...интересно же...иногда просто бывает 
ждешь очень и внезапно уснул, поэтому сразу после 
пробуждения, нужно обновить». (Анатолий, КГУ).

Однако частота пребывания в социальных сетях 
не означает их активного использования. Часто они 
работают в фоновом режиме, как мессенджер или про-
игрыватель музыки.

«Я он-лайн, но не 24 часа я сижу. Ты просто вы-
свечиваешься он-лайн и все друзья и знакомые видят. 
Ты в любой момент можешь зайти в социальные сети. 
Ты, когда в социальных сетях, регистрируешься, тебе 
приходит объявление, в случае, если тебе пишут, а ты 
отвечаешь». (Петр, ВолгГТУ, 2 курс)

«''ВКонтакте'' я сижу 1-2 часа в будний день, обыч-
но когда мне надо написать кому-то очень плотно или с 
кем-то связаться. Так же могу включить музыку и уйти 
по комнате куда-то делать». (Соня, ВолгГТУ, 1 курс) 

«Ну вот у меня никогда такой привычки не было, 
чтобы постоянно вот там находиться, но вот все рав-
но время от времени приходится заходить, потому что 
мало ли что важное действительно написали, разное 
может быть и мне никто не будет персонально там зна-
ете ли звонить по какому-либо поводу, если это вот не 
очень такой прям горящий случай, но просто можно что-
то пропустить допустим, но это не значит, что я постоян-
но там сижу..» (Марина, КГУ)

Также следует отметить, что социальные сети ис-
пользуются как аналог коммуникатора, поскольку не 
требуют никакой специальной оплаты, в отличие от 
использования мобильной связи. Это более экономи-
чески выгодно и позволяет значительно сокращать рас-
ходы студентов.

«Чаще всего захожу на сайте ''ВКОНТАКТЕ''. Днем, 
если есть WiFi, захожу с телефона, а вечером, чтобы 
проверить новостную ленту. Прочитать, музыку послу-
шать. В выходные чаще, но также в фоновом режиме, 
пока делаю какой-либо реферат». (Гульнара, ВолгГТУ, 
4 курс)

«У меня тоже практически всегда открыт ВК, и он 
работает в фоновом режиме. Я там слушаю музыку, 
когда занимаюсь своими делами. Так же, когда прихо-
дит сообщение, я услышу и зайду, отвечу. Так же могу 
зайти, посмотреть новости». (Тата, 2 курс, ВолгГТУ)

Студенты отмечают, что социальные сети облада-

ют системой настроек, благодаря которым можно огра-
ничивать себя от нежелательной информации. Таким 
образом, говорить об аддикции и деградации как свя-
занных понятиях не представляется корректным:

«Мне кажется нет, если грамотно ими пользовать-
ся, то есть вот например, все равно же вот в соцсетях 
можно формировать какую-то определенную линию 
информации, т.е. подписываешься на определенные 
сообщества, которые тебе там нужны, элементарно 
там оградил себя...ну скажу простым языком от ''быд-
ло-пабликов'' вот и живи себе нормально, не дегради-
руй. По мне это так. Отсекать ненужную информацию». 
(Евгения, КГУ)

«Да, мы ограничиваемся от разной там рекламы, 
от разных приложений, просто выбираем в сети то, что 
нам нужно...то есть по делу музыка, видео, поделки 
всякие...кто-то на ремонт подписывается» (Екатерина, 
КГУ).

«''ВКонтакте'' можно поставить приватность и 
какие-то сообщения тебе не будут присылаться. В 
«Одноклассниках» такого нет. А в ''ВКонтакте'' мож-
но так настроить, что тебе они не будут приходить. 
Можешь ограничить, занести в черный список». (Настя, 
1 курс, ВолгГТУ) 

Также респонденты отмечают, что в случае невоз-
можности посещения социальных сетей это не вызыва-
ло у них какого-либо дискомфорта.

«Я могла бы отказаться от ''ВКОНТАКТЕ'', потому 
что у меня не было интернета и провела неделю без 
''ВКОНТАКТЕ'' и чувствовала себя прекрасно». (Юля, 
ВолгГТУ, 4 курс)

«В обычной жизни это нужная вещь в плане обще-
ния, но если его вдруг не станет, ничего кошмарного не 
случиться и я могу обойтись без нее». (Соня, 1 курс, 
ВолгГТУ)

«Этим летом очень редко сидела ''ВКонтакте'' и 
было очень хорошо». (Оля, 1 курс, ВолгГТУ)

«Когда я ездила на неделю в другой город, у меня 
не было ничего. Вообще супер». (Ольга, КГУ)

«Вообще не проблема для меня...есть много других 
способов развлечься, на коньках там покататься напри-
мер, а по работе телефон тогда уж…». (Анатолий, КГУ) 

На наш взгляд, социальные сети обладают низким 
аддиктивным потенциалом из-за недоверия, которое 
они вызывают. Респонденты отмечали, что насторожен-
но относятся к размещению информации в сетях и пре-
быванию в них, поскольку сети не могут гарантировать 
конфиденциальность и приватность в полной мере:

«Когда я устроилась на работу, мне сразу сказа-
ли, что соцсети просматриваются, т.е. все, что я напи-
шу в соцсетях, там будет кому-нибудь видно короче...
службам безопасности и все такое, но не знаю, мне, 
например, пофиг, т.е. я как общалась в соцсетях, так и 
общаюсь, я могу там пошлые картинки какие-то отправ-
лять…». (Евгения, КГУ)

«Когда мы регистрировались, мы все прекрасно 
всё понимали. Т.е. если так боишься, что твою перепи-
ску будут читать, то используй другие методы общения. 
Письма с голубями отправляйте там, не знаю, с Почтой 
России». (Евгения, КГУ)

«Бывает нужно защитить не от ФБР и прочих служб 
безопасности, а от своих родственников и других слу-
чайных пользователей твоего компа». (Анатолий, КГУ).

В качестве вывода мы можем выделить несколько 
особенностей как повседневных практик в социальных 
сетях, так и аддиктивного поведения в них. Во-первых, 
социальные сети отличаются от других ресурсов интер-
нета большей долей «социального», т.е. достоверной 
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информации как социальных маркеров, обеспечива-
ющих взаимодействие. Поэтому для пользователей 
социальных сетей понятие «виртуального» и «реаль-
ного» не так четко дифференцированно, как для поль-
зователей других ресурсов. Во-вторых, как показали 
результаты фокус-групповых интервью, аддиктивное 
поведение в сети имеет ряд особенностей. Появление 
в социальной сети является повседневной практикой 
респондентов, но лишение доступа к ней не вызывает у 
них панических настроений. Кроме того, с технической 
точки зрения время, проведенное в сети, не означает ее 
активного использования. Сеть может использоваться 
как аналог плеера или электронной почты. Также низ-
кий уровень аддиктивности к сетям, о котором упоми-
нали респонденты, связан в том числе с низкой степень 
доверия к этим ресурсам с точки зрения приватности и 
конфиденциальности.  
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Аннотация. Статья посвящена психологии цве-
тового восприятия. Указана зависимость цветовых 
предпочтений от личностных особенностей чело-
века. В работе проведена дифференциальная диа-
гностика личностных черт людей, предпочитающих 
светлые, темные и яркие цвета. Дана характеристи-
ка для каждой подгруппы испытуемых, что позволяет 
воспользоваться данными статьи в психодиагности-
ческих целях.
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TO PERSONALITY FEATURES

Abstract. The article investigates the psychology of 
color perception. The paper indicates the dependence of 
color preferences on the personality characteristics of the 
person. The work included the differential diagnostics of 
personality traits of people preferring light, dark and bright 
colors. The characteristics were identifi ed for each group of 
subjects that allows using of the fi ndings in psychodiagnostic 
purposes.

Keywords: psychology of color, color perception, 
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Проблема цветового символизма является одной 
из центральных при изучении взаимосвязей между цве-
том и психикой. Давно подмечено, что определенные 
эмоции ассоциируются с тем или иным цветом («по-
зеленеть от зависти», «почернеть от горя» и т.п.), это 
легло в основу многих ритуалов и культурных традиций 
(золотые одеяния Папы Римского как символ величия, 
черные рясы монахов как символ отречения и аскетиз-
ма и пр.).

Со времен И. Ньютона цвет почти утратил свои 
магические, ритуальные функции. Когда-то цвета счи-
тались чуть ли не божествами, но объективная наука 
доказала, что цвет – лишь субъективное ощущение, 
возникающее при воздействии на зрительный анализа-
тор электромагнитной волны определенной длины. Оно 
объективно зависит от характеристик преломления, от-
ражения и поглощения световых волн тех сред и поверх-
ностей предметов, которые находятся между источником 
излучения и глазом человека, а также в поле его зрения. 
Субъективно человек может цвета не ощущать (цветовая 
слепота) либо воспринимать их искаженно (дальтонизм). 
Объективные аспекты цветового зрения изучаются фи-
зической оптикой, субъективные  –   физиологической и 
психологией цветового восприятия [1].  

Проблема семантики цвета еще очень далека от 
своего разрешения. Когда говорят, что цвет обладает 
собственным значением, подразумевают, что не все в 
конкретном оттенке цвета доступно ощущению. В нем 
есть нечто, что адресовано не только глазу, но чело-
веку как целому и может быть закономерно «интер-
претировано» на физиологическом, эмоциональном, 
интеллектуальном и других уровнях. Эмоциональное 
или психологическое воздействие цвета не так легко 
проанализировать, как физиологические процессы, 
возникающие в результате цветовосприятия, а между 
тем большинство из нас отдает предпочтение опреде-
ленным цветам и считает, что цвет влияет на настрое-
ние. Многие находят затруднительным жить и работать 
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в помещениях, цветовое оформление которых кажется 
им неудачным [2].

Наука, пытающаяся выявить закономерности цве-
тового восприятия, называется психологией цвета. Ее 
предметом являются взаимосвязи цвета и психики. В 
сферу ее интересов входят влияние цвета на психи-
ческую деятельность человека, объективация посред-
ством цвета психических процессов и состояний, цвето-
вая психодиагностика и т.д.

Современные исследования в области эмоцио-
нального восприятия цвета предоставляют возможность 
регулировать настроение человека, используя его реак-
цию на отдельные цвета и их сочетания. Воздействие 
отдельных цветов и их оттенков было протестировано 
психологами и физиологами, после чего они стали ис-
пользоваться более целенаправленно: в сфере моды, 
на телевидении, журналах и фотографиях, в рекламе. 

Изучением влияния цвета на эмоциональное состо-
яние человека занимались как зарубежные, так и оте- 
чественные ученые: М. Люшер, физиолог С.В. Кравков, 
Е.Р. Рабкин. Они доказали, что объективное восприятие 
цвета каждым человеком субъективно оценивается как 
положительное, нейтральное или отрицательное. В за-
висимости от того, в каком эмоциональном состоянии 
находится человек, он принимает, игнорирует или от-
вергает определенное чувственное восприятие. Цвет, 
который кажется ему прекрасным, – это чувственное 
восприятие, которое он принимает, причем данный цвет 
соответствует его эмоциональному состоянию. 

«На вкус и цвет товарищей нет» – гласит народная 
пословица. Одному более красивым кажется голубой 
цвет, другому – зеленый. Действительно, отношение к 
цвету отдельного индивидуума  субъективно, но в осно-
ве своей оно покоится на объективных закономерностях.         

Психологами установлено, что цвет влияет на 
наше сознание, настроение, физическую и умствен-
ную деятельность, он также идентифицирует социаль-
ный статус человека и его гендерную принадлежность. 
Несмотря на то, что человеческий глаз может различать 
от 20000 до 200000 оттенков цветов, среди них есть те, 
которые нравятся нам в большей или меньшей степени.

Зависеть это может от разных факторов: возрас-
та, пола, эмоционального состояния или устойчивых 
характеристик личности.

Так, цветовые предпочтения детей в гораздо 
меньшей степени индивидуальны, чем у взрослых, 
поэтому выявление какой-то одной общей тенден-
ции для последних весьма проблематично. Однако 
подобные попытки неоднократно предпринимались. 
Цветопредпочтение детей меняется с возрастом, Так, к 
3-5 годам малыша больше привлекает красный цвет, к 8 
годам его излюбленными становится желтый, а позднее 
ему начинают нравиться более холодные цвета, такие 
как синий и зеленый. На цветовое восприятие детей 
значительное влияние оказывают родители, ведь по 
традиции девочку одевают в розовое, желтое, а маль-
чика – в синее и голубое. Позднее, когда малыш под-
растает и начинает проявлять свое цветопредпочтение,   
этот процесс также постоянно находится под строгим 
контролем общества. И если ребенок делает «непра-
вильный выбор» по общественным представлениям, 
он рискует услышать в свой адрес такие реплики, как 
«ты что как мальчишка/или девчонка?», и это является 
самым сильным и эффективным инструментом воздей-
ствия на «правильный» цветовой выбор ребенка. 

Г. Фрилинг и К. Ауэр  указывают на то, что с воз-
растом растет предпочтение более темных, спокойных 
тонов: коричневого, оливкового, серого, черного.

У взрослого человека предпочитаемые цвета и цве-
тосочетания будут своими, индивидуальными. Каждый 
отдает предпочтение какому-то одному цвету, по край-
ней мере, не больше чем двум-трем (в зависимости от 
того, где эти цвета используются: в одежде, обстановке, 
цвете автомобиля, в букете и т.д.). Приятное или непри-
ятное чувство, которое вызывает тот или иной цвет, мо-
жет меняться с течением времени. Но в любом случае 
цвет, которому вы отдаете предпочтение, многое может 
рассказать о вашем характере и эмоциональном скла-
де. Эта идея лежит в основе цветодиагностики, и имен-
но на ней базируется знаменитая методика М. Люшера.

Под нашим руководством было проведено ис-
следование по изучению зависимости цветовых пред-
почтений и личностных особенностей. 33 испытуемых 
были подвергнуты анкетированию, с помощью которого 
выявлялись устойчивые цветовые предпочтения, также 
им были предложены методики Айзенка на выявление 
экстраверсии-интраверсии, тест СЖО (А. Леонтьев), 
геометрический тест Селингер. После анкетирования 
все испытуемые были поделены на 3 группы: предпочи-
тающие яркие цвета (красный, желтый, оранжевый, са-
латовый и пр.), светлые (белый, бежевый, пастельные 
оттенки всех цветов и т.п.) и темные (черный, серый, 
коричневый, фиолетовый).

Оказалось, что мужчины не склонны к ярким на-
сыщенным цветам, но при этом больше, чем женщины, 
отдают предпочтение светлым оттенкам. Следует отме-
тить, что большое количество опрошенных в возрасте 
за 30 лет в основном предпочитают темные цвета. 

Люди, предпочитающие светлые цвета,  показали 
одинаковые баллы по экстраверсии и интраверсии. При 
этом интравертами чаще оказывались мужчины, а экс-
травертами женщины. Интересно, что разные потреб-
ность в общении проявляются в предпочтении одина-
кового цвета. Также в данной группе были получены 
низкие баллы по коммуникативным и организаторским 
качествам. Испытуемые этой группы – люди чуткие, 
мягкие, ориентированы на людей, стараются поддер-
живать с ними хорошие отношения, обладают развитой 
эмпатией, но плохо умеют доносить свои соображения 
до окружающих и могут проявлять излишнюю застен-
чивость, отсутствие «напористости».  Результаты теста 
смысложизненных ориентаций показывают, что данные 
люди довольны своей жизненной позицией, считают 
жизнь наполненной и продуктивной и чувствуют воз-
можность управлять собственными решениями.

Группа опрошенных, предпочитающих яркие на-
сыщенные цвета, – выраженные экстраверты, деятель-
ные, активные, общительные люди, легко вступающие 
и поддерживающие межличностные контакты. Хорошо 
разбираются в людях, прогнозируют их реакции и пове-
дение, отзывчивы, импульсивны, жизнерадостны, уве-
рены в себе, стремятся к лидерству. Не любят уедине-
ния, испытывают тягу к новым впечатлениям, риску. Их 
характеризует хорошая приспособляемость к среде, от-
крытость в чувствах. Обладают очень высоким уровнем  
проявления коммуникативных и организаторских склон-
ностей. Они испытывают, потребность в коммуникатив-
ной и организаторской деятельности и активно стремят-
ся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 
непринужденно ведут себя в новом коллективе. Это 
инициативные люди, которые предпочитают в важном 
деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 
самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и 
добиваются, чтобы оно было принято другими. Данные 
испытуемые имеют представления о себе как о сильной 
личнос ти, обладающей достаточной свободой выбора, 
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чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и пред ставлениями о ее смысле. Важной осо-
бенностью этой группы в нашем случае является то, что 
предпочитают яркие насыщенные цвета только женщи-
ны. При этом все женщины в молодом возрасте: от 18 
до 30 лет.

В группе людей, предпочитающих темные цвета, 
установлено, что подавляющее большинство — это 
выраженные интроверты, часто погружены в себя, ис-
пытывают трудности, устанавливая контакты с людьми 
и адаптируясь к реальности. Для этой группы испытуе-
мых  характерен низкий уровень проявления коммуни-
кативных и организаторских склонностей, при этом они 
обладают развитой эмпатией, нацелены скорее слу-
шать собеседника, нежели говорить самостоятельно. 
Воспринимают процесс своей жизни как интересный, 
эмо ционально насыщенный и наполненный смыслом. 
При этом, однако, ей могут придавать полноценный 
смысл скорее воспоминания о прошлом, нежели наце-
ленность на будущее.

Таким образом, выявлено, что цветовые предпочте-
ния соотносятся с определенными личностными харак-
теристиками человека. Данная закономерность может 
использоваться в психодиагностике, при самопрезента-
ции, может оказать помощь в понимании молодежных 
субкультур и их атрибутов и пр. Представляется, что 
проблематика психологии цвета имеет широкие пер-
спективы изучения.
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Введение
Каждый человек обладает множеством психологи-

ческих черт характера, некоторые из которых являются 
как бы «бесполыми», универсальными, а другие тради-
ционно связываются с типично мужским или женским 
поведением. Некоторые типично женские черты имеют 
свои эволюционно-генетические и физиологические ос-
нования, другие же формируются в процессе воспита-
ния и социализации. Считается, что в межличностных 
отношениях и конфликтах женщина должна проявлять 
подчинение, идти на компромисс, приспосабливаться и 
уступать, быть дружелюбной и альтруистичной.

Современные социальные тенденции говорят об 
опасности феминизации мужчин и об угрозе маскули-
низации женщин. Причинами этого явления ученые 
называют общую трудовую деятельность, совместное 
обучение и воспитание, вследствие чего происходит 
ослабление половых различий в поведении, переход 
во взаимоотношениях между мужчинами и женщина-
ми от иерархического соподчинения к равноправию, 
изменение культурных стереотипов маскулиности-фе-
мининности. В. Каган в книге «Воспитателю о сексоло-
гии» отмечает, что требования к фемининности девочек 
прогрессирующе уменьшаются, в диапазон их полоро-
левых ориентаций все больше и больше включаются 
маскулинизированные стереотипы поведения взрослых 
женщин [1]. 

Другие исследования также показывают, что суще-
ствуют некоторые изменения в социальном поведении 
женщин. Девушки демонстрируют большую социаль-
ную мобильность, чем мужчины, и в период социальных 
трансформаций демонстрируют новые формы гендер-
ного поведения, вторгаясь, например, в сферу деятель-
ности, которая воспроизводится на уровне стереотипов 
как традиционно «мужская» [2]. 

Согласно стереотипу женственности, который 
остается популярным у мужчин до сих пор, женщина 
должна быть нежной, красивой, мягкой, ласковой и в то 
же время пассивной и зависимой. Но, по представлени-
ям самих современных женщин, им надо быть умными, 
энергичными, предприимчивыми, т.е. обладать мужски-
ми качествами [3]. 

В связи с этим была определена цель исследова-
ния: выявить, каковы особенности поведения девушек с 
разным уровнем фемининности во взаимоотношениях 
в целом и в конфликтах в частности. 
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В исследовании принимали участие 116 девушек 
18-20 лет.

1 Основные методы исследования
Теоретические: анализ психологической и социо-

логической литературы по гендерной проблематике.
Эмпирические: в исследовании были использова-

ны следующие методики:
- Тест описания поведения К. Томаса (адаптиро-

ванный Н.В. Гришиной);
- Методика С. Бем для оценки маскулинности 

– фемининности;
- Методика Т. Лири «Диагностика межличностных 

отношений». 
Методы математической статистики:  вычисление 

средних значений; корреляционный анализ.
2 Теоретико-методологическая основа 

исследования:
Теоретико-экспериментальное психологическое 

учение Б.Г. Ананьева о человеке – связь половых харак-
теристик как индивидных свойств человека с особенно-
стями его социального поведения.

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского – 
роль социокультурной ситуации в развитии личности.

Теория классификации гендеров С. Бем.
Типология  поведения в конфликте К. Томаса.
Проблематика гендерных исследований в психо-

логии активно разрабатывалась в работах Б. Ананьева, 
Ш. Берн, И. Кона, Е.А. Здравомысловой, А.А. Чекалиной, 
К. Хорни и др.  

3 Теоретические основы психологии гендерного 
поведения

Разделение людей на мужчин и женщин является 
центральной установкой восприятия нами различий, 
имеющихся в психике и поведении человека. Однако 
помимо конституциональной стороны эти различия 
имеют социокультурный контекст: они отражают то, что 
в данное время и в данном обществе считается свой-
ственным мужчине, а что – женщине.     

Проблемой изучения сходства и различия мужско-
го и женского занимается гендерная психология, име-
ющая свою историю и динамику развития от названия 
«психология пола» (первые два десятилетия XX века) 
к «психологии половых различий» (1930-60-е годы) 
и «психологии различий, связанных с полом» (70-е 
годы XX века). Позже, чтобы разграничить биологи-
ческие и социально обусловленные различия между 
представителями разного пола, в науку был введен 
термин «гендер», который чаще всего трактуется как 
социальный пол (Бендас, 2009) или социально детер-
минированные роли мужчин и женщин (Кон, 1989). 
Такое разграничение связано с тем, что «биологиче-
ское развитие само по себе еще не делает человека 
мужчиной или женщиной в социально-психологиче-
ском и личностном смысле. Для этого биологические 
характеристики должны быть дополнены психологи-
ческим полом, который включает в себя сексуальную 
идентичность, т.е. чувство и сознание своей половой 
принадлежности и связанные с ней социокультурные 
ориентации, т.е. интернализованную систему половых 
ролей, в свете которой индивид различает критерии 
''мужественности'' и ''женственности'', оценивает себя 
по этим критериям» [4]. 

Таким образом, мы имеем два понятия, которые 
тесно соприкасаются друг с другом. Термин «гендер» 
указывает на социальный статус и социально-психоло-
гические характеристики личности, которые связаны с 
полом и сексуальностью, но возникают во взаимодей-
ствии с другими людьми. То есть гендер указывает на 

то, как мы представляем свой биологический пол в со-
циальном пространстве.

Психологический пол представляет собой совокуп-
ность знаний, представлений личности о себе, о сво-
ем сходстве или различиях с представителями своего 
пола в отличие от противоположного, отождествление 
себя с представителями своего пола, эмоционально-
ценностное отношение к своему полу, способы поведе-
ния людей в зависимости от их позиций в полоролевой 
дифференциации. Такое понимание психологического 
пола приближается к социально-психологическому и 
социологическому понятию «гендер» и с некоторой до-
лей условности их можно назвать синонимами [5]. 

В 1974 г. Сандра Бем предложила концепцию о су-
ществовании трех типов людей с различной гендерной 
идентичностью: с преобладанием фемининных харак-
теристик, с преобладанием маскулинных характеристик 
и «андрогинных», т.е. тех, у кого наблюдается баланс 
маскулинных и фемининных характеристик. По ее мне-
нию, люди первых двух типов являются негибкими, 
ограниченными, демонстрирующими в своем поведе-
нии бытующие в обществе гендерные стереотипы. Так, 
например, представители-мужчины маскулинного типа 
нечувствительны, энергичны, честолюбивы и свободо-
любивы. Маскулинные женщины обладают сильной во-
лей, склонны соперничать с мужчинами и претендовать 
на их место в профессии, социуме. [3; 5]. Исследования 
представителей андрогинного типа показывают, что 
для них характерно адаптивное и гибкое поведение, 
прослеживается преобладание и рост прогрессивно-со-
зидательно-творческого варианта мотивационного про-
филя, опора на собственную активность в жизни, что 
обеспечивает развитие личности с тенденцией к сози-
данию, творчеству [3; 6]. Исследования С. Бем по-
зволили провести классификацию гендеров, в основе 
которой лежит демонстрация маскулинности и феми-
нинности мужчинами и женщинами. Соответственно 
этой классификации можно выделить восемь гендер-
ных типов, по четыре для мужчин и женщин [5]. 

Соответственно теме нашего исследования, 
мы остановимся лишь на типах, соответствующих 
женщинам.

Маскулинный тип (высокая маскулинность – низ-
кая фемининность). Маскулинные женщины обладают 
сильной волей, склонны соперничать с мужчинами и 
претендовать на их место в профессии, социуме, сексе 
и т.д.

Фемининный тип (высокая фемининность – низкая 
маскулинность). Фемининные женщины отличаются по-
корностью, верностью, заботливостью, нежностью.

Высокий уровень андрогинии (высокая маску-
линность – высокая фемининность). Андрогинные 
женщины способны осуществлять вполне муж-
ские задачи, используя женские средства (гибкость, 
коммуникабельность).

Низкий уровень андрогинии (низкая маскулин-
ность  – низкая фемининность). Такие недифференци-
рованные женщины характеризуются скорее недостат-
ком либидо и страдают от нехватки жизненных сил. 

4 Анализ исследований поведения женщин во 
взаимоотношениях и конфликтах

Анализ научных источников показал, что:
- женщины хуже справляются с эмоциональ-

ными проблемами и возникающими трудностями, 
сильнее переживают семейные и личные конфликты 
(Р.А. Березовская, 2001; И.В. Грошев, 1996); 

- женщины в конфликтных ситуациях, возникаю-
щих в семейном и домашнем кругу, проявляют больше 
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терпимости и стремления к компромиссному примире-
нию интересов, скорее готовы заплакать (И.В. Грошев, 
1996); 

- женщины маскулинного типа более склонны ока-
зываться в состоянии гнева и отыгрывать его на окру-
жающих (Kopper, Epperson, 1991); 

- у женщин между тремя видами стратегии поведе-
ния при психологической защите (избегание, агрессия и 
миролюбие) разрыв минимален (М.А. Круглова, 1999);

- при преодолении конфликтов у женщин боль-
ше выражены приспособление и сотрудничество. 
Стратегия избегания у мужчин и женщин выражена оди-
наково  (Ю.М. Чуйкова, 2001); 

- для женщин характерна тенденция к большей ча-
стоте конфликтов в связи с их личными потребностя-
ми. В социально-фрустрирующей ситуации женщинам 
более присуща интрапунитивная направленность ре-
акции, связанная с самообвинением (А.И. Винокуров, 
1996). 

В целом, в современных исследованиях отме-
чается одна закономерность: как только возникает 
противоречие между занятой социальной позицией и 
биологическим полом, изменяется не позиция, а инди-
видуальная половая самоидентификация, то есть био-
логический пол становится несущественным при опре-
делении роли индивида в обществе [9]. 

На основе этого можно выдвинуть предположение 
о том, что в современном социуме отсутствует четкое 
разграничение «мужского» и «женского» пространства, 
которое ранее было закреплено за тем или иным генде-
ром. Требования ориентации на достижения, карьеру, 
повышение своего статуса в общественной и семейной 
жизни, агрессивность в плане позитивной самореали-
зации приписываются успешной личности вообще, не-
зависимо от пола. 

Исследование гендерных типов у девушек
В нашем исследовании мы анализируем поведе-

ние девушек как категоризацию себя на оси «маскулин-
ность – фемининность». 

По средним показателям теста С. Бэм можно от-
метить незначительное преобладание фемининных 
качеств (11,78 баллов) над маскулинными (9,26 бал-
лов). При этом по результатам опроса андрогинны 
(А) – 75% девушек, из них абсолютно андрогинны 7%. 
Феминниные (Ф) девушки составляют 22%, а маскулин-
ные (М) девушки – всего 3% (рисунок 1).

Рисунок 1 –  Распределение значений по гендерным
 типам (%)

Таким образом, в данной выборке преобладают 
девушки с андрогинным типом (3/4 от всей выборки). 
Во-первых, здесь мы видим противоречие между био-
логическим полом и гендерными стереотипами, связан-
ными с «женским» поведением. Во-вторых, эти данные 
свидетельствуют об изменениях в современном обще-

стве традиционных половых различий в поведении. 
В-третьих, это подтверждает данные об изменении 
гендерных стереотипов у девушек на оси «феминин-
ность – маскулинность» в сторону маскулинности. У 
андрогинных девушек в личности равноправно пред-
ставлены черты как маскулинного, так и фемининно-
го типов, что показывает их адаптивные способности. 
Взаимодополняемость мягкости, уступчивость и уве-
ренности в себе отрицает ярко выраженное доминант-
ное поведение в общении.

Девушек, проявляющих ярко выраженные феми-
нинные качества (22%), можно охарактеризовать как 
покорных, верных, заботливых, уступчивых, чувстви-
тельных, способных к сочувствию и сопереживанию. У 
этих девушек мы наблюдаем соответствие биологиче-
ского пола и гендерного фемининного поведения.

И лишь 3% девушек показали результаты маску-
линности, т.е. такие качества,  как независимость, напо-
ристость, доминантность, агрессивность, склонность к 
риску, самостоятельность. 

Исследование связи гендерного типа девушек 
и стратегии поведения в конфликте

Далее проанализируем результаты по тесту опи-
сания поведения К. Томаса. Результаты показывают, 
что стиль поведения в конфликте «компромисс» чаще 
всего используется в данной выборке испытуемых. Это 
говорит о желании девушек в ситуации конфликта от-
казаться от части своих требований, о готовности при-
знать некоторые претензии другой стороны, простить и 
завершить конфликт частичными уступками. Примерно 
одинаковые баллы получились по типам «сотрудниче-
ство» и «избегание». Следовательно, в зависимости от 
ситуации, девушки пытаются конструктивно обсудить 
спорные вопросы и взаимовыгодно решить конфликт 
либо вообще уйти от решения проблемы. Самые низкие 
баллы получились по типам «доминирование» и «при-
способление». Следовательно, меньшее количество 
испытуемых авторитарно навязывают оппоненту свою 
точку зрения, а также добровольно отказываются от 
борьбы, не видя шансов по другому решить конфликт 
(рисунок 2).

Рисунок 2 –  Распеределение значений по типам поведения 
девушек в конфликте (средние значения)

Следовательно, в ситуации конфликта девушки 
чаще всего идут на компромисс, но реже всего усту-
пают. Эти результаты говорят о некотором противо-
речии биологического пола и гендерных стереотипов 
фемининности.

Интересным является факт, что в группе девушек, 
выбравших несколько стратегий поведения (13% от 
всей выборки), 85% относятся к андрогинному типу. При 
этом самое частое сочетание стратегий – «сотрудниче-
ство + компромисс» (46%). Это подтверждается теоре-
тическими выкладками об особенностях андрогинного 
поведения, при котором на паритетных началах пред-
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ставлены существенные черты как маскулинного, так и 
фемининного типов. Интеграция стратегий  «сотрудни-
чество + компромисс» позволяет легче адаптироваться 
в конфликте при отсутствии резко выраженных доми-
нантно-агрессивных тенденций в общении. Таким обра-
зом, результаты качественного анализа показали, что 
андрогинные девушки используют больше вариантов 
поведения в конфликтных ситуациях. 

Для нахождения взаимосвязей между параметра-
ми поведения девушек в конфликте и гендерными по-
казателями мы использовали формулу коэффициента 
корреляции r-Пирсона, за уровень значимости для всех 
корреляций взят p<0, 05. 

Наблюдается значимая положительная корреля-
ционная связь между параметрами: доминирование и 
маскулинность (r=0,428), избегание и андрогинность 
(r=0,361), приспособление и андрогинность (r=0,298), 
компромисс и андрогинность (r=0,226), сотрудничество 
и андрогинность (r=0,226). 

Значимая отрицательная связь наблюдается меж-
ду доминированием и андрогинностью (r=-0,538), из-
беганием и маскулинностью (r=-0,341), феминностью и 
доминированием (r=-0,253). 

Эти результаты говорят о том, что чем более ма-
скулинна девушка, тем чаще она доминирует, навязы-
вает оппоненту предпочтительное для себя решение и 
не пытается избежать конфликта. 

Чем больше выражена фемининность, тем больше 
девушки приспосабливаются и не пытается доминиро-
вать. Они вынужденно или добровольно отказываются 
от борьбы из-за желания сохранения хороших отноше-
ний с оппонентом, сильной зависимости от него, угрозы 
серьезных негативных последствий или незначительно-
сти проблемы. 

У девушек андрогинного типа (75% от всей выбор-
ки) имеется большой репертуар поведения: сотрудниче-
ство, компромисс, приспособление и избегание. Такие 
девушки настроены на конструктивное обсуждение про-
блемы, готовы завершить конфликт частичными уступ-
ками, простить, уйти из конфликта при минимуме за-
трат, выиграть время, сохранить хорошие отношения с 
оппонентом. Единственный способ поведения, который 
они не используют в поведении, – это доминирование.

Исследование связи гендерного типа девушек 
и особенностей межличностных отношений

Далее обратимся к анализу результатов по мето-
дике диагностики межличностных отношений Т. Лири. 
Анализ средних значений показал, что в отношениях с 
окружающими девушки чаще всего проявляют автори-
тарность, т.е. требуют к себе уважения, любят давать 
советы, упорны, уверенны и настойчивы. Редко ведут 
себя подчиненно и зависимо, эмоционально сдержанно 
и скромно. Если суммировать параметры доминирова-
ния (авторитарность, эгоистичность, агрессивность и 
подозрительность), то они преобладают над параме-
трами подчинения (подчинение, зависимость, друже-
любие, альтруизм) (рисунок 3). Если анализировать эти 
результаты в контексте маскулинности – фемининности, 
то у 59% девушек преобладают маскулинные особен-
ности во взаимоотношениях, у 34% – фемининные, 7% 
девушек имеют одинаковые баллы по обеим шкалам.  

Рисунок 3 –  Распределение значений по методике 
Т. Лири (%)

Эти данные говорят о том, что более трети деву-
шек склонны в отношениях к авторитарности, упорству 
и настойчивости. Шестая часть девушек в отношениях 
склонны к подчинению, готовы послушно и честно вы-
полнять свои обязанности, уступать и сдерживать свои 
эмоции. Также примерно шестая часть испытуемых в 
отношениях проявляют дружелюбие, следуют условно-
стям и правилам «хорошего тона», стремятся помогать, 
хотят чувствовать себя в центре внимания, склонны к 
сотрудничеству. Наименьший процент от всей выборки 
составляют девушки с агрессивным типом отношения 
к окружающим. Они резкие в оценке других, неприми-
римы, насмешливы, склонны во всем обвинять других 
людей.

Андрогинные девушки разделились здесь на три 
группы:

- третья часть девушек может одинаково часто про-
являть и те, и другие качества, например агрессивность 
и дружелюбие, авторитарность и подчинение;

- другая треть чаще проявляет лишь доминантные 
качества, например авторитарность и эгоизм;

- последняя треть чаще используют в отноше-
ниях только дружелюбие, например зависимость и 
подчинение. 

Таким образом, по результатам качественного ана-
лиза мы можем предположить, что андрогинные девуш-
ки имеют больше вариантов поведения в отношениях с 
окружающими, в том числе в конфликтных ситуациях. 
Фемининные девушки чаще проявляют в отношениях 
дружелюбие, альтруизм, зависимость и подчинение, а 
в конфликтных ситуациях находят компромисс или до-
говариваются о сотрудничестве. Проверим это предпо-
ложение с помощью корреляционного анализа (p<0.05).

Наблюдается сильная положительная значимая 
связь между маскулинностью и параметрами доми-
нирования: авторитарность (r=0,759), эгоистичность 
(r=0,574), агрессивность (r=0,467). Фемининность свя-
зана с альтруизмом (r=0,633), дружелюбием (r=0,567), 
зависимостью (r=0,541), подчинением (r=0,462). 
Значимая положительная связь также обнаруживается 
между коэффициентом IS (андрогиния) и параметрами 
подчинения (r=0,517), зависимости (r=0,408), дружелю-
бия (r=0,328), альтруизма (r=0,300). 

Маскулинные девушки доминируют в отношениях с 
помощью авторитарности, эгоистичности и агрессивно-
сти. А фемининные девушки проявляют в отношениях 
альтруизм, зависимость и подчинение.

Значимая отрицательная связь существует между 
маскулинностью и подчинением (r= -0,416). Также отри-
цательная зависимость наблюдается между андрогин-
ностью и эгоистичностью (r=-0,491), авторитарностью 
(r= -0,434), агрессивностью (r= -0,378). 
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Это значит, что маскулинные девушки в отноше-
ниях не проявляют подчинение. Чем больше девушка 
фемининна, тем меньше она проявляет эгоистичность, 
авторитарность и агрессивность.

Заключение
Нами обнаружено, что в соответствии с реалиями 

современного общества в сознании человека проис-
ходит смешение маскулинных и фемининных стерео-
типов. С одной стороны, девочек воспитывают в тра-
диционном патриархальном духе, с другой – женщина 
вынуждена быть самостоятельной во всех сферах жиз-
ни. В итоге у девушек формируются неустойчивые ген-
дерные характеристики. 

Выводы, которые мы сделали на основании полу-
ченных результатов:

– Три четверти опрошенных девушек относятся к 
андрогинному типу (средний уровень фемининности) 
Именно они показывают больше вариаций поведения 
в отношениях с окружающими, в том числе в конфликт-
ных ситуациях. Такая интеграция маскулинных и феми-
нинных качеств (мягкость, уступчивость в социальных 
контактах и отсутствие резко выраженных доминантно-
агрессивных тенденций в общении при наличии целе-
устремленности и внутренней уверенности) повышает 
адаптивные возможности. 

– Фемининные девушки (высокий уровень феми-
нинности) чаще проявляют в отношениях дружелюбие, 
альтруизм, зависимость и подчинение, а в конфликтных 
ситуациях находят компромисс или договариваются о 
сотрудничестве. Чем больше девушка фемининна, 
тем меньше она проявляет эгоистичность, авторитар-
ность и агрессивность в отношениях с окружающими. 
Чем выше фемининность, тем девушка более склонна к 
приспособлению, компромиссу и сотрудничеству в кон-
фликте, не склонна к доминированию. 

– Маскулинные девушки (низкий уровень феминин-
ности) доминируют в отношениях с помощью авторитар-
ности, эгоистичности и агрессивности и не проявляют 
подчинение, а в конфликте проявляют доминирование. 

Поскольку гендерное поведение обусловлено раз-
личными факторами (биологическими, психологически-
ми и социальными), то не удивительно, что биологиче-
ский пол и гендер не всегда сочетаются друг с другом.
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Аннотация. Статья посвящена хронотопи-
ческим аспектам концепта city (город) в романе 
Ч.Т. Мьевилля «Вокзал потерянных снов». В статье 
на конкретных примерах показывается, что ядерный 
концепт романа может иметь непосредственное от-
ношение к хронотопу художественного произведения, 
в данном случае – к хронотопу города. В данной рабо-
те авторы исследуют роман, относящийся к обшир-
ному и разнообразному жанру научной фантастики. 
Кроме того, поднимается вопрос о расстановке ак-
центов на художественное пространство, время и их 
взаимодействие. 

Ключевые слова: хронотоп, топохронос, стим-
панк, концепт, концептосфера, город.
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CHRONOTOPE ASPECTS OF THE CITY 
CONCEPT IN A STEAMPUNK NOVEL 
BY C.T. MIEVILLE «PERDIDO STREET 

STATION»

Abstract. The article is dedicated to the chronotope 
aspects of the concept city in the steampunk novel by C.T. 
Mieville «Perdido Street Station». The article presents 
the examples of how the nuclear concept may directly 
refer to the chronotope of a literary work (the chronotope 
of the city, in this case). In this article the authors analyze 
the novel which belongs to a vast and versatile genre of 
science fi ction. Moreover, in the given article they bring up a 
question about putting emphasis on the artistic space, time 
and their interaction.

Keywords: chronotope, topochronos, steampunk, 
concept, concept sphere, city. 

Вопросы корреляции особенностей организации 
художественного времени-пространства и жанровой 
специфики произведения приобретают особую актуаль-
ность в связи с появлением большого количества но-
вых направлений в современной научной фантастике. 
Одним из них является зародившийся на рубеже ХХ-
XXI вв. поджанр стимпанк.

Стимпанк (steam – пар) – направление в искусстве, 
описывающее человечество, развитие которого нахо-
дится на стадии изобретения парового двигателя. Как 
правило, это стилизация под викторианскую Англию. В 
такой старинный антураж анахронически вписаны пер-
вые автомобили, дирижабли, телефоны, часовые меха-
низмы, локомотивы, роботы. Также возможно использо-
вание магии. Термин стимпанк был предложен в 1987 
году писателем Кевином Джетером, который пытался 
найти общее наименование для собственных романов. 
Его работы не вписывались в общую концепцию фэн-
тези. И тогда К. Джетер предложил привязать название 
жанра к главенствующей технологии, а именно – к пару, 
по аналогии со старшим братом поджанра – киберпан-
ком. Для произведений в стиле стимпанк характерен 
низкий уровень жизни героев, которые зачастую ведут 
в той или иной степени порочный образ жизни. Здесь 
размываются границы исторического периода, в кото-
ром жил и творил автор, то есть неясно, когда было на-
писано произведение. Это один из способов актуализа-
ции в современной литературе: отказ от времени ради 
развёртывания пространства.  

Говоря о единстве и взаимодействии художествен-
ного пространства и времени произведения, нельзя не 
вести речь о таком фундаментальном понятии, как хро-
нотоп художественного произведения. Первым о хро-
нотопе в лингвистике и литературоведении заговорил 
М.М. Бахтин, который называл время четвёртым изме-
рением пространства. В литературно-художественном 
хронотопе происходит слияние примет времени и про-
странства. Время становится  художественно-зримым, 
а пространство втягивается в развитие сюжета и движе-
ние времени. Этим пересечением и взаимодействием 
и характеризуется хронотоп художественного произве-
дения. М.М. Бахтин также подчёркивал, что различие 
литературных жанров напрямую зависит от хронотопа, 
выделяя, однако, что ведущую роль играет время [2].

Современный учёный М.В. Никитин выдвигает 
мысль о том, что изменение вечно, в то время как по-
кой конечен. В мире, где царит вечный покой, время 
не исчезает, но становится пустым, лишается измере-
ния: если нет изменений, то и нечего измерять. И здесь 
возникает парадокс: пустые пространство, где царит 
вечный покой, и время, которое застыло на месте, воз-
можны, но их не существует. Учёный говорит, что если 
время и пространство не являются объектом изучения и 
теоретизирования, то они представляются в виде неко-
его целого – вечного и бесконечного, которому безраз-
лично, кто и каким образом действует в его пределах. 
Интерес для исследователя представляет заполненное 
пространство и время – единый топохоронос, внутри ко-
торого всё изменяется и взаимодействует [3].

Голландский исследователь Пауль Сметруст в 
своём труде «The Postmodern Chronotope. Reading 
Space and Time in Contemporary Fiction» («Хронотоп 
постмодерна. Время и пространство в произведениях 
современной художественной литературы») описыва-
ет хронотоп в произведениях эпохи постмодернизма. 
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П. Сметруст говорит о смещении ориентированности 
в сторону пространства и географического положения. 
Повальная потеря историчности во многих аспектах 
постмодернизма связана с дезориентированностью 
в пространстве, которое содержит следы историче-
ских событий, сформировавших данное пространство.  
Таким образом, хронотоп в романе и вообще хронотоп 
в искусстве следует отделять от простых материаль-
ных отображений постмодернизма, которые так легко 
вписываются в культурный хронотоп. Пространственно-
временная эстетика в наше время несёт на себе следы 
влияния постструктурализма. В таком типе хронотопа 
пространство не находится в подчинении у времени, но 
имеет собственную поэтику, которая больше проявляет-
ся в топонимичности и географичности, чем в историч-
ности [4].

Таким образом, мы видим, что воззрения на про-
странственно-временную организацию текста ме-
нялись с течением времени. М.М. Бахтин отмечает 
привязанность ко времени, Н.М. Никитин – к наполнен-
ности и взаимосвязи пространства, вещей и событий, а 
П. Сметруст ставит на первый план само пространство.

Что же касается космогонического смысла концеп-
та «city» (город), то стоит привести  слова Ю.М. Лотмана, 
который делит города на два типа: концентрический и 
эксцентрический: «Концентрическое положение города 
в семиотическом пространстве, как правило, связано 
с образом города на горе. Такой город выступает как 
посредник между землей и небом, вокруг него концен-
трируются мифы генетического плана (в основании его, 
как правило, участвуют боги), он имеет начало, но не 
имеет конца – это ''вечный город''. Эксцентрический 
город, созданный вопреки Природе, расположен ''на 
краю'' культурного пространства: на берегу моря, в 
устье реки. Здесь актуализируется не антитеза «земля/
небо», а оппозиция ''естественное/искусственное''. Это 
дает двойную возможность интерпретации города: как 
победы разума над стихиями, с одной стороны, и как 
извращенности естественного порядка, с другой. Вокруг 
имени такого города будут концентрироваться эсхато-
логические мифы, предсказания гибели, идея обречен-
ности и торжества стихий будет неотделима от этого 
цикла городской мифологии» [5, 32-44].

По многим причинам Нью-Кробюзон (New 
Crobuzon), город, в котором разворачиваются собы-
тия романа Ч.Т. Мьевилля «Вокзал потерянных снов» 
(Perdido Street Station), можно отнести ко второму типу 
городов – он расположен в устье реки недалеко от леса. 
Актуализация оппозиции «естественное – искусствен-
ное» прослеживается и в архитектуре (милицейские 
башни, пронзающие сердце города, тело земли) [1, 21], 
и в экологии – в районе под названием Барсучья Топь 
(Brock Marsh), где находятся многочисленные лабора-
тории, жидкости, что остаются после экспериментов, 
сбрасываются в реку, а также просто выливаются на 
улицу. Попав в эти жидкости, человек может заговорить 
на древних языках, а то и просто стать невидимкой.

Эсхатологическая катастрофа не заставляет себя 
ждать: на город нападают мотыльки – пожиратели снов. 
Монстры поселились в здании Вокзала на Затерянной 
улице (Perdido Street Station), но могут достаточно лов-
ко ходить по земле, летать, а также перемещаться в 
другие измерения.

Пространство Нью-Корбюзона чётко делится на 
три уровня. Первый «земной» уровень – это собственно 
улицы, дома и прочие составляющего промышленного 
центра, эта часть пространства видна и доступна каж-
дому. Второй уровень, подземный, – это теневая часть 

города, в которой совершаются преступные сделки, а 
также готовится своего рода пролетарская революция. 
Это подвалы, городские бойни, где под видом грубых 
мясников работают подпольные революционеры, и 
река, в которой живут водяные. И третий уровень – это 
небо, которое также никогда не пустует. В нём снуют 
птицы и диковинные животные, парят дирижабли, а по 
рельсам, расположенным высоко над городом, мчатся 
милицейские машины. Кроме того, многие дома и ми-
лицейские башни по высоте могли бы соревноваться с 
небоскрёбами. Но, кроме этой вертикали – небо-земля-
подземелье – существует и некий параллельный мир: 
другие измерения, в которых также обитают разные 
сущности: демоны, которых мэр с помощью машин и 
магии вызывает на борьбу с крылатыми монстрами, и 
Ткач (The Weaver), огромный паук, плетущий паутину 
мироздания, который приходит в земной мир, когда хо-
чет. Так или иначе, все эти уровни пространства связа-
ны одной точкой, в которой сходятся и железнодорож-
ные пути, и человеческие судьбы, и самые тёмные дела 
городской жизни — от нелегальных сделок до выбора 
мотыльками своего жилища. Этой точкой является вок-
зал на Затерянной улице (Perdido Street Station). Вот 
что говорит о нём главный герой произведения, учёный, 
чьи исследования не вписываются ни в одну из приня-
тых в Нью-Кробюзоне научную сферу:

“I think of myself as the main station for all the schools 
of thought. Like Perdido Street Station … Unavoidable, 
ain’t it? … massive great thing.” Isaac patted his belly, 
maintaining the analogy. “… Everything has to pass through 
it. That’s like me. That’s my job. That’s the kind of scientist 
I am…”

– Я считаю себя главной станцией среди всех мыс-
лительских школ. Как Вокзал на Затерянной улице… 
Мимо не проедешь, ага? … Массивная штука, – Айзек 
похлопал себя по животу, подчёркивая аналогию. – Всё 
должно пройти через этот вокзал... (перевод – О.А.) [1, 
32].

В романе неоднократно говорится, что Нью-
Кробюзон – старый и неухоженный город. Стены и во-
рота облезлые, побитые кислотными дождями. Будучи 
промышленным и научным центром, Нью-Кробюзон, 
однако, не помнит своей истории. Самое удалённое от 
момента действия воспоминание относится к событиям 
40-летней давности. Удивительно для такого развитого 
города, притом что многие расы живут и более 100 лет. 
Далёкое прошлое мало кого интересует.

Время в романе движется очень медленно: в пер-
вой части описывается четыре дня, в течение которых 
читатель успевает познакомиться с ключевыми пер-
сонажами. Именно их глазами он обозревает обшир-
ную часть города: ярмарку, рынок, воровской квартал, 
квартал учёных, район обитания разумных скарабеев, 
а также бары и лаборатории. В Нью-Кробюзоне свой 
календарь (известны весенние месяцы Chet и Melluary) 
и свои названия дней недели: Fishday (пяльница), 
Skullday (суккота), Shunday (вошькресение), Dustday 
(пыледельник). По мнению некоторых героев, время – 
вещь относительная и непостоянная, ведь месяц назад 
был популярен конкретный бетон (concrete music – по 
аналогии с тяжёлым металлом), а ещё год назад все 
увлекались художественным храпом (snort art). 

Начало событий описывается очень подробно и за-
нимает три четверти объёма романа, после чего читате-
лю сообщается, что мотыльки мучают жителей уже око-
ло полугода, а способ борьбы с ними так и не найден. 
Не обошло бедствие и главных героев произведения: 
скульптора, возлюбленную главного героя, которая по-
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падает в лапы мотыльков, теряет разум и уже неспо-
собна творить и восхищаться окружающей её жизнью. 
Учёный убит горем и  оставляет все свои изыскания. 
Другой герой, человек-орёл, в наказание за тяжкое пре-
ступление лишённый крыльев, но ненавидящий жизнь 
без полёта, теряет помощника и вынужденно отказыва-
ется от своей мечты и, обрывая перья, остаётся жить в 
городе. Город-монстр становится домом, а нелетающая 
птица – человеком. Эта метаморфоза отражена в силь-
ной позиции текста.

I turn away from him and step into the vastness of New 
Crobuzon, this towering edifi ce of architecture and history, 
this complexitude of money and slum, this profane steam-
powered god. I turn and walk into the city my home, not bird 
or garuda, not miserable crossbreed.

I turn and walk into my home, the city, a man [1, 497].
Я отворачиваюсь от него и делаю шаг в необъят-

ность Нью-Кробюзона, в этот оплот архитектуры и исто-
рии; в это хитросплетение денег и трущоб, к этому не-
святому богу на паровой тяге. Я поворачиваюсь и иду 
в город, мой дом, не как птица или гаруда, не как пре-
зренный полукровка.

Я поворачиваюсь и иду домой, в город. Я человек 
(перевод – О.А.).

Таким образом, в связи с урбанистической спе-
цификой поджанра стимпанк в хронотопе романа 
«Вокзал потерянных снов» акцентируется именно то-
пос, так как он составляет ядро концептосферы всего 
романа. Ядерный концепт city является одним из фун-
даментальных и самых древних в английской лингво-
культуре и несёт на себе следы разных интерпрета-
ций. Практически все словарные значения относятся к 
определённому типу поселения, его администрации и 
жителям. 

Художественная интерпретация концепта в романе 
наделяет город, кроме вышеуказанных особенностей, 
чертами живого существа – древнего, даже изначально-
го. И это существо настолько огромно и разнообразно, 
что само по себе является миром. В этом мире и разво-
рачивается действие произведения. 

Концепт city в романе приобретает новые интер-
претации, связанные с авторским видением писателя-
урбаниста. Город является одним из фундаментальных 
составляющих хронотопа данного произведения:  дви-
жение сюжета, ход времени и ключевые моменты не-
разрывно связаны с местом действия, которым и явля-
ется Нью-Кробюзон.
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В ряде исследований, посвященных изучению ком-
паративных фразеологических единиц, фразеологизмы 
рассматриваются в разных сферах художественной 
коммуникации. Вопрос о функционировании компара-
тивных фразеологизмов в мемуарной литературе до 
настоящего времени остается спорным.

Обязательным для всех компаративов является 
наличие союза как и его вариантов (точно, словно, как 
будто и др.), которые, формируя фразеологическую 
единицу, преобразуют служебную семантику в те или 
иные компоненты значения компаративной единицы, 
участвуют наряду с другими компонентами в образова-
нии индивидуального фразеологического значения [1].

В данной статье рассматриваются компаративные 
фразеологические единицы только с союзом как, так 
как фразеологизмы с союзами точно, словно, как буд-
то в исследуемых нами мемуарных произведениях не 
были выявлены.
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Мы выделяем следующие модели компаративных 
фразеологических единиц (КФЕ) с союзом как: двухком-
понентные, трехкомпонентные, четырехкомпонентные 
и многокомпонентные структурные единицы.

Двухкомпонентная модель КФЕ представлена 
структурным типом: как + существительное, которая 
реализуется следующими подтипами:

а) как + существительное (ном.). Например: 
фразеологизм как воздух – предельно, очень (нужен, 
необходим кто-л. или нужно, необходимо что-л.) [4]. 
Сейчас оно, как воздух на учебе – по килограммам. 
В.Н. Гельфандт. Дневники. Как вол – без устали, много 
и усердно (работать, трудиться) [3]. Сегодня почти ни-
чего не делал (обычно – работаю, как вол). Г. Эфрон.
Дневники. Как (словно, точно) камень – 1) твердый, 
жесткий (о предмете, веществе, массе); 2) тяжелый (о 
предмете, массе чего-л.); 3) неподвижный (о человеке, 
животном); 4) молчать, быть молчаливым, не издавать 
ни звука; 5) лететь, падать, опускаться – быстро, стре-
мительно; 6) идти на дно, тонуть – сразу, стремитель-
но; 7) лежать на душе, сердце; давить, наваливаться (о 
чувстве, мысли, заботе, горе, переживаниях человека) 
[2]. Даже хлеба нельзя было подвезти, и пришлось пи-
таться черными, твердыми, как камень, а порой и 
заплесневевшими от ужасающей сырости сухарями. 
А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Он умеет быть 
сосредоточенным как камень, и тогда ни за что его 
не собьешь с той мысли, на которой он остановился. 
В.Н. Гельфанд. Дневники. Фразеологизм как (словно, 
точно) лед – 1) холодный (о человеке, теле); 2) перен. 
холодный (бесчувственный, отчужденно-безразлич-
ный) [2]. Вспомнил Чехова: «Садясь писать – будь хо-
лоден, как лед». В.В. Вишневский. Дневники военных 
лет. Как лунь – совершенно, совсем (седой, белый) [5]. 
Сед, как лунь, седая борода и усы. Г. Эфрон. Дневники.  
Незадолго до этого встретил Сергея Глаголя; тот 
белый как лунь, тоже жаловался на грудь; оба док-
тора умерли одновременно почти. А. Белый. Между 
двух революций. Во фразеологизме как мухи существи-
тельное представлено во мн.ч. – в огромном количе-
стве [5]. Условия там были ужасающие – народ мер, 
как мухи. Л.К. Бронтман. Дневники и письма. Немцы 
падают на поляне, как мухи. А. Поляков. Из дневника 
военного корреспондента. Как сапожник – очень силь-
но (напиться, быть пьяным) [5]. Телефонная трубка 
ругалась, как сапожник. Она почти жестикулировала. 
В. Кин. Записные книжки. Как собака – очень сильно, 
до крайности (устал, голоден, замерз и т.п.) [5]. Если 
у тебя в руках винтовка, ты чувствуешь, как теп-
ло твоего тела уходит в магазинную коробку и в 
ствол, улетучивается, а ты трясешься, как собака. 
Н. Асанов. На закате. Как изваяние (статуя) – застыв на 
месте, не двигаться (от изумления, страха и т.п.), непод-
вижно, безучастно, бессмысленно (стоять, остановить-
ся и т.п.) [3]. Молотов побелел, как бумага, но, не ска-
зав ни слова, сидел как статуя. А. Микоян. Так было. 
Фразеологизм как стекло/ стеклышко – 1) очень чи-
стый, сверкающий чистотой; 2) безупречный в мораль-
ном отношении; 3) совершенно трезвый [5]. Выехали 
в 16:10. Дорога была скользкая, как стекло. Тепло. 
Л.К. Бронтман. Дневники и письма. Майор Г. был абсо-
лютно спокоен, неподвижен и трезв как стеклышко. 
Н.Н. Никулин. Воспоминания о войне.Фразеологизм как 
часы – точно, бесперебойно (работать, действовать и 
т.п.) [5]. …при условии, что военкомат не будет мне 
препятствовать, то я еду 8-го «как часы», не до-
жидаясь interminables3 денег из Москвы. Г. Эфрон.
Дневники. Фразеологизм как черепаха – очень медлен-

но (идти, плестись, тащиться и т.п.) [5]. Все это прокля-
тое путешествие надоело до чертиков: без хлеба, 
без воды, без угля, а поезд тащится, как черепаха.
Г. Эфрон. Дневники;

б) как + существительное (ген.). Например: 
фразеологизм как дома – совершенно свободно, не-
принужденно, вполне естественно (чувствовать себя 
где-л., ориентироваться в чем-л.) [3]. Партизаны чув-
ствуют себя здесь вполне как дома и почти ежеднев-
но взрывают железнодорожные пути. Л.К. Бронтман. 
Дневники и письма. Как огня – очень сильно, панически 
(бояться кого-л., чего-л.) [3]. Службы в центральных 
управлениях я опасался, как огня: я уже достаточ-
но с ними познакомился по переписке из-за границы.
А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Агенты крими-
нальной полиции как огня боялись агентов гестапо. 
Д.Н. Медведев. Сильные духом. 

Двухкомпонентная модель КФЕ представлена 
также структурным типом: как + атрибутивный ком-
понент, который выражен именем прилагательным. 
Например: как миленький – 1) беспрекословно, не смея 
возразить (делает, сделает что-л.); 2) без препятствий, 
без затруднений, свободно (делается, совершается 
что-л.) [5]. Мне бы ее на минутку всего, компасный курс 
заметить. А там бы допилил как миленький. Что 
я зря что ли здесь все время летал? Л.К. Бронтман. 
Дневники и письма. Фразеологизм как (словно, точно) 
одержимый – напряженно, неутомимо (работать, делать 
что-л.); настойчиво, неотступно (преследовать какую-л. 
цель) [2]. А он, как одержимый, носился по всему зем-
ному шару, с материка на материк, с континента на 
континент, пересекал моря и океаны… Дон-Аминадо.
Поезд на третьем пути. Фразеологизм как (словно, точ-
но) помешанный – 1) находиться в состоянии сильно-
го переживания, нервного потрясения; 2) вести себя – 
бурно, невоздержанно; делать что-л. с чрезмерным или 
неразумным усердием, интенсивностью [2]. Недели две 
он ходил, как помешанный, потом понемногу обжил-
ся, обтерпелся, обтрепался, потерял весь свой лоск 
и стал таким же, как и все мы. Р.В. Иванов-Разумник.
Тюрьмы и ссылки.

Также атрибутивный компонент может быть вы-
ражен причастием, которое подверглось адъективации 
и утратило свои глагольные признаки. Например как 
убитый – очень крепко, беспробудно [5]. После долгой 
дороги я решил заночевать в помещении штаба кор-
пуса и, заснув как убитый, проснулся только утром 
в 9 часов. К. Симонов. Генерал Свобода. Фразеологизм 
как угорелый – очень быстро, поспешно, беспорядоч-
но, суматошно (бегать, метаться, носиться и т.п.) [5]. 
Сегодня день протек так: с утра тревога, как уго-
релый бегу в лавку, дабы взять хлеб пока не закрыли. 
А.Н. Болдырев. Осадная запись.

Двухкомпонентная модель – это, пожалуй, самый 
распространенный структурный тип КФЕ русского язы-
ка. Нами зафиксировано 64 употребления таких фразе-
ологизмов  в мемуарных произведениях.

Трехкомпонентные фразеологические единицы, по 
данным нашей картотеки, составляют второй по рас-
пространенности структурный тип КФЕ. Нами зафикси-
ровано 62 случая употребления таких фразеологизмов. 
Трехкомпонентная структура представлена моделью: 
как + атрибутивный компонент + существительное. 
Данная модель реализуется следующими подтипами: 

а) как + атрибутивный компонент + существи-
тельное (ном.). Например: как горькая редька – не-
выносимо, очень сильно (надоесть, осточертеть и т.п.) 
[5], в данном фразеологизме атрибутивный компонент 
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представлен прилагательным горькая. Я не вижу выхо-
да, потому что у меня нет общения ни с кем. Надоело 
все это, как горькая редька. Г. Эфрон. Дневники. 
Фразеологизм как карточный домик – о предложени-
ях, расчетах и т.п., не имеющих под собой прочного 
основания и недолговечных [4]. Пошатнулась армия, 
и развалилась, как карточный домик, по выраже-
нию тех же наивных политиков, Российская империя. 
А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Фразеологизм 
как сивый мерин – бессовестно, беззастенчиво, беспре-
дельно (врет) [5]. Но есть поговорка: «Врет, как сивый 
мерин». Г. Козинцев. Время трагедий. Фразеологизм 
как церковная крыса – очень, до крайней степени (бе-
ден) [5]. Она бедна, как церковная крыса, не имеет 
даже огорода, из живности – коза. Л.К. Бронтман.
Дневники и письма;

б) как + атрибутивный компонент + существи-
тельное (ген.). Например: как своих ушей – совсем 
никогда не получить кого-л. или чего-л., не завладеть 
кем-л. или чем-л. [5], где атрибутивный компонент вы-
ражен притяжательным местоимением своих. Как было 
бы здорово жить отдельно: но нечего и надеяться, 
этого мне и не видать как своих ушей. Г. Эфрон.
Дневники.

 Как вариант данной модели выступает следую-
щий структурный тип: как + существительное (ном.) + 
атрибутивный компонент. Например: как сажа бела – 
(дела) плохи, никуда не годятся [5]. Нянька «калуцкая» –
Татьяна Ритивкина говорила обо мне: «Это перец бу-
дет», «Наши дела как сажа бела» и «Отворотясь не 
насмотришься». А.А. Ахматова. Автобиографическая 
проза. Данный структурный тип КФЕ имеет свой под-
тип: как + существительное (ген.) + атрибутивный 
компонент. Например: фразеологизм как манны не-
бесной – с большим нетерпением, сильным желани-
ем, очень сильно (ждать, ожидать, жаждать и т.п.) [5]. 
Пасмурно и значительно теплее. Оттепели жду как 
манны небесной. В конце Фонтанки – Загородного 
далеко где-то огромное зарево. А.Н. Болдырев.
Осадная запись.

Трехкомпонентная модель КФЕ представлена так-
же структурным типом: как + предлог + существитель-
ное, которая располагает следующими вариантами:

а) как + предлог + существительное (ном.). 
Например: как на грех – как нарочно, как назло; к не-
счастью [5].  А ночь, как на грех, чистая, луна палит во 
все лопатки, на воде каждую щепку видно. Нас сразу 
засекли. Б. Полевой. Волгари. Все страшно хотят по-
скорее выехать из опасной зоны – а тут, как на грех, 
застряли. Г. Эфрон. Дневники. Фразеологизм как на 
подбор – очень похожие друг на друга, сходные друг с 
другом по каким-л. признакам, качествам (обычно поло-
жительным) [3]. И точно, – если здесь как на подбор, 
расставлены без тесноты, со вкусом, то группами, 
то в одиночку, – даже пни, старые и без щеп, – сто-
ят весьма красиво. В. Иванов. Дневники. И все, как на 
подбор, крепкие, рослые, молодцеватые, кудрявые, 
бороды лопатой, глаза искры мечут… Дон-Аминадо. 
Поезд на третьем пути. Фразеологизм как (будто, слов-
но, точно) сквозь сон – не вполне отчетливо, не со-
всем ясно; смутно (помнить, видеть, слышать и т.п.) [5]. 
Втянутый неестественной силой, внырнул я под 
цель, перестав быть и став «всеми», влекшими мимо 
улиц; как сквозь сон: около консерватории ухнуло 
мощно: «Вы жертвою пали!». А. Белый. Между двух 
революций;

б) как + предлог + существительное (ген.). 
Например: как на ладони – 1) хорошо обозримо, ясно 

различимо; о четко, отчетливо видимых предметах, 
расположенных на открытом месте; 2) предельно от-
крытый, ясный, понятный; обычно о человеке, его ха-
рактере, поведении, взглядах [3]. Мы у немцев как на 
ладони, и они не жалели на нас ни пуль, ни снарядов, 
ни мин. Но мы держались. В. Абызов. День и ночь идут 
бои. Дивно потому, что весь Ленинград с горы как на 
ладони, а страшно… В. Саянов. Направление главно-
го удара;

в) как + предлог + существительное (датив). 
Например: как в раю – в очень хороших, великолепных 
условиях [4]. За двое суток все так умаялись от ос-
мотра ярмарки, что почувствовали себя как в раю 
на пароходе, который вез нас по тихим водам Волги 
и Камы. А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Как 
по маслу – без помех, без затруднений и осложнений 
(идти, протекать и т.п.) [5]. Врываемся в пятиэтажный 
дом. Все идет как по маслу: швыряем – для профи-
лактики – гранаты, прочесываем комнаты, занимаем 
один этаж, второй, третий. В. Абызов. День и ночь 
идут бои. Как по нотам – делать, осуществлять что-л. 
без затруднений, четко, как по заранее разработанному 
плану [5]. Все было выполнено ими как по нотам, но 
принято Жилинским только как должное, с подобаю-
щим, на его взгляд, величественным достоинством. 
А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю;

г) как + предлог + существительное (препоз.). 
Например: как в тумане – смутно (помнить, видеть, 
слышать и т.п.) [4]. Утренний чай, «оправка», обед – 
прошли для меня как в тумане. Р.В. Иванов-Разумник. 
Тюрьмы и ссылки. Как на вулкане – в постоянном ожи-
дании каких-л. неприятностей (жить) [5]. О, как любила 
я Москву, в которой жила как на вулкане, как любила 
я жизнь, в которую меня не пускали, как я ненавиде-
ла, как остро я ненавидела тех, кто изуродовал нашу 
прекрасную жизнь, кто заткнул рот и связал руки 
народу. О.Л. Адамова-Слиозберг. Путь. Фразеологизм 
как (будто, словно, точно) на иголках – в состоянии 
крайнего беспокойства, волнения, нервного возбуж-
дения (быть, сидеть, чувствовать себя и т.п.) [3]. Жду. 
Сижу, как на иголках. Л.К. Бронтман. Дневники и пись-
ма. Фразеологизм как (словно) на крыльях – будучи в 
приподнятом настроении, ощущая прилив сил (идти, 
бежать) [4]. Я шел домой голодный как на крыльях – 
чувствовал какую-то особую легкость, бывавшую со 
мной в минуты смертельной опасности или торже-
ства и уверенности в моем искусстве. П. Филонов.
Дневник. Фразеологизм как на картинке – очень кра-
сивый [4]. Сразу, однако, стало ясно, что переправа в 
надежных руках: наши саперы мост построили, как на 
картинке. А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю.

Еще один тип трехкомпонентной модели КФЕ, 
обнаруженный нами в мемуарной литературе: как + 
предлог + атрибутивный компонент, выраженный 
адвербиальным прилагательным. Например: как (буд-
то, словно, точно) по писанному – 1) бойко, гладко, 
без запинок (говорить, рассказывать и т.п.); 2) так, как 
намечалось, предполагалось, без каких-л. осложнений 
и неприятностей (идти, происходить, случаться и т.п.) 
[5]. Молодцы союзники; все делают как по писанному. 
Г. Эфрон. Дневники.

Гораздо реже встречается трехкомпонентная мо-
дель, состоящая из сравнительного союза и двух су-
ществительных: как + существительное + существи-
тельное. Нами зафиксировано только два варианта 
употребления данной структурной модели КФЕ в мему-
арных произведениях: как + существительное (аккуз.) 
+ существительное (ген.). Например: как зеницу ока – 
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проявляя особую заботу, исключительное внимание 
по отношению к кому-л., чему-л. [3]. Поэтому ради-
стов и радиоаппаратуру мы охраняли как зеницу ока. 
Д.Н. Медведев. Сильные духом. Я ее все эти черные 
годы берег как зеницу ока. В. Катаев. В Молдавии.

Второй вариант данного структурного типа: как + 
существительное (аккуз.) + существительное (ак-
куз.). Например: как Сидорову козу – жестоко, бес-
пощадно (выдрать, выпороть) [5], где первое суще-
ствительное Сидорову – имя собственное.  «Да еще 
раз услышу, – выдеру тебя, как Сидорову козу!» 
В.В. Версаев. Воспоминания.

Следующий по распространенности структурный 
тип КФЕ – четырехкомпонентный. Образование четы-
рехкомпонентной структурной модели КФЕ, так же как 
и трехкомпонентной, заключается в большинстве слу-
чаев конкретизацией главного компонента-существи-
тельного за счет распространения существительного в 
родительном падеже или прилагательного и осложнен-
ного предлогом. Одним из вариантов четырехкомпо-
нентной конструкции является модель: как + предлог + 
атрибутивный компонент + существительное (ген.). 
Например: как у себя дома – это тот же фразеологизм 
как дома, по значению, но распространенный по струк-
туре предлогом и притяжательным местоимением себя. 
Дело дошло до того, что немецкие самолеты позво-
ляют себе летать над самой землей, над нами, как 
у себя дома, не давая нам головы вольно поднять на 
всем пути отхода. В.Н. Гельфанд. Дневники.

Менее распространена модель со следующим 
структурным составом: как + атрибутивный компо-
нент + существительное (ном.) + существительное 
(ном.). Например: фразеологизм как дважды два че-
тыре – совершенно, предельно (ясно) [3], в котором 
атрибутивный компонент представлен количественным 
наречием дважды. И они у меня будут, обязательно 
будут. Это точно, как дважды два – четыре. В кон-
це концов, да здравствует жизнь. Г. Эфрон. Дневники. 
Подтипом данной конструкции выступает модель: как + 
атрибутивный компонент + существительное (ном.) 
+ существительное (ген.). Например: как свои пять 
пальцев – очень хорошо, досконально, основательно 
(знать) [5]. Он любил солдат и знал каждого подчи-
ненного со всеми его хорошими и слабыми качества-
ми как свои пять пальцев. В.С. Трубецкой. Записки 
кирасира.

Более продуктивная четырехкомпонентная модель 
КФЕ: как + существительное + предлог + существи-
тельное, выраженная в следующих ее вариантах:

а) как + существительное (ном.) + предлог + су-
ществительное (ген.). Например: как (словно) грибы 
после дождя – быстро, в большом количестве (возни-
кать, появляться и т.п.) [4]. Выраставшие первое время, 
как грибы после дождя, юмористические журналы – 
и текстом и карикатурами – подвергали хуле военных 
людей и те понятия о долге, которые им внушали на 
службе. А.И. Деникин. Путь русского офицера;

б) как + существительное (ном.) + пред-
лог + существительное (датив). Например: как 
рыба в воде – свободно, естественно, как в род-
ной стихии (чувствовать себя) [3]. Парень уда-
лой, в нашей атмосфере – как  рыба в воде.  
В. Иванов.  Дневники. В городе я себя чувствую аб-
солютно как рыба в воде. Г. Эфрон. Дневники;

в) как + существительное (ном.) + предлог + су-
ществительное (аккуз.). Например: как снег на голову  – 
совершенно неожиданно для кого-л.; обычно некстати 
(появиться, прийти и т.п.) [3]. Опыт японской войны 

и новые веяния в тактике помогли мне вне учебных 
программ натаскивать людей на ускоренных маршах 
(накоротке), благодаря чему на маневрах мой полк 
свалился как снег на голову на не ожидавшего его 
«противника». А.И. Деникин. Путь русского офицера; 

г) как + существительное (ном.) + предлог + су-
ществительное (препоз.). Например: как сыр в масле 
– жить в удовольствии, в достатке [5]. Он купался ее 
заботами как сыр в масле. Т. Солоневич. Записки со-
ветской переводчицы.

Еще одна модель четырехкомпонентного струк-
турного типа: как + существительное (аккуз.) + су-
ществительное (ген.) + существительное (ген.). 
Например: фразеологизм как две капли воды – очень, в 
высшей степени (похож, походит кто-л. на кого-л. Чаще 
о внешнем сходстве) [3]. Но все они, как две капли 
воды похожи друг на друга, безграмотными кляксами 
пишущие резолюции с легкостью и безответствен-
ностью. В.Н. Гельфанд. Дневники.

Всего нами зафиксировано 24 употребления четы-
рехкомпонентной модели КФЕ.

Многокомпонентные модели КФЕ представляют 
собой целые предложения и встречаются в мемуарной 
литературе довольно редко. В нашей картотеке зафик-
сировано всего три случая употребления таких фразео-
логизмов. Это модель: как + предлог + существитель-
ное (ген.) + предлог + существительное (инструм.). 
Например: фразеологизм как (будто, словно, точно, 
что) у Христа за пазухой – под надежной защитой, под 
покровительством кого-л., в полной безопасности, спо-
койно (быть, жить, находиться и т.п.) [3]. Бернов заверил 
Осоргина, что Мише в его полку будет хорошо – как у 
Христа за пазухой. В.С. Трубецкой. Записки кирасира.

И вторая многокомпонентная модель КФЕ: как + 
существительное (ном.) + предлог + атрибутивный 
компонент + существительное (ген.). Например: как 
гром из/ с/ среди/ средь ясного неба – совершенно не-
ожиданно, внезапно; обычно о случившемся несчастье, 
постигшей кого-л. беде [3]. И вот мгновенно, неждан-
но, как гром с ясного неба, грянул ему я с левой руки 
молча и злобно тяжкую оплеуху, в затылок и шею. 
А.Н. Болдырев. Осадная запись.

Нам представилась возможность рассмотреть раз-
личные варианты структурных моделей компаративных 
фразеологизмов в мемуарной литературе и выявить 
все возможные подтипы данных моделей. Выявление 
особенностей структуры КФЕ в дальнейшем предпола-
гает исследование их грамматического и семантическо-
го строения.
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Создавая и воспринимая произведения искусства, 
люди манипули руют информацией особого типа, назы-
ваемой художественной. Она отличается компактностью, 
несет в себе большое количество смысловых оттенков, 
эмоциональных обертонов, смутных подсознательных 
импуль сов, из которых многие настолько субъективны, 
что не поддаются рас щеплению, анализу. Многие, но не 
все. И поэтому задачей литературо веда является рас-
ширение круга изучаемых явлений за счет обраще ния к 
тонким, прихотливым, еле заметным переливам автор-
ской мысли, часто воспринимаемой обычным читате-
лем бессознательно. Речь идёт о внефабульных связях 
и перекличках, которые пронизывают настоящее худо-
жественное произведение. 

Внефабульность в прозаическом произведении 
вбирает в себя систему мотивов, но не исчерпывает-
ся ими. Внефабульные связи – это внутритекстовые и 
сверхтекстовые связи, механизм функционирования 
которых пытались рассматривать русские формалисты 
(Ю. Тынянов, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум). Но сама 
проблема существования внефабульных связей в про-
зе и их особенностей ими не ставилась.  

И.В. Арнольд в своей «Стилистике декодирова-
ния», интересной не только лингвистам, но и литера-
туроведам, справедливо выделила следующие недо-
статки в восприятии художественных произведений, 
ме шающие читателю адекватно понимать текст. Это 
пренебрежение коннотативными  значениями, оттенка-
ми  смысла, буквализм, наивно-примитивное восприя-

тие текста, обычно богатого символами, знаками. Это 
также невнимание к подтексту, который для многих чи-
тателей, не обладающих достаточным тезаурусом, про-
сто не существует. На пути к адекватному пониманию 
текста необыкновенно важными оказываются «метки», 
расставленные автором и позволяющие со прягать «да-
лековатые» понятия, видеть и ощущать перекличку дис-
танцированных друг от друга элементов произведения.

Монтаж рассматривается нами как внефабульная 
внутритекстовая связь, которая косвенно соотнесена с 
нарративом. Под монтажом понимается стык элемен-
тов, не связанных внешне друг с другом, относящихся 
даже как будто к разным смысловым рядам, но порож-
дающих самим фактом сближения новые, добавочные 
смыс лы, которые становятся понятными лишь в контек-
сте произведения. Б.А. Ларин справедливо замечал, 
что суггестивность, недоговорённость могут быть пра-
вильно разгаданы только из целого.

В процессе монтажа сочетание двух изображений 
продуцирует нечто третье, запрограммированное авто-
ром. Подобное соположение двух понятий, рождающих 
нечто новое, можно обнаружить уже в древнемексикан-
ской поэзии, хотя понятным и принятым многими это 
соположение стало лишь благодаря кинематографу XX 
века. «При монтаже, то есть при соединении в синтаг-
матической последовательности двух знаков – изобра-
жений, каждый из которых может соотноситься с кон-
кретными предметами (денотатами этих знаков), они в 
сочетании друг с другом становятся сложным абстракт-
ным символом, соотносящимся с новым концептом, а 
не с этими денотатами» [1, 152].

Нарративность, содержательные моменты, таящи-
еся в формаль ном соединении разнотипного материа-
ла, в сфере киноискусства вполне доступны массовому 
зрителю. То невысказан ное, окруженное эмоциональ-
но-суггестивной аурой, что пытается «на веять» автор, 
улавливается публикой, превращающейся таким обра-
зом в сотворца. Ведь именно в сознании воспринимаю-
щих осуществляется  задуман ное  «действо».

Теория монтажа по отношению к кино активно раз-
рабатывалась уже в 1920-е годы С. Эйзенштейном, 
Ю. Тыняновым, А. Кулешовым и др. В 1926 году в пре-
дисловии к книге С.А. Тимошенко «Искусство кино 
и мон таж фильма», в которой были представлены 
приемы киномонтажа, А. Пи отровский писал, что эти 
приёмы теоретически до сих пор не разработаны.   
Г. Болтнянский в работе «Культура кинооператора», из-
данной в 1927 году, фиксировал: «Следует бороться с 
распространяющимся за последнее время среди наших 
лучших режиссеров мнением, что монтаж – главная и 
чуть ли не единственная форма творчества в кино. Мы 
не говорим уже о том, что среди людей кино, особенно 
у нас, распространено наивное мнение, что монтаж – 
это особая стихия, свойственная, в отличие от других 
видов искусства, только кино» [2, 56]. Замечание со-
вершенно справедливое, но почти проигнорированное 
литературоведами, которые крайне редко обращаются 
к анализу особенностей монтажа в художественном 
произведении. 

Между тем несущий нарративные смыслы монтаж 
отдельных сцен, эпизодов, ситуаций не так уж редок в 
русском романе XIX века. Монтаж «в заро дыше» мож-
но увидеть в постоянном желании Пушкина соотносить 
сло ва с противоположными смыслами (оксюморонные 
сочетания), когда в зоне напряженного взаимодействия 
рождается нечто новое, третье, не явля ющееся про-
стой суммой двух слагаемых (архивны юноши, светлая 
грусть, скупой рыцарь, мертвые души и т.д.). 
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 В прозе Пушкина можно обнаружить также стык 
эпизодов, который позволяет го ворить о существо-
вании внефабульных смыслов, добавляющих не что 
новое к традиционной, нарративной основе произве-
дения. Так, в главе «Поединок» романа «Капитанская 
дочка» Пушкин монтиру ет два эпизода, соседство ко-
торых рождает дополнительные смыслы. Когда Гринёв 
пришел к Ивану Игнатьевичу, кривому гарнизонному 
пору чику, с просьбой быть его секундантом на дуэли со 
Швабриным, то Иван Игнатьевич был с иголкой в руках: 
по поручению комендантши он нани зывал грибы для 
сушения на зиму. В последующем разговоре персона-
жей обыгрывается тот же мотив «прокалывания»: «И 
добро б уж зако лоли вы его: бог с ним, с Алексеем 
Ивановичем, я и сам до него не охотник. Ну а если он 
вас просверлит?» Элемент «протыкания» объе диняет 
грибы, заготавливаемые на зиму, и молодых героев. 
Монтаж по добных сходных эпизодов порождает  коми-
ческий эффект, связанный со знаменитой пушкинской 
иронией, которую иногда позволяет обнаружить в тек-
сте анализ внефабульных связей.

В контексте толстовских романов принцип мон-
тажа – способ ак тивизации читательского воображе-
ния, заражения его, подключения к целому, а также 
авторской оценки изображаемого. Толстой часто как 
бы разбивает образ на отдельные фрагменты и распо-
лагает их в той последовательности, которая позволяет 
читате лю в собственном сознании воспроизвести соот-
ветствующее «наложе ние» представлений, в результа-
те которого возникает нечто новое, осо бенное. Отсюда 
многочисленные высказывания о «кинематографично-
сти» прозы Толстого.

Монтаж разноплановых эпизодов у Толстого мо-
жет быть резким, нарушающим привычный фабульный 
ход событий. Это свое образные «реплики в сторону», 
к которым часто обращался писатель, отталкиваясь от 
приемов любимого им английского писателя Стерна, 
дерзающего рвать нить повествования, говоря о чём-то 
своем и как будто постороннем.

Так, в разговор Анны и Вронского (седьмая часть 
романа «Анна Каренина») вдруг втор гается ненуж-
ный с точки зрения основного повествования элемент. 
Вронский рассказывает об учительнице плавания 
шведской королевы.

- В каком-то красном купальнике, старая, безобраз-
ная. Так, когда же едем?

- Что за глупая фантазия! Что же, она особенно 
как-нибудь пла вает? – не отвечая, сказала Анна.

- Решительно ничего особенного. Я и говорю, глупо 
ужасно. Так, ког да же ты думаешь ехать?

Анна встряхнула головой, как бы желая отогнать 
неприятную мысль [3, 622].

«Стык» эпизодов, вызывающий недоумение у ге-
роев и читателей, – знак «подключения» автора,  не-
прямого выражения авторской позиции, его оценки 
происходящего. Каким-то боковым зрением и сами пер-
сонажи видят нелепость собственного «эксперимента» 
демонстра ции «свободной любви», из которого, в ко-
нечном счете, не получилось «ничего особенного».

«Реплика в сторону» – условное название расска-
за, диалога, пове ствования, как бы уходящего в сторону 
от основной линии, но тем самым на стыке различного 
обнаруживающего новые смыслы, придающие пове-
ствованию глубину, объем, масштаб, оценочный мо-
мент. Тол стой постоянно держит руку на пульсе собы-
тий, вторгаясь в роман с «ситуативными» суждениями. 
Таким образом случайное и второстепенное  в  одной 
плоскости оказыва ется значимым в другой. 

От локальных, единичных сближений разнопла-
новых эпизодов об ратимся к монтажу «параллельных 
миров» в рамках одного произве дения, которые высе-
кают целые ассоциативные потоки, занимающие место 
часто редуцированной фабулы. В статье Ю. Тынянова 
«Об осно вах кино» так характеризуется  внефабульный 
тип развития действия: «Сю жет при этом переносится на 
членение и спайку частей речевого мате риала вне фабу-
лы. Фабула не дана, вместо нее пружинит и ведет “иска-
ние фабулы”, как ее эквивалент, заместитель. Таковы, 
например, мно гие вещи Пильняка, Леонарда Франка и 
др. “Ища фабулы” читатель производит оценку и члене-
ние отдельных частей, связанных между со бой только 
стилистически (или самой общей мотивировкой – напри-
мер, единством места или времени). Совершенно ясно, 
что в последнем типе выступает в качестве главного сю-
жетного двигателя –  стиль, стилевые соотношения свя-
зываемых между собой кусков» [4, 342].

Монтаж двух или более неслиянных миров в рам-
ках одного произ ведения ставит перед писателем слож-
ную задачу преодоления возмож ной фрагментарности, 
достижения единства внешне раз общенного материала. 
Первый опыт подобного рода в литературе XIX века, об-
ративший на себя внимание публики, –  роман Толстого 
«Анна Каренина». В XX веке – «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова и ряд других романов. Монтаж миров, па-
раллельно существующих, корригирую щих, но не об-
разующих единства в фабульном смысле, неповторимо 
индивидуален в каждом произведении. Вместе с тем, 
организация ро манов подчинена неким общим законо-
мерностям, которые наблюдают ся в «разномирной» сю-
жетно-композиционной организации.

Мир Анны замкнутый, с потерянными скрепами 
между предметами и людьми. Обрыв внутренних свя-
зей, фрагментарность, мозаичность ее существования 
заложены в законах, которым она подчинена. В фи нале 
Анна по-настоящему одинока, ей даже не с кем про-
ститься по-хорошему перед смертью. Бессознательные 
жесты отчетливо демон стрируют беспомощно-жалкое 
положение героини. Вспомним, как Анна подходит в 
финале к зеркалу и целует собственную руку.

Центростремительному, тупиковому миру Анны 
противостоит цент робежный, бесконечно расширяю-
щийся мир Левина. В «паутину люб ви», раскинутую им, 
попадают люди, деревья, животные. В финале Ле вин 
обращен ко Вселенной. Эта безграничность вечного 
неба в сочета нии с уютным и многочисленным окру-
жением героя рождает ощущение счастья, которое, по 
Толстому, должно быть всегда с человеком. Если стало 
плохо, то ищи, где ошибся. Однако замкнутость лишь на 
земных интере сах – не для Левина. Трансцендентный, 
потусторонний мир привлекает его своей таинственно-
стью и недоговоренностью. Левин ощущает себя на са-
мом кра ю земного и вечного. И отсюда особая острота 
его видения мира.

Есть и еще один момент, подтолкнувший Толстого 
разделить роман на две части. Речь идет об экспери-
ментальном, прогностическом на чале, которое может 
быть реализовано именно в системе «параллель ных 
миров». Это начало усиливается в произведениях мно-
гих авторов второй половины XIX века. Желание за-
глянуть в будущее, понять, ос мыслить, предупредить 
делает литературу «испытательным полиго ном», той 
сферой, где вопросы не только ставятся, но и решают-
ся. Ги бельность центростремительной ориентации и 
для личности, и для че ловечества в целом продемон-
стрирована Толстым в «Анне Карениной» с устрашаю-
щей наглядностью и убедительностью.
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Таким образом, монтаж «параллельных миров» 
в произведении предполагает еще более тесное, глу-
бинное взаимодействие внешне от страненных друг от 
друга фрагментов. Автор разводит разные «миры», что-
бы теснее их сблизить. Мы убеждаемся в том, что ас-
социативные переклички тех «пространств», в которые 
«заключены» Анна и Левин, бесконечно разнообразны 
в своих вариациях. Отсутствие фабульного «костя-
ка» предоставляет автору большую свободу в выборе 
изобрази тельных средств, стимулирует его творческую 
активность. Принцип сцеп лений, соединяющий «дале-
коватые идеи», позволяет увидеть общее между теми 
явлениями, которые отстоят друг от друга во времен-
ном и пространственном отношении, и, в конечном сче-
те, дефетишизирует действительность, разрушая сте-
реотипы «отвердевшего» взгляда на мир, не позволяя 
ему застыть в дурманящем оцепенении бесконечного 
повтора.

В литературе XX века монтаж занимает важное 
место в произведениях Б. Пильняка, М. Булгакова, 
И. Бабеля, Ч. Айтматова и др. У него различные функ-
ции: вуалирование авторской позиции или подчёркива-
ние, особое «выдвижение» (термин И.В. Арнольд) нуж-
ных, значимых моментов. В каждом отдельном случае 
монтаж рассматривается индивидуально, хотя есть и в 
этой сфере определённые закономерности.

 До сих пор не оценён по достоинству финаль-
ный монтаж двух эпизодов в «Конармии» И. Бабеля: 
«Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. 
Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. 
В Конармии некому это сделать, кроме меня. Отряд 
наш сделал привал в разрушенном фольварке. Я взял 
дневник и пошел  в цветник, еще уцелевший. Там росли 
гиацинты и голубые розы. 

Я стал записывать о взводном и девяти покой-
никах, но шум, знакомый  шум прервал меня тотчас. 
Черкашин, штабной холуй, шел в  поход  против  ульев. 
Митя, румяный орловец, следовал за ним с чадящим 
факелом в  руках.  Головы их были замотаны шинеля-
ми. Щелки их глаз  горели.  Мириады  пчел  отбивали 
победителей и умирали у ульев. И я отложил  перо.  Я  
ужаснулся  множеству панихид, предстоявших мне» [5, 
127].

 В сильной позиции финала произведения изобра-
жение гибели ни в чём не повинных пчёл после сооб-
щения о расстреле пленных усиливает пацифистскую 
позицию автора. Это не девять покойников, а десят-
ки, сотни жертв. Убийство, насилие увидено под иным 
углом зрения. Монтаж по принципу градации поднимает 
уровень ненависти на такую высоту, что становится по-
настоящему страшно. 

Таким образом, можно утверждать, что монтаж в 
художественном тексте позволяет выявить скрытые ню-
ансы произведения. Обычное повествование видится 
тогда по-другому. Монтаж элементов текста способен 
высекать новые смыслы. Весьма интересен в этом пла-
не резкий уход повествования в сторону, сигнализиру-
ющий не о капризе автора, а о желании отстраниться, 
чтобы вмонтированный в повествование случайный 
эпизод стал оценочным, служил задаче косвенного 
выражения авторской позиции. Монтаж может быть 
построен по принципу контраста или градации, может 
находиться в начале или в финале произведения, он 
может быть единичным, эпизодическим или сквозным, 
проходящим через всё повествование. Но всегда мон-
таж индивидуален в работах разных авторов, хотя ча-
сто скрыт от взоров публики, наивно-реалистически 
воспринимающей произведение искусства. Отсюда вы-

текает необходимость понимания, изучения и сохране-
ния того языка, на котором с нами разговаривают на-
стоящие художники.
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Аннотация. В статье представлена специфика 
перифразы как номинативной единицы в языке ху-
дожественного произведения. Автором рассматри-
вается история изучения перифразы, выявляются 
существующие дефиниции понятия. Анализируются 
особенности функционирования перифразы, периф-
растическое значение; предлагается структурная 
классификация перифраз. Особое внимание уделено 
семантической модели образования перифрастиче-
ских единиц, обозначающих человека, которые исполь-
зовались авторами в романе «Двенадцать стульев».
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Abstract. The article presents the analysis of the 
specifi city of periphrasis as a nominative unit in the literary 
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text. The author characterizes the different points of view on 
the concept of periphrasis, and dwells on existing defi nitions 
of the term. The features of periphrasis functioning and 
periphrastic meanings are analyzed; structural types of 
periphrasis are offered. The author pays special attention to 
the semantic model of creating periphrastic units denoting 
a person, which are used in the novel «The twelve chairs».

Keywords: periphrasis, periphrastic meaning, models 
of periphrasis, function, The twelve chairs.

Введение
На современном этапе развития языкознания од-

ним из актуальных направлений стала зависимость 
семантики единиц языка от коммуникативной задачи. 
Данный аспект исследований рассматривается ком-
муникативной лингвистикой, для которой, по словам 
Т.И. Бытевой, «характерно стремление к адекватному 
описанию языковых явлений с точки зрения процесса 
коммуникации, а также изучение механизма семанти-
ческой модификации языковых единиц разных уровней 
в процессе коммуникации» [1, 4]. Поэтому особое вни-
мание стали привлекать широко распространенные не-
однословные средства номинации.

Возникновение неоднословных номинативных еди-
ниц еще в XIX в. объяснял В. фон Гумбольдт. Ученый 
указывал на несводимость словаря народа к однослов-
ным лексическим средствам и писал, что большая часть 
понятий создается в процессе семантического развер-
тывания слов в составные (описательные) структуры 
так называемого дескриптивного или метафорического 
выражения [2]. Таким образом, в случае отсутствия не-
обходимой лексической единицы в системе языка, гово-
рящему «приходится использовать имеющиеся в языке 
лексемы, которые вынуждены, погашая свое системное 
значение», адаптироваться к речевой ситуации [3, 106]. 
Отсюда возникают такие явления, как образные сред-
ства языка (тропы), фразеологизмы, перифразы, много-
словные термины, аналитические формы слов и др.

Как особый тип устойчивых номинативных соче-
таний перифраза давно привлекала внимание иссле-
дователей. С началом XXI века заметно возрос инте-
рес к перифрастическим оборотам как средству языка 
публицистики, о чем свидетельствует значительное 
число посвященных данной теме работ (О.Ф. Катаева, 
2002; М.А. Сиривля, 2007; Е.В. Евдокимова, 2008; 
К.А. Отт, 2010; Е.А. Давыдова, 2011; А.И. Синина, 2012; 
Т.В. Лыскова, 2012). Однако в это же время вопрос ис-
пользования перифраз в языке художественной лите-
ратуры практически не рассматривается (последние ис-
следования относятся к концу XX века – А.С. Елизаров, 
1994; В.С. Соловьева, 1995).

Таким образом, актуальность нашего исследо-
вания обосновывается необходимостью определения 
роли перифразы в языке художественного произведе-
ния как средства создания идиостиля писателя. Анализ 
наблюдаемых в художественном тексте фактов, выяв-
ление особенностей формирования и функционирова-
ния перифрастических оборотов под влиянием замысла 
автора поможет расширить представление о перифра-
зе как лингвистической единице и определить ее место 
в ряду образных и выразительных средств языка.
1 История изучения перифрастической номинации

Специфика перифрастической номинации интере-
совала исследователей с античных времен, и с течени-
ем времени сформировалось несколько направлений 
изучения:

1 Традиционный стилистический подход (античные 
риторики, риторика М.В. Ломоносова, И.С. Рижского, со-

временные лингвисты: А.Н. Кожин, Л.Н. Синельникова, 
Г.З. Розанова, Г.Н. Моложай, Т.И. Наймушина, 
Е.Т. Лисовская, И.З. Ильина) описывает перифразу как 
стилистический прием художественной литературы, как 
одно из средств выразительности, наряду с метафорой, 
сравнением, аллегорией, антономазией, гиперболой, 
литотой, олицетворением.

В античности перифраза была известна в двух 
основных функциях: украшение речи и замещение. 
Аристотель отмечал, что «пространности стиля спо-
собствует употребление определения понятия вместо 
имени, например, если сказать не ‘‘круг’’, а ‘‘плоская по-
верхность, все конечные точки которой равно отстоят от 
центра’’». А если «есть что-нибудь позорное в понятии, 
можно употреблять имя, если же в имени – то понятие» 
[4, 88].

Начало использования перифрастических оборо-
тов в русской традиции было положено в XVIII веке, в 
период появления идеи М.В. Ломоносова «о трех шти-
лях» российского языка, заложившей основы стилисти-
ки. По мысли ученого, высоким штилем «составляться 
должны героические поэмы, оды, прозаичные речи о 
важных материях… Средний штиль состоять должен из 
речений, больше в российском языке употребительных, 
куда можно принять некоторые речения славенские, в 
высоком штиле употребительные, однако с великою 
осторожностию, чтобы слог не казался надутым. Равным 
образом употребить в нем можно низкие слова, однако 
остерегаться, чтобы не опуститься в подлость» [5, 588]. 
Именно во избежание «низких» слов классицисты и ста-
ли использовать описательные обороты – перифразы.

2 С развитием лингвистики в XX в. выделилось 
лексико-семантическое направление, которое обра-
тилось к анализу перифразы как единицы фразеоло-
гии на основании общих для фразеологического и пе-
рифрастического оборотов признаков (Л.В. Шубина, 
Н.М. Шанский, В.П. Уткина, М.А. Куандыкова, 
М.М. Копыленко, Т.Л. Павленко, Т.А. Османова, 
В.В. Похмельных, Д.П. Вовчок). В рамках данного на-
правления были определены функции перифраз, раз-
работаны основания для классификации. Позже (в 80-е 
годы) начал развиваться собственно лексикологический 
аспект изучения семантической организации перифраз, 
их парадигматических отношений, моделей образова-
ния, функций и др. (З.Д. Попова, Т.И. Бытева).

3 Во второй половине XX в. стал формировать-
ся ономасиологический аспект исследования пе-
рифразы как «вторичной номинации», представляю-
щей собой процесс идентификации и объективации 
денотата (И.С. Топорцев, Е.С. Кубрякова, В.И. Телия, 
Н.И. Базарская, В.Г. Гак, О.Ф. Катаева, В.И. Милехина, 
М.Д. Кузнец, Ю.М. Скребнев, А.Б. Новиков, С.И. Комарова, 
В.Г. Кульпина, Л.В. Грехнева, И.Р. Гальперин, 
В.П. Григорьев). Лингвистами ставится вопрос о взаимо-
действии категорий «слово – образ – денотат».

4 Психолингвистическое направление, ставшее 
актуальным в связи с развитием антропоцентрической 
парадигмы в лингвистике, связало перифразу с образ-
ной формой мышления и определило ее как разверну-
тую форму повторения мысли (А.А. Потебня, Ш. Балли, 
Л.В. Лисоченко, Ю.Д. Апресян и др.).

Несмотря на широкий интерес исследователей к 
перифрастической номинации, теоретический аспект 
ее изучения сегодня еще находится в процессе ста-
новления. Прежде всего, отсутствует общепринятая 
дефиниция понятия, остается дискуссионным статус 
перифразы как категории лингвистики, а также мето-
ды разграничения перифразы и смежных явлений. 
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Затрудняет решение данных проблем активное исполь-
зование термина в различных областях науки (в лите-
ратуроведении, лингвистике, логике, стилистике, рито-
рике, музыке).

2 Дефиниция термина «перифраза»
Термин periphrase появился в Словаре Французской 

Академии в 1740 г. и был заимствован русским языком. 
Этим объясняется существование двух вариантов тер-
мина: перифраза (отражает грамматический женский 
род заимствованного термина) и перифраз (воспроиз-
водит фонетический облик французского слова) [6, 4].

Кроме того, Т.В. Лыскова указывает, что термин 
осложнен наличием разных произносительных вариан-
тов, относящихся к одному этимологическому гнезду: 
парафраз, парафраза, парафразис (устр.), перифраз, 
перифраза, перифразис (устар.), перифрасис (устар.). 
Эти произносительные варианты произошли от греч. 
παράφρασις, περίφρασις и зафиксированы в значениях 
«пересказ» и «окольная речь». Словари предлагают 
трактовать дублетные термины с разных точек зрения: 
термины либо отождествляются, либо разводятся в раз-
ные словарные статьи [7, 105]. Сегодня большинство 
ученых придерживаются мнения, что термины имеют 
специфику в семантике и отождествлять их нельзя, а 
для разработки теории «окольной речи» используют ва-
риант французского термина – перифраза.

В литературоведческой и лингвистической литера-
туре можно выделить различные дефиниции понятия. 
Справочный литературоведческий материал определя-
ет перифразу, например, как «стилистический прием, 
заключающийся в замене какого-либо слова или слово-
сочетания описательным оборотом речи» [8, 214], или 
как фигуру речи, состоящую «в замене наименования 
предмета его словесной характеристикой, раскрываю-
щей выделяемое свойство» [9, 237], или «троп, посред-
ством которого одно понятие представляется через 
несколько понятий, то есть описывается, а не называет-
ся» [10,  223]. Перечисленные определения характери-
зуют перифразу как стилистическое средство создания 
выразительности.

Большинство лингвистических источников тракту-
ют перифразу как описательное выражение, например: 
«выражение, вторично описывающее предмет или яв-
ление действительности» [11, 6], или как «оборот речи, 
заменяющий прямое название объекта его описанием 
с указанием характерных признаков» [12, 260]. Данные 
определения представляют перифразу как языковую 
единицу и ставят ее в один ряд с другими единицами – 
словом, словосочетанием и предложением.

В своих дефинициях исследователи формули-
руют основные признаки перифразы: описательность 
номинации (неоднословность, выделение предмета на 
основании признака), вторичность номинации, семан-
тическую неделимость. Поэтому, основываясь на лек-
сикографических дефинициях, Т.В. Лыскова определяет 
перифразу как «неоднословную вторичную номинацию 
описательного, преимущественно эмоционально экс-
прессивного, оценочного характера, представляющую 
собой семантически неделимое выражение, косвенно 
указывающее на существенные, отличительные либо 
субъективно выделенные носителем языка признаки 
(признак) обозначаемого объекта или явления действи-
тельности» [7, 113].

На наш взгляд, некоторые из свойств, обозначен-
ных в данном определении, не являются абсолютными, 
поэтому под перифразой будем понимать аналитиче-
скую вторичную семантически неделимую номинацию 
описательного характера, косвенно указывающую на 

субъективно выделенные говорящим признаки обозна-
чаемого объекта.
3 Перифрастическая номинация человека в тексте 

художественного произведения
Обращаясь к объекту нашего исследования, сто-

ит отметить, что лингвистика на современном этапе 
развития характеризуется увеличением интереса к 
антропоцентрическому аспекту, рассмотрением языка 
во взаимодействии с сознанием человека, его мыш-
лением и деятельностью. Е.И. Голованова, разделяя 
точку зрения многих ученых, утверждает, что язык как 
продукт человеческого сознания не может быть рас-
смотрен вне человека, вне его взаимодействия с окру-
жающим миром. Идея антропоцентричности языкового 
сознания, по мнению исследователя, «подтверждается 
на лексическом уровне языка: наименования человека 
составляют значительную часть любого национального 
словаря и могут исчисляться десятками, сотнями тысяч 
единиц. Человек в языке предстает во всем многооб-
разии присущих ему свойств, качеств, установившихся 
связей и отношений с реальным миром» [13, 5].

Образ человека относится к числу важнейших 
фрагментов языковой картины мира. Он отражает 
развитие человеческой мысли, принятую в обществе 
оценку личности, культурные представления народа. 
Центральное место в этой области занимают объеди-
нения слов, которые именуют человека, его жизнь, фи-
зическое и психическое состояние, способности, эмо-
ции, интеллект, отношение друг к другу, к миру, природе. 
Номинация устанавливает общие и частные свойства, 
которые характерны для того или иного лица. Для обо-
значения номинации человека в нашем исследовании 
будет использоваться предложенное Е.Р. Ратушной по-
нятие антропономинанта – термин, образованный от 
греческого слова άνθρωπος – «человек» и латинского 
nomen – «имя» [14, 5].

Наиболее ярко особенности антропоцентрической 
лингвистики проявляются в текстах, поскольку «все 
языковые реалии приобретают истинный смысл только 
в тексте.  Без указания на то, как та или иная языковая 
единица или категория участвуют в создании опреде-
ленного типа текста, представление о языке будет не-
полным», считает Е.А. Попова [15, 73].

Особый интерес представляет изучение средств 
номинации человека в тексте художественного про-
изведения. Л.Г. Бабенко в своей работе высказывает 
мысль, что антропоцентризм художественного текста 
обусловлен эгоцентрической позицией человека (в об-
лике автора и обликах персонажей) в семантическом 
пространстве текста, а сам человек является «центром 
литературного произведения и как субъект повествова-
ния, и как объект эстетического художественного позна-
ния» [16, 101]. В связи с такой специфической ролью 
в тексте антропономинанты часто бывают эмоциональ-
но окрашены, могут выражать отношение говорящего, 
авторскую модальность, являться средством создания 
художественного образа.

Сатирический роман И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» написан в 1928 г. – период, ко-
торый, как отмечает В.В. Шарова, характеризуется 
сложной языковой ситуацией, связанной с послерево-
люционной демократизацией языка, расширением его 
словарного состава, в рамках литературной разговор-
ной речи и письменной формы литературного языка, 
изменением в семантическом наполнении, активизаци-
ей конструкций экспрессивного синтаксиса [17, 8].

Ж.И. Дергилева считает, что авторы следовали 
этим тенденциям: произведение «впитало в себя новые 
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или переосмысленные лексические и синтаксические 
структуры, так как особенностью сатирических произ-
ведений является способность быстро откликаться на 
события современной авторам жизни, причем такая 
рефлексия предполагает использование специфических 
языковых средств создания комического» [18, 15]. Одним 
из таких средств стала перифрастическая номинация.

Как лингвистическая единица перифраза широко 
представлена в системе номинаций человека. В данной 
работе нами была проанализирована система пери-
фрастических единиц-антропономинантов (269 еди-
ниц), использованных в романе «Двенадцать стульев» 
[19]. Перифразы данного семантического поля содер-
жат в смысловой и образной структуре экстралинг-
вистические компоненты, в которых отражается, по 
словам А.Л. Захаровой, ментальность и социально-
культурное своеобразие определенного исторического 
времени [20, 1258].

Итак, рассмотрим явление перифрастической 
номинации человека на примере романа И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать стульев».

4 Категориальные признаки перифразы
Проблема выявления основных свойств и характе-

ристик перифразы до конца еще не решена, исследова-
телями предлагаются различные теории (Т.В. Лыскова, 
Т.И. Бытева). Обобщив опыт, обозначим признаваемые 
большинством ученых категориальные признаки пе-
рифрастических единиц:

1) семантическая целостность – в конкретном слу-
чае употребления перифраза соответствует одному 
нечленимому в смысловом отношении объекту реаль-
ной действительности. При этом сам денотат может 
быть выражен не только словом, но и словосочетанием 
(консерваторы от музыки – духовой оркестр);

2) вторичность номинации – использование уже 
имеющихся в языке номинативных средств с целью на-
звания нового объекта путем переосмысления семан-
тики этих средств;

3) раздельнооформленность – перифрастическая 
единица состоит из двух или более элементов. При уз-
ком понимании раздельнооформленности под периф-
разой понимают только словосочетания (О.В. Катаева, 
Л.В. Хамидова). Т.И. Бытева подчеркивает обязатель-
ную трехчленность формальной семасиологической 
структуры: перифразируемое слово (в структуре пе-
рифразы выражено имплицитно), перифразирующий 
компонент (опорное слово), предицируемый компонент. 
Последние два компонента, составляющие перифра-
стическую единицу, могут быть распространены: чо-
порный обитатель дворцов – аристократ, виртуоз 
ротационных машин – корреспондент.

Широкая трактовка предполагает в качестве пе-
рифразы не только двухкомпонентные сочетания, но и 
более сложные конструкции – простые предложения в 
составе сложных, сложные предложения (А.А. Потебня, 
И.З. Ильина и др.);

4) особое, коммуникативно-релевантное, расши-
ряющее «сюжет слова» значение, которое, по мнению 
Т.И. Бытевой, заключается в коммуникативной актуали-
зации семантики слова-номината с помощью использо-
вания тема-рематических отношений между членами 
перифразы, слов определенных селективных классов 
соответственно коммуникативной функции каждого 
компонента, механизма образной валентности и т.д. [1, 
254]. Значение перифразы определяется характером 
денотативно-семантического соотношения перифра-
зируемого слова и перифразирующего сочетания, ти-
пом значения опорного компонента перифразы и его 

корреляцией с перифразируемым словом, утверждает 
Т.В. Лыскова [21, 5].

Помимо названных исследователи называют ряд 
других признаков перифразы, таких как экспрессив-
ность; субъективная модальность (способность вы-
ражать позицию говорящего); моделируемость и воз-
можная проницаемость структуры; референциальная 
переинтерпретация (закрепление референции за 
единичным денотатом); аппозитивность и формально-
атрибутивные отношения членов перифрастического 
сочетания; устойчивость (воспроизводимость). Однако, 
на наш взгляд, данные признаки нельзя назвать универ-
сальными, они характерны для перифразы в конкрет-
ных случаях употребления. Так, например, будучи аб-
солютными, признаки моделируемости и устойчивости 
противоречили бы друг другу. Поэтому мы будем их счи-
тать дополнительными факультативными признаками.

5 Модели перифрастического значения
Особое перифрастическое значение формируется 

на базе семантической модели и основывается на вза-
имодействии между перифразируемым и опорным сло-
вом перифразы. Т.В. Лыскова в своей работе выделила 
типы целостных значений, зависящих от типа значения 
опорного слова перифразы: описательное, метоними-
ческое, метафорическое [22, 198-200].

Целостное описательное значение характеризует-
ся наличием опорного слова, использованного в пря-
мом значении. Такой тип значения автор усматривает в 
перифрастических оборотах, образованных с помощью 
следующих механизмов:

– родо-видовая корреляция – реализуется с помо-
щью расширения объема денотата: перифразирующее 
слово является родовым по отношению к перифрази-
руемому, представлена 73 единицами (27%) – самый 
частотный механизм формирования перифрастическо-
го значения (научный работник, исполнительница рус-
ских народных песен, цирульный мастер);

– идентифицирующая корреляция – использова-
ние в опорном компоненте перифразы слов, которые 
идентифицируют объект, названный перифразируемым 
словом (17%) (дамский любимец, утренний посети-
тель, воспитанник духовного училища);

– экспрессивная корреляция – основывается на 
прямом значении опорного слова, осложненном эмоци-
онально-оценочной или стилистической коннотацией. 
В связи с жанровой спецификой романа данный меха-
низм широко использован в тексте – 56 единиц (21%) 
(виртуоз фарса, красавец-гусар, чопорный обита-
тель дворцов);

– корреляция семантической совместимости – осу-
ществляется на основании семантической связи между 
лексико-семантическими полями коррелирующих слов. 
Такой тип связи строится на ассоциациях, семантиче-
ски близких за счет экстралингвистических факторов (7 
единиц) (плавучее учреждение, население парохода, 
духовная особа).

При формировании целостных метонимического и 
метафорического значений перифраз, опорным компо-
нентом которых является слово, употребляемое в пере-
носном значении, используются механизмы:

– метонимической корреляции, переноса номина-
ции на основе взаимосвязи денотата с его признаком 
или другим объектом (например, творение и творец, но-
ситель признака и признак, предмет и материал, содер-
жимое и содержащее, действие и результат, место жи-
тельства и жители). На основе метонимии образовано 
27 единиц (васюкинские индивидуумы, второй класс, 
движущаяся аудитория);
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– метафорической корреляции – актуализации об-
разности, выявления тождества и подобия на основе 
аналогии. Данный тип корреляции прослеживается в 
22% перифрастических антропономинантов (железно-
дорожный заяц, акробат пера, несовершеннолетнее 
воинство).

6 Функциональная классификация перифраз
Также семантика перифрастической единицы 

обусловливает функции, выполняемые данной периф-
разой. На основании типологии функций, предложен-
ной Т.В. Лысковой [21, 22-24], нами была разработана 
следующая классификация: 

1 Номинативно-субститутивная перифраза на-
зывает основные признаки денотата, замещая наиме-
нование сходным по назначению, функции, обогащая 
речь, позволяя избежать тавтологии. В анализируемом 
материале было зафиксировано 40 единиц данного 
типа, что составляет 15% от общего объема (предста-
витель домовой администрации, воспитанник духов-
ного училища, работник фармации).

Порывистая душа отца Федора не знала покою… 
Ни тогда, когда он был воспитанником духовного 
училища, Федей, ни когда он был усатым семинари-
стом Федор Иванычем [19, 54].

2 Описательная перифраза расширяет представ-
ление об объекте, акцентирует внимание на актуальном 
для говорящего признаке. Описательное перифразиро-
вание представлено в 56 случаях, что соответствует 
21% (возница-аджарец, московский гость, движущаяся 
аудитория).

К каждому пробегавшему мимо селения автобусу 
или легковому автомобилю подбегали дети и испол-
няли перед движущейся аудиторией несколько па 
наурской лезгинки [19, 364].

3 Эмоционально-оценочная перифраза отража-
ет авторскую оценку, отношение говорящего к объекту 
номинации. В исследуемой группе оценочные периф-
разы составляют 47% единиц, среди которых можно 
выделить перифрастические обороты различных видов 
коннотации:

а) положительной (7%) – позволяет иносказатель-
но назвать объект номинации, создавая положительный 
образ человека, раскрывая основные черты характера 
или достижения в деятельности.

Старуха бросилась ему на шею.
– Спасибо, – сказала она, – я знаю, чем вы риско-

вали, придя ко мне. Вы тот же великодушный ры-
царь [19, 149];

б) отрицательной (13%) – направлена на формиро-
вание негативного отношения к объекту. 

– Вы, – говорю, – низкий человек, мучитель 
Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, кото-
рое теперь государственное, а не его [19, 197];

в) иронической – заключается в непрямом на-
смешливо-критическом отношении к объекту 
перифразирования.

– Поедем в номера! – убеждал Воробьянинов.
Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, 

ударила покорителя женщин кулачком в нос [19,  204].
Эмоционально-оценочное перифразирование с 

иронической коннотацией является самым частотным 
типом, о чем свидетельствуют 27% от общего объема 
перифраз-антропономинантов (73 единицы).

4 Эвфемистическая перифраза используется для 
замены первичных номинаций, считающихся неприлич-
ными или неуместными (номинативное замещение). В 
анализируемом тексте перифраз, выполняющих эвфе-
мистическую функцию, встречается мало (2%) (двою-

родная сестра, дитя Поволжья, король дипсодов).
Кто же этот розовощекий индивид – обжора, 

пьянчуга и сластун? Гаргантюа, король дипсодов? 
[19, 161].

5 Апеллятивная перифраза применяется для обра-
щения к адресату или его развернутого наименования. 
Апеллятивное перифразирование также редко встреча-
ется в тексте – из общего количества единиц исследова-
ния данный тип перифразы обнаружен в 8 случаях, что 
составляет лишь 3%: ваше высокоблагородие, господа 
присяжные заседатели, товарищ фельдмаршал.

Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки 
спросил:

– Почему же так дорого. Везде стоит сорок копеек.
– За конспирацию, товарищ фельдмаршал, – 

быстро ответил Бендер [19, 92].
6 Декоративная перифраза украшает речь при 

номинации объектов действительности, является сти-
леобразующим элементом индивидуально-авторского 
стиля. В связи с тем, что данный тип более широко ис-
пользуется в поэтической речи, в нашей картотеке было 
выявлено лишь 12% таких перифраз (властитель вод, 
небесное создание, несовершеннолетнее воинство).

Но рядом с Колькой сидело такое небесное 
создание, что Остап сразу омрачился. Такие создания 
никогда не бывают деловыми знакомыми – для этого 
у них слишком голубые глаза и чистая шея [19, 170].

Названный комплекс функций характерен для пе-
рифразы в целом как для единицы языка, но в конкрет-
ном случае перифразирования ее функции вступают в 
отношения иерархии. Так, перифраза «король дипсо-
дов» выполняет заместительную, номинативно-субсти-
тутивную и декоративную функции.

7 Структурная классификация перифраз
С точки зрения структуры наиболее часто учеными 

(О.Н. Заикина, Т.И. Кочеткова) называются следующие 
синтаксические модели перифразирования:

1) сочетание имени существительного и конкрети-
зирующего его прилагательного, причастия, местоиме-
ния – самая частотная конструкция, составляют 38% 
выявленных перифрастических антропономинантов 
(аптечно-негритянский ансамбль, конкурирующая ор-
ганизация, ваше высокоблагородие);

2) сочетание имени существительного и конкре-
тизирующего его имени существительного в родитель-
ном падеже (генитивные конструкции) – также активная 
модель, представлена 36% единиц (слушательница 
хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, 
работник булки, любитель сильных шахматных 
ощущений);

3) аппозитивное словосочетание (в функции при-
ложения), в котором номинативную функцию выпол-
няет перифразируемое слово, а зависимое является 
его контекстуальным синонимом и играет стилисти-
ческую роль, в картотеке выявлено 15% перифраз 
такого типа (барон-изгнанник, пайщик-концессионер, 
слесарь-аристократ).

На основе анализа отобранного материала нами 
предложено выделить в качестве особой синтаксиче-
ской модели предложные субстантивные словосоче-
тания, так как они являются семантически целостны-
ми единицами и широко представлены в тексте – 11% 
(брат по шахматам, консерваторы от музыки, цветы 
на асфальте).

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод, что наиболее характерными для сатирического 
повествовательного произведения являются перифра-
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стические номинации человека с описательным значе-
нием, созданные на основе механизмов родо-видовой 
и экспрессивной корреляции, и с целостным метафори-
ческим значением. Преобладающими функциями дан-
ных единиц являются описательная и эмоционально-
оценочная с иронической коннотацией. В структурном 
отношении перифразы строятся на основе сочетания 
имени существительного и конкретизирующего его при-
лагательного или на базе генитивных конструкций.

В целом перифрастические номинации человека 
разнообразны в семантическом, структурном, функци-
ональном, коммуникативном, образном и стилистиче-
ском отношении, вследствие чего обладают обширным 
изобразительно-выразительным потенциалом, позво-
ляя автору продемонстрировать в художественном 
тексте свое видение мира, отношение к нему и создать 
уникальный стиль.
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Ставки вывозных таможенных пошлин.
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Abstract. The article analyzes the offi cial defi nitions of 
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three different sets of import duties. The work provides a 
criterion for distinguishing the Customs Tariff from any set 
of customs duties. The author presents own defi nitions of 
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 Таможенный тариф является не только одним из 

фундаментальных понятий теории и практики тамо-
женного дела. Как, например, таможенная территория, 
таможенная граница, таможенная пошлина и др. Он 
представляет собой еще и сложнейший инструмент ре-
гулирования внешней торговли и таможенной политики 
любого государства. Таможенный тариф имеет важней-
шее прикладное значение в процессе государствен-
ного регулирования как импортных, так и экспортных 
операций.

И еще одно исключительное обстоятельство. 
Таможенный тариф, единый таможенный тариф яв-
ляется атрибутивным признаком  (атрибутом) таких 
межгосударственных интеграционных группировок, как 
таможенный и экономический союзы. Без единого та-
моженного тарифа невозможно создать ни экономиче-
ский, ни таможенный союз.

Точное определение таможенного тарифа явля-
ется теоретической основой для профессиональной 
классификации различных видов таможенных тарифов. 
Только после этого можно разграничить экспортный и 
импортный таможенные тарифы, выделить специфи-
ческие признаки автономного и конвенционного, за-
претительного, тарного или транзитного таможенных 
тарифов. Только на этой основе предоставляется воз-
можность разграничить одноколонный, трехколонный и 
многоколонный тарифы, которыми пользуются или от-
дельные государства, или Таможенные союзы.

Именно на основе точного определения понятия 
«таможенный тариф» формируются теоретические 
предпосылки для постановки ключевых вопросов со-
временного таможенно-тарифного регулирования им-
порта. Какие и сколько колонок имел Таможенный та-
риф Российской Федерации до создания Таможенного 
союза? [1]

Какие и сколько колонок имеет Единый таможен-
ный тариф Таможенного союза? [2]

Чем отличается его многоколонность от многоко-
лонности таможенного тарифа Российской Федерации? 
По количеству колонок? По их конкретному соста-
ву? Какие из этих колонок впервые появились только 
в Едином таможенном тарифе Таможенного союза? 
Какие входили в структуру только таможенного тарифа 
Российской Федерации?

Имеется серия и других интересных вопросов, 
профессиональные ответы на которые можно получить 
только при точном определении понятия «таможенный 
тариф».

Известно, что в научной и учебной литературе 
предлагается несколько распространенных подходов к 
определению таможенного тарифа.

Во-первых, его отождествляют с таможенной по-
шлиной. Такое определение, по мнению автора, не 
имеет какого-либо конструктивного потенциала для 
решения указанных ранее вопросов. Ведь в данном 
случае (на примере Единого таможенного тарифа ТС) 
этот тариф будет идентифицироваться примерно с его 
одной одиннадцатитысячной частью (!!). Ведь ЕТТ ТС 
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содержит свыше 11 200 ставок, а значит и свыше 11 200 
ввозных таможенных пошлин (?!). Пошлин различного 
уровня, различных видов и функционального назначения. 
Такова научная и практическая полезность концепции 
тождества таможенной пошлины и таможенного тарифа.

Во-вторых, его рассматривают как специальный 
нормативный документ. И в этом имеется правда жиз-
ни. Ведь Таможенный тариф Российской Федерации 
утверждался специальными постановлениями 
Правительства России. Единый таможенный тариф ТС 
был утвержден решением Межгосударственного сове-
та ЕврАзЭС (Высший орган Таможенного союза), а его 
ежегодные версии (и ежегодные изменения) утвержда-
лись решениями Комиссии Таможенного союза (теперь 
Евразийской экономической комисси) [3, 2; 5, 2].

И, в-третьих, таможенный тариф рассматривается 
как сложнейшая система таможенных пошлин, позволя-
ющая отдельному государству или Таможенному союзу 
проводить дифференцированную торговую политику в 
отношении не только отдельных стран, но и отдельных 
товаров, а также их зарубежных экспортеров (многоко-
лонный таможенный тариф) [6, 109-126]

Рассмотрим теперь подробнее официальное опреде-
ление таможенного тарифа. Вначале тарифа Российской 
Федерации, а потом  – ЕТТ Таможенного союза.

Обратимся вначале к официальному опреде-
лению таможенного тарифа России. «Публикуемый 
Таможенный тариф Российской Федерации представ-
ляет собой свод ставок ввозных таможенных пошлин, 
систематизированных в соответствии с Товарной но-
менклатурой внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации (ТН ВЭД России)»… [3, 2].

Приведем теперь официальное определе-
ние Единого таможенного тарифа Таможенного со-
юза. «Единый таможенный тариф Таможенного со-
юза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации (ЕТТ ТС) – свод ставок ввозных 
таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввози-
мых на единую таможенную территорию Таможенного 
союза из третьих стран, систематизированных  в соот-
ветствии с Единой товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Таможенного союза (ЕТН 
ВЭД ТС)» [5, 2].

Итак, исходя из этих определений, таможенный 
тариф – это свод ставок таможенных пошлин, который 
имеет следующие системные признаки:

- ставки относятся только к ввозным таможенным 
пошлинам. Таким образом, это импортные таможенные 
тарифы Российской Федерации и Таможенного союза;

- ввозными таможенными пошлинами облагались 
только товары, ввозимые на единую таможенную тер-
риторию вначале России, а потом уже Таможенного 
союза. Таким образом, сферой применения таможен-
ных тарифов и входящих в их структуру таможенных 
пошлин являлись вначале национальная таможенная 
территория Российской Федерации, а теперь единая 
таможенная территория такой интеграционной группи-
ровки, как Таможенный союз;

- ставки и таможенные пошлины применялись и 
применяются при ввозе иностранных товаров из-за ру-
бежа, в том числе из третьих стран на Единую таможен-
ную территорию Таможенного союза;

- ставки таможенных пошлин систематизированы 
на основе Товарной номенклатуры ВЭД. Ставки тарифа 
России систематизировались по ТН ВЭД Российской 
Федерации, а ставки ввозных пошлин ТС – на основе 
Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза.

Таким образом, таможенный тариф – это свод (со-
вокупность) ставок таможенных пошлин, систематизи-
рованных на основе национальной или конвенционной 
(союзной) товарной номенклатуры ВЭД. Причем сово-
купность, не имеющая каких-либо критериев количе-
ственной определенности. Получается тогда, что любая 
совокупность ставок ввозных или вывозных таможен-
ных пошлин может быть названа таможенным тарифом 
(?!).

Приведем в этой связи некоторые примеры из со-
временной практики таможенно-тарифного регулирова-
ния внешней торговли Таможенного союза.

Пример 1. Это перечень консенсусных ставок 
ввозных таможенных пошлин, который был утвержден 
Решением Межгосударственного совета [7].

Перечень содержит совокупность подсубпозиций 
ЕТН ВЭД Таможенного союза, которые являются наи-
более чувствительными товарами для стран-участниц 
Союза. Количество подсубпозиций – 1147, количество 
ставок ввозных таможенных пошлин – 1147, количество 
импортных таможенных пошлин также 1147. Оно со-
ставляет примерно 10% от количества подсубпозиций 
Единой ТН ВЭД Таможенного союза. В случае измене-
ния какой-либо из указанных ставок требуется полное 
согласие (консенсус) всех стран Таможенного союза.

Итак: свод ставок имеется; ставки сгруппирова-
ны на основе ЕТН ВЭД Союза; они применяются при 
импорте из третьих стран на единую таможенную тер-
риторию Таможенного союза. Все как в официальном 
определении: свод ставок ввозных таможенных по-
шлин имеется, однако импортный таможенный тариф 
отсутствует. 

Перечень консенсусных ставок не содержит в сво-
ем названии понятия «таможенный тариф». Перечень 
имеет следующее официальное название: «Перечень 
чувствительных товаров, в отношении которых реше-
ние об изменении ставки ввозной таможенной пошли-
ны принимается Советом Евразийской экономической 
комиссии» (Приложение 6) [7].

Пример 2. Другой перечень имеет следующее офи-
циальное название: «Ставки вывозных таможенных по-
шлин на товары, вывозимые за пределы государств-
участников соглашений на 30 августа 2013 г.» [8].

Он утверждается (уточняется) специальны-
ми Постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Перечень содержит свыше 300 ставок вывозных 
таможенных пошлин, которыми облагаются российские 
товары, экспортируемые за пределы Единой таможен-
ной территории Таможенного союза. Это товары, уча-
ствующие в торговле с государствами, не входящими в 
состав Таможенного союза, при наличии договора (кон-
тракта) между резидентами РФ и нерезидентами других 
государств-участников Таможенного союза.

Перечень охватывает свыше 3% общего количе-
ства подсубпозиций, которые содержат Единая товар-
ная номенклатура ВЭД Таможенного союза. Он также 
содержит свыше 300 вывозных таможенных пошлин 
различных видов и уровней, которыми облагается огра-
ниченный перечень российских экспортных товаров. 
Они применяются только в случае помещения отече-
ственного вывозимого товара под таможенную проце-
дуру «экспорт».

И здесь указанный перечень представляет собой 
свод ставок таможенных пошлин. Однако ставок только 
вывозных таможенных пошлин. Они применяются толь-
ко в случае перемещения вывозимых товаров через 
таможенную границу Таможенного союза. И здесь об-
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лагаемые товары сгруппированы на основе Единой ТН 
ВЭД Таможенного союза. Тогда возникает вывод о на-
личии экспортного таможенного тарифа?! В Российской 
Федерации (до создания Таможенного союза)? В усло-
виях Таможенного союза? У каждого из государств, вхо-
дящих в ТС?!

Однако ни одно из названий Постановлений 
Правительства России, которыми в различные годы 
вводились ставки вывозных таможенных пошлин, не 
содержало понятия «экспортный таможенный тариф»?! 
И это не случайно. Не может свод ставок таможенных 
пошлин (несколько сотен таких ставок) представлять 
собой таможенный тариф какой-либо страны в его под-
линном значении, не отождествляя его с отдельной та-
моженной пошлиной.

Пример 3. И еще один официальный свод ставок 
ввозных таможенных пошлин, действующих в условиях 
Таможенного союза. Его название: «Перечень товаров и 
ставок, в отношении которых в течение переходного пери-
ода одним из государств-участников Таможенного союза 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отлич-
ные от ставок единого таможенного тарифа Таможенного 
союза» (Утвержден Решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 16 июля 2012 г.) [9].

Опять перечень (свод) ставок ввозных таможенных 
пошлин. Они опять сгруппированы на основе Единой то-
варной номенклатуры ВЭД Таможенного союза. Они так-
же применяются при импорте иностранных товаров из 
третьих стран. Однако товары ввозятся не на единую та-
моженную территорию Таможенного союза, а на терри-
торию только двух участников Таможенного союза. Речь 
идет о Республике Казахстан и Республики Беларусь. 
Количество подсубпозиций 108, количество индивиду-
альных (только для Беларуси и Казахстана) ставок и 
ввозных таможенных пошлин 108. Период их примене-
ния – до вступления указанных государств в ВТО.

Итак, опять свод ставок таможенных пошлин. 
Признаки таможенного тарифа имеются. Однако и в 
этом случае официальное название основного перечня 
не содержит понятия «таможенный тариф»(?!).

Таким образом, формируется логическая ловуш-
ка официального определения таможенного тарифа 
как свода (совокупности) ставок таможенных пошлин, 
применяемых при перемещении товаров через тамо-
женную границу отдельной страны или Таможенного 
союза(?!). Если это так, то почему ни один из трех ука-
занных перечней ставок таможенных пошлин не назы-
вается таможенным тарифом? Ведь все они являются 
сводами (совокупностями) ставок таможенных пошлин. 
Таможенные пошлины применяются только в торговле с 
третьими странами, не входящими в Таможенный союз. 
Только при их перемещении через таможенную грани-
цу (?). Причем и товары, и ставки таможенных пошлин 
сгруппированы на основе национальной или коллектив-
ной (единой) Товарной номенклатуры ВЭД. В нашем слу-
чае на основе единой ТН ВЭД Таможенного союза.

Таким образом, все качественные признаки тамо-
женного тарифа имеются (?!). Однако даже высшие 
органы национальной и наднациональной власти, 
уполномоченные вводить или вносить изменения в 
действующие таможенные тарифы, указанные перечни 
ставок таможенных пошлин также не называют тамо-
женными тарифами?!

В противном случае мы имели бы дело еще с тре-
мя таможенными тарифами?! Они, на наш взгляд, мог-
ли бы иметь следующие названия:

- консенсусный таможенный тариф Таможенного 
союза (пример 1);

- экспортный таможенный тариф Российской 
Федерации (пример 2);

- отличный от Единого тарифа Таможенного со-
юза таможенный тариф для определенного периода для 
Республики Казахстан и Республики Беларусь (пример 3).

Возможна и другая редакция наименований этих 
перечней ставок таможенных пошлин. С присутствием 
в них понятия «таможенный тариф». Однако именно 
на официальном уровне, в официальных документах 
указанные перечни называются без использования по-
нятия «таможенный тариф». Своды ставок имеются, а 
тарифы отсутствуют. Качественные критерии, содер-
жащиеся в официальных определениях таможенного 
тарифа, имеются. Однако три дополнительных тамо-
женных тарифа, по мнению уполномоченных органов 
России и Таможенного союза, отсутствуют (?!). Причем 
без какого-либо объяснения (!?). Указанные перечни со-
ответствуют признакам официального определения, од-
нако таможенным тарифом не называются (?!). Именно 
в этом, по мнению автора, и заключается логическая 
ловушка официального определения. 

Далее следует вполне закономерный вопрос. А где 
же выход из этой логической ловушки? Как однозначно 
разделить собственно таможенный тариф и какой-либо 
свод (совокупность) ставок таможенных пошлин?

Выполненный ранее анализ показал, что и та-
моженный тариф, и любой свод ставок таможенных 
пошлин имеют одинаковые качественные признаки. 
Это было показано при анализе каждого из трех при-
меров, трех официальных сводов (перечней) ставок та-
моженных пошлин.

Поэтому пути выхода из этой логической ловушки 
предлагаем искать по линии поиска количественных 
критериев их разграничения.

Автором предлагается следующий критерий: ра-
венство количества ставок таможенных пошлин и ко-
личества подсубпозиций Товарной номенклатуры ВЭД. 
[10]. Данный критерий можно представить в виде следу-
ющего равенства:

∑ СТП=∑ ПСП,     (1)
где
∑ СТП – сумма ставок таможенных пошлин тарифа 

(ввозных или вывозных);
∑ ПСП – количество подсубпозиций ТН ВЭД (на-

циональной или конвенционной, союзной).

С помощью данного критерия можно надежно раз-
граничить таможенный тариф и какой-либо свод ставок 
таможенных пошлин. Если принцип равенства выдер-
живается, то мы имеем дело с таможенным тарифом. 
В нем все подсубпозиции Товарной номенклатуры ВЭД 
«закрываются» ставками таможенных пошлин. Именно 
такая ситуация в настоящее время представлена в ЕТТ 
Таможенного союза. Единый тариф ТС включает свыше 
11 000 ставок ввозных таможенных пошлин.

Если указанное равенство не выдерживается, то 
нет каких-либо оснований называть любой свод (любую 
совокупность ставок) таможенным тарифом. Именно 
поэтому все три примера, три приведенных перечня 
ставок таможенных пошлин официально не называются 
таможенными тарифами. Несмотря на то, что эти переч-
ни утверждались уполномоченными национальными и 
наднациональными регулирующими органами, которые 
имеют полномочия вводить новые или изменять дей-
ствующие таможенные тарифы (Правительство России, 
Комиссия Таможенного союза, Евразийская экономиче-
ская комиссия).



122
____________________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2014. № 3

Краткие выводы:
1 Существуют несколько подходов в научной и 

учебной литературе к определению таможенного тари-
фа. Они высказаны в различное время, разными уче-
ными и, безусловно, имеют принципиально различный 
потенциал дальнейших исследований таможенно-та-
рифного регулирования импорта на единую таможен-
ную территорию Таможенного союза.

2 Один из подходов определяет таможенный та-
риф (импортный) как свод ставок ввозных таможенных 
пошлин, применяемых для обложения иностранных 
товаров, ввозимых на национальную или единую тамо-
женную территорию Таможенного  союза. Тариф – одно-
колонный. Облагаемые ввозными  пошлинами товары 
классифицируются на основе или национальной, или 
конвенционной (единой) Товарной номенклатуры ВЭД.

3 Этот подход, как было сказано выше, является 
основой для разработки официального определения 
таможенного тарифа. Причем и таможенного тарифа 
Российской Федерации, и Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза (ЕТТ ТС).

4 В официальных определениях отсутствует коли-
чественный критерий разграничения таможенного та-
рифа и любого свода ставок таможенных пошлин. Этот 
критерий – равенство количества ставок таможенных 
пошлин и количества подсубпозиций национальной или 
конвенционной Товарной номенклатуры ВЭД. Без этого 
любой свод (совокупность) ставок ввозных или вывоз-
ных таможенных пошлин может претендовать на статус 
одноколонного таможенного тарифа (?!).

5 С учетом данного критерия можно предложить 
более простые определения таможенного тарифа от-
дельной страны и даже Таможенного союза. Причем 
речь идет только об одноколонном таможенном тари-
фе. Определения, которые исключают их  тождество с 
любым сводом ставок таможенных пошлин. 

6 Национальный таможенный тариф – это система 
ставок ввозных  (или вывозных) таможенных пошлин, 
количество которых равняется количеству подсубпо-
зиций Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности данного государства (национальная ТН 
ВЭД).

7 Таможенный тариф Таможенного союза – это 
система ставок ввозных (или вывозных) таможенных 
пошлин, количество которых равняется количеству 
подсубпозиций Единой товарной номенклатуры ВЭД 
Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС).

8 Если это система ставок ввозных таможенных по-
шлин, то мы имеем дело с импортным таможенным та-
рифом. Если это система ставок вывозных таможенных 
пошлин, то это экспортный таможенный тариф отдель-
ной страны или Таможенного союза в его подлинном 
научном смысле.

9 На базе указанных определений формируются 
исходные теоретические предпосылки для исследова-
ния многоколонности импортного таможенного тарифа 
Российской Федерации (ретроспективный анализ) [6,  
109-126] и Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза [10, 188-201]

Список литературы
1 Об авторской постановке проблемы см.: Роль и место 

таможенной службы Урала в обеспечении экономической 
безопасности : материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции (Екатеринбург, 27-28 марта 2008 г.). – 
Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008. – 
С. 93-96.

2  Таможенный тариф:  теоретические аспекты иссле-
дования //  Вестник Курганского государственного универ-

ситета. Серия «Гуманитарные науки». – 2012.  – Вып.8. – 
№ 4(26). – С. 6-9.

3 Таможенный тариф Российской Федерации. – М. : 
ФГУП «РОСТЭК», 2006. – 568 с.

4 Единый таможенный тариф Таможенного союза (по со-
стоянию на 19.08.2010 г.). – М. : ФТС России, 2010. – 571 с.

5 Единый таможенный тариф Таможенного союза (по со-
стоянию на 01.01.2012 г.). – М. : ФТС России, 2012. – 576 с.

6 Салийчук В. Ф. Экономический рост: специфика и без-
опасность : монография. – Курган : Изд-во Курганского гос. 
ун-та, 2012. – 130 с.

7  Перечень чувствительных товаров, в отношении 
которых решение об изменении ставки ввозной тамо-
женной пошлины принимается Советом Евразийской 
экономической комиссии. Приложение 6 к Решению 
Межгосударственного совета Евразийского экономиче-
ского сообщества № 18 от 27 ноября 2009 года «О едином 
таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации» // Консультант Плюс.

8  Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые за пределы государств-участников соглашений 
о Таможенном союзе» (по состоянию на 30 августа 2013 г.).

9  Перечень товаров и ставок, в отношении которых 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан применя-
ются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от 
ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза. 
Утвержден Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии № 55 от 16 июля 2012 года. 

10  Россия в ВТО: год после вступления… : в двух 
частях / Рос. акад. наук. Урал. отд-ние [и др.] ; под ред. 
В. А. Черешнева, А. И. Татаркина, М. В. Федорова. – М. : 
Экономика, 2014. – (Близкая и такая неразгаданная экономи-
ка; т.II.). – Ч.1. – 848 с. 

УДК 327.8    
                                                                                      

М.М. Кухтин
 Донецкий национальный университет

НЕМЕЦКО-РОССИЙСКОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье рассматриваются различ-
ные аспекты немецко-российского энергетического 
сотрудничества. После прихода В.В. Путина к вла-
сти Россия приобрела статус энергетической сверх-
державы и подвергла резкой критике американскую 
модель миропорядка. В отношениях с Москвой Берлин 
должен придерживаться прагматичного подхода, сво-
бодного от идеологических догм. Энергетическая 
сфера Германии остается уязвимой, а элита страны 
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не всегда верно оценивает опасность современных 
глобальных вызовов. Только укрепление российско-не-
мецкого сотрудничества позволит гарантировать 
бесперебойное снабжение немецкой экономики энер-
гоносителями. Необходимо приложить все усилия для 
того, чтобы украинский кризис 2013-2014 гг. не при-
чинил ущерба политическим и деловым связям Кремля 
с западными партнерами. 

Ключевые слова: Германия, Россия, энергетика, 
политический кризис.
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GERMAN-RUSSIAN ENERGY 
COOPERATION: PROBLEMS AND 

PERSPECTIVES

Abstract. The article deals with different aspects of 
German-Russian energy cooperation. After V. V. Putin 
came to power, Russia obtained energy superpower status 
and subjected the American world order model to sharp 
criticism. Berlin must adhere to a pragmatic approach 
free of ideological dogmas in its relations with Russia. 
The German energy sphere remains vulnerable, and the 
country’s elite does not always evaluate the danger of 
modern global challenges rightly. Only strengthening of 
German-Russian cooperation will allow guaranteeing 
uninterrupted energy supplies for the German economy. 
Every effort should be made to prevent the Ukrainian crisis 
of 2013-2014 from harming Kremlin’s political and business 
ties with its Western partners. 

Keywords: Germany, Russia, energetics, political 
crisis.  

Сегодня Европа переживает трансформацию, 
которая по своему значению может сравниться с па-
дением Железного занавеса. Континент стал ареной 
борьбы двух конкурирующих моделей мира – однопо-
лярной и многополярной. Каждую из них поддерживают 
мощные политические группировки, готовые на многое 
ради достижения своих целей. Франция, Германия и 
Великобритания продолжают идти в фарватере аме-
риканской внешней политики, хотя в последние годы 
их элиты проявляют растущее стремление к само-
стоятельности. Желая защитить свою сферу влия-
ния от посягательств «единственной сверхдержавы», 
Россия взяла курс на сближение с государствами Азии 
и Латинской Америки. При этом экономика некоторых 
стран-членов ЕС и НАТО продолжает зависеть от по-
ставок российской нефти и природного газа. Разным в 
культурном и политическом отношении странам пред-
стоит искать компромиссы и вместе противостоять гло-
бальным вызовам современности. 

Статья посвящена немецко-российскому сотрудни-
честву в энергетической сфере. Данная тема представ-
ляется весьма актуальной, поскольку энергетическая 
безопасность Европы во многом зависит от решений, 
принимаемых в Москве и Берлине. Страны-транзитеры 
природного газа вступили в переходный период своей 
истории, и их выживание напрямую зависит от их спо-
собности сохранить свои позиции в мировой системе 
разделения труда.

Исследование основывается на работах немецких 
политологов А. Рара, З. Шмидта, Т. Егера и других, а 
также на материалах российских и западных СМИ. Его 
объектом являются немецко-российские отношения в 
сфере энергетики, а предметом – их трансформация 
после Кавказского кризиса августа 2008 г.

По мнению специалистов, превращение России в ве-
ликую энергетическую державу было обусловлено двумя 
факторами. После терактов 11 сентября 2001 г. мировые 
цены на энергоносители резко выросли. Исламский 
фундаментализм впервые заявил о себе как о гло-
бальном явлении, и западные элиты посчитали, что 
энергетический альянс с Кремлем снизит зависимость 
Европы и США от нестабильного Ближнего Востока. В 
Брюсселе и Вашингтоне Россию стали рассматривать 
не как слабую, нуждающуюся в западной опеке страну, 
а как равноправного стратегического партнера.

До начала 2000-х гг. российские полезные ископа-
емые в значительной степени контролировали олигар-
хи, полностью игнорировавшие национальные интере-
сы. Они всеми силами уходили от налогов и искали на 
Западе защиты от справедливых требований собствен-
ного правительства. После ареста М. Ходорковского 
российская олигархия потерпела сокрушительное пора-
жение в борьбе со сторонниками государственного ка-
питализма. Доходы от продажи энергоносителей стали 
использоваться для модернизации экономики России и 
для ее возвращения в первый эшелон мировой полити-
ки [8,1-10].

Рост российского влияния застал Запад врасплох. 
Его приспособление к новым реалиям было медленным 
и трудным. В начале нового тысячелетия Россия стала 
главным поставщиком энергоносителей в Германию. 
Это вызвало тревогу берлинских стратегов, ведь от-
ношения между двумя странами никогда не были 
простыми.

Кроме того, энергетика как таковая обладает рядом 
специфических черт, способных порождать проблемы. 
Продавцы и покупатели энергоносителей обычно за-
ключают долгосрочные договоренности, призванные 
обеспечить интересы обеих сторон. Однако мировой 
рынок данных товаров подвержен краткосрочным це-
новым колебаниям, на которые трудно оперативно ре-
агировать. Немецкая энергетическая политика должна 
обеспечивать надежность поставок и сохранение окру-
жающей среды, а также гарантировать рентабельность 
отрасли [9, 641]. Успех в достижении трех названных 
целей в значительной мере зависит от факторов, кото-
рые не контролирует ни одно национальное правитель-
ство [9, 643].

Энергетическая политика Германии имеет два ос-
новных направления. С одной стороны, страна стремит-
ся развивать региональное и глобальное сотрудниче-
ство с поставщиками и транзитерами энергоносителей. 
С другой – она инвестирует все больше средств в раз-
работку возобновляемых источников энергии. Так, пла-
нируют уменьшить зависимость немецкой экономики 
от импортных полезных ископаемых, а также снизить 
нагрузку на окружающую среду. Германия намеревает-
ся полностью отказаться от атомной энергии к 2020 г. 
«Зеленая энергия» пока не играет в немецкой экономи-
ке ключевой роли: в 2010 г. ее доля на немецком рынке 
конечного потребителя составила всего 11% [2].

Вмешательство США, вызванное скорее геополи-
тическими, чем экономическими соображениями, так-
же осложняет энергетическую политику европейских 
стран. В эпоху «холодной войны» Вашингтон противил-
ся желанию Бонна заключить с СССР долгосрочный до-
говор о поставках сибирского природного газа. Сейчас 
«единственная сверхдержава» надеется, что «сланце-
вая революция» покончит с зависимостью европейской 
экономики от решений Кремля. Несмотря на все усилия 
США, российско-немецкое энергетическое сотрудниче-
ство развивается бурными темпами, хотя его результа-
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ты довольно неоднозначны. Так, строительство газо-
провода Nordstream по дну Балтийского моря нанесло 
удар по странам-транзитерам природного газа [1; 5], при 
этом увеличив зависимость Берлина от Москвы [9, 645-
646]. Согласно прогнозам, потребление природного газа 
Объединенной Европой вырастет с 312 млрд куб. м в год 
в 2007 г. до 512 млрд куб. м  в год в 2030 г. [6].

Немецкое правительство стремится обеспечить 
поставки российского природного газа в Европу в обход 
таких транзитных государств, как Украина, Белоруссия 
и Польша. Берлин извлек уроки из газовых конфликтов 
между Москвой и Киевом, не раз ставивших под угрозу 
выполнение российско-немецких договоренностей.

«Пакт Путина-Шредера», предусматривавший про-
кладку Nordstream, был подписан в сентябре 2005 г., но 
в реализации проекта есть и немалая заслуга канцлера 
А. Меркель, пришедшей к власти несколькими неделя-
ми позже. Христианские демократы и социал-демокра-
ты почти одинаково понимают энергетическую безопас-
ность Германии, поэтому связанные с ней проблемы 
можно изучать без учета разногласий между немецкими 
политическими партиями.  

До 2008 г. экспертное сообщество оптимистично 
оценивало будущее российско-немецкого энергети-
ческого сотрудничества. Многие на Западе привет-
ствовали избрание либерального Д. Медведева пре-
зидентом РФ [8, 264-269]. Кавказский кризис августа 
2008 г. вызвал временное отчуждение между Россией 
и Германией, которое было преодолено несколько лет 
спустя. Как украинский кризис 2014 г. повлияет на их от-
ношения, покажет время.

Немецкое правительство сравнительно недавно 
начало заниматься вопросами энергетической безопас-
ности. Растущий спрос Китая, Индии и других азиатских 
стран на энергоносители обратил на себя внимание 
немецких политиков только в 2004 г. Пока экспансия 
названных государств непосредственно не угрожала 
немецким интересам, ее почти не замечали. В 2003 г. 
энергетическая проблематика впервые нашла свое от-
ражение в Европейской стратегии безопасности. Через 
год Великобритания разработала национальную энер-
гетическую стратегию, в 2005 г. ее примеру последова-
ли Нидерланды. Британский премьер-министр Т. Блэр 
одним из первых заговорил об энергетической безопас-
ности ЕС как целого. Германия долгое время остава-
лась в стороне от данных инициатив. Только российско-
украинский газовый конфликт января 2006 г. заставил 
Берлин пересмотреть свои взгляды [3, 354-357]. До тех 
пор немецкие политики не осознавали стратегической 
важности нефти и природного газа, считая, что поведе-
ние их поставщиков строго подчиняется законам рынка. 
Игнорируя существующие вызовы, Германия отдавала 
контроль над энергетикой на откуп частным компаниям. 
Считалось, что перебои с поставками энергоносителей 
могут быть легко и быстро компенсированы из других 
источников. Трансформация российской энергетиче-
ской политики в начале нового тысячелетия заставила 
немцев отказаться от данных иллюзий в пользу более 
реалистичного подхода [3, 363]. Сегодня ученые все 
чаще говорят об отсутствии свободной конкуренции на 
мировых рынках энергоресурсов [4, 5], а также о необ-
ходимости государственного вмешательства в энерге-
тику. Последствия китайской экономической экспансии 
также неоднократно попадали в поле зрения экспертов 
[7, 336-337].

Россия считает, что умелая энергетическая по-
литика нередко делает для защиты ее интересов 
больше, чем силы ядерного сдерживания. Ее газо-

вые и нефтяные концерны укрепляют свои позиции в 
Европе, препятствуя симметричному проникновению 
европейцев на российский энергетический рынок [3, 
364-365]. Упомянутые факты доказывают, что нацио-
нальные стратегии энергетической безопасности уже 
не справляются с существующими вызовами. Только 
Объединенная Европа сможет достойно на них отве-
тить [3, 370].

Американская исследовательница А. Стент по-
мещает энергетическую политику России и ЕС в гло-
бальный контекст и ищет истоки актуальных проблем 
в истории. По мнению многих американцев, «холодная 
война» закончилась полной победой США и их союзни-
ков, олицетворяющих абсолютное добро, над тотали-
тарным советским режимом. Соответственно, распад 
СССР в 1991 г. – это радостное событие, ознаменовав-
шее начало новой эпохи. Теперь свобода и демократия 
победят во всем мире, а России придется навсегда сми-
риться с ролью младшего партнера Запада. Русские же 
часто придерживаются диаметрально противополож-
ной точки зрения на упомянутые события. Они оплаки-
вают гибель великой державы, которую их народ деся-
тилетиями строил и защищал от врагов.  

Пока одна страна рассматривает национальное 
унижение другой как свой триумф, любое их сближение 
будет обречено на провал. Белый Дом так и не пред-
ложил Кремлю осмысленной роли в евроатлантической 
архитектуре безопасности. Американские эксперты ве-
дут бурную дискуссию о принципах российской поли-
тики США. Некоторые считают, что Вашингтон должен 
привлекать Москву к решению практических проблем, 
избегая открытой критики российской авторитарной 
модели. По мнению других, США должны оказывать на 
Россию давление, чтобы заставить ее провести демо-
кратические реформы западного образца [10, 255-274].

Анализ А. Стент проливает свет на многие реше-
ния Кремля, который полностью осознает политическое 
значение подконтрольных ему энергоресурсов. В от-
ношениях с восточным соседом Германия должна при-
держиваться взвешенного и прагматичного подхода. Не 
стоит переоценивать ущерб, нанесенный европейской 
системе коллективной безопасности Кавказским кризи-
сом августа 2008 г. и украинским кризисом 2013-2014 гг. 
Если немецкое правительство, поддавшись эмоциям и 
давлению США, разорвет те или иные связи с Россией, 
разрушительные последствия такого решения, возмож-
но, будут сказываться даже спустя десятилетия.
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Введение
Кластер – результат самоорганизации субъектов 

экономической деятельности, объединенных в си-
стему, в которой  выполняется условие сопряженной 
ковариантности параметров и свойств между ними. 
Синергетический эффект, возникающий в кластере, 
дает хозяйствующим субъектам, объединенным в кла-
стер, преимущество, именуемое агломерационной эко-
номикой. Эффект агломерационной экономики форми-
руется за счет:

- снижения трансакционных и производствен-
ных издержек вследствие экономии на масштабах и 
логистики;

- плотности экономических субъектов на конкрет-
ной территории, что повышает степень инновационно-
сти производства (основным фактором которого явля-
ется циркулирование идей и проявление коллективного 
разума);

- миграции распространения знаний;
- возникновения технологического партнерства, 

когда несколько взаимодействующих субъектов  кон-
струируют НИОКР, разработку технологий, которые за-
тем реализуются на практике.

В основе образования любого кластера лежат 
устоявшиеся связи между субъектами, приобретаю-
щими при формировании кластера статус участников, 
что определяет теоретическую значимость вопросов 
формализации процессов, существования и развития 
принципов согласования решений и эффективного вза-
имодействия участников.

1 Институциональные предпосылки создания 
агрокластера

Условия социально-экономического развития в 
Российской Федерации характеризуются большим раз-
нообразием основных факторов производства, обуслов-
ленные обширностью территории РФ, многообразием 
климатических зон, природно-ландшафтных, биоло-
го-почвенных и геолого-минералогических характери-
стик территории. Характер социально-экономических 
потребностей также разнообразен в силу этнического, 
социально-культурного и ментально-психологического 
разнообразия населения, проживающего на различных 
территориях и в различных условия общественного 
бытия.

Формально-логический и исторический анализ 
эволюции воспроизводящих систем позволяет устано-
вить определенные закономерности цивилизационного 
процесса:

- степень благоприятности пространственно-гео-
графических и природно-климатических условий;

- объем информационного и творческого потенци-
ала населения, определяющего границу научно-техни-
ческого процесса;

- этно-генетические характеристики психотипов и 
архетипов мышления и поведения населения.

Комбинаторики указанных характеристик проявля-
ются в многообразии цивилизационных характеристик 
разных типов общества и существующих в них воспро-
изводящих систем.

Очевидно, что указанная специфика природной и 
социальной среды предопределяет многообразие орга-
низационных форм функционирования  воспроизводя-
щих систем. В силу методологического и понятийного 
смещения в последнее время в организации производ-
ства используется понятие кластера как бизнес-субъ-
екта, функционирующего в пределах определенных 
территорий. Этимологическая сущность кластеров за-
ключается в том, что кластер – это сложная система, 
состоящая из сопряженно ковариантных подсистем.

Успешное применение кластера как формы кор-
поративной организации социально-экономической 
деятельности возможно при условии определения кри-
териального разделения сложных систем и отличитель-
ных признаков кластера от предпринимательских сетей, 
таксономических объединений, а также различных кор-
поративных объединений и ассоциаций, широко рас-
пространенных в бизнесе.

Новые формы территориальной организации вос-
производящих систем объективно способствуют опти-
мизации использования факторов производства благо-
даря его привязке к территориальным особенностям 
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ассимиляционного потенциала природной окружающей 
среды и уровня развития инфраструктуры. Кластеры 
являются основными факторами повышения конкурен-
тоспособности и ускорения экономического развития 
региона и объективно способствуют процессам соци-
ально-экономической самоорганизации воспроизводя-
щих систем в глобальных масштабах (сопрягаемость 
и агрегирование кластеров в суперкластеры, облада-
ющие свойствами замкнутых самообеспечивающихся 
социально-экономических систем).

М. Портер обуславливает эффективность и кон-
курентоспособность воспроизводящих систем через 
призму внесистемной (трансгосударственной, транс-
региональной) конкурентоспособности не отдельных 
хозяйствующих субъектов, а кластеров-объединений 
предприятий и фирм различных отраслей, при усло-
вии эффективного использования внутренних ресур-
сов. М. Портером разработана система детерминант 
конкурентного преимущества региона, к числу которых 
относятся:

- факторные условия: людские и природные, науч-
но-информационный потенциал, капитал, инженерная 
и социальная инфраструктура;

- условия внутреннего спроса: качество спроса, 
развитие объема спроса и его структура;

- смежные и обслуживающие отрасли (кластеры 
отраслей): источники поступления сырья (в том числе 
и полезных ископаемых), сферы технологий и оборудо-
вания и пр.;

- стратегический менеджмент, система внутрикла-
стерных связей;

- система мер, повышающих стационарность и 
функциональную достаточность кластера.

2  Теоретико-методологические основы 
агрокластера

В силу своей экономической природы  кластер раз-
вивается благодаря характеру связей, которые способ-
ствуют росту конкурентоспособности и эффективности 
друг друга. Очевидно, что главным отличительным при-
знаком кластера является поликорреляционная взаи-
мосвязь входящих в кластер фирм. Причем эта связь 
носит характер автокорреляции, то есть соотношения 
между значениями случайных функций, характеризую-
щих внутреннюю структуру соответствующего случай-
ного процесса.

Пусть Х(t’) и Х(t”) – случайные величины функции 
Х(t) в точках t’ и t”, представляющих фиксированные мо-
менты наблюдений. По определению автокорреляцион-
ной функцией называют моменты связи Х(t’) и X(t”), т.е.

К
х
(t’,t”)=M{[X(t’)-MX(t’)][X(t”)-MX(t”)]}.    (1)

Геометрически К
х
(t’,t”) изображает некоторую по-

верхность в пространстве (t’;t”; К
х
).

Из определения следует, что автокорреляционная 
функция является симметричной, т.е.

К
х
(t’,t”)= К

х
(t”,t’).       (2)

При t’=t”=t значение автокорреляционной функции 
совпадает с дисперсией 

К
х
(t’=t”=t)= D

x
(t).       (3)

В силу этого полное описание случайного процес-
са требует знания его двух характеристик – математи-
ческого ожидания   автокорреляционной функции.

В задачах анализа применения важнейших обоб-
щенных характеристик подсистем кластера (произво-
дительность труда, себестоимость, рентабельность и 
пр.) можно использовать нормативную автокорреляци-
онную функцию:

)t(G)t(G
)t,t(K)t,t(Z
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x
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Для сравнения двух случайных сопряженно кова-
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В задачах управления сдвиг  , которому соответ-

ствует наибольшее значение 
tzZ , можно считать вре-

менем запаздывания.
Так как кластер создается на длительные времен-

ные периоды функционирования, процесс его функцио-
нирования можно считать непрерывным. Тогда автокор-
реляционная функция K(t) процесса жизнедеятельности  

t  определяется выражением:







T

TT
dt)t()t(

T
1lim)t(K

,    
   (6)

где )(  t  есть функция )(t , сдвинутая на τ, 
то есть на время переходного процесса при реализации 
определенных сумм технологий в кластере.

Указанное положение (сопряженная ковариант-
ность подсистем кластера, основанная на автокорре-
ляционной взаимосвязи) позволяет уменьшить риск 
ошибки при проектировании воспроизводящей системы 
в масштабах региона, отрасли и т.д. и обеспечить до-
минирование процесса межсистемной интеграции над 
процессами диссоциации подсистем кластера, что обе-
спечивает устойчивость и функциональность кластера. 
Она применима к другим формам корпоративной дея-
тельности и управления.

Например: широкое распространение получили 
таксономические системы, то есть формы объединений 
групп дискретных объектов, связанных той или иной 
степенью общности свойств и признаков, и благодаря 
этому появляется основание для присвоения им опре-
деленной таксономической категории. К ним относятся 
функциональные зоны городской застройки, группи-
ровка объектов одного функционального назначения в 
месте наиболее эффективного функционирования (ма-
газины располагаются, как правило, вдоль улиц с мак-
симальной плотностью человекопотока).

Корпоративное объединение воспроизводящих 
систем основано на взаимосвязях, регулирующих отно-
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шения в рамках реализации цели, имеющей значение 
для всех участников кооперации, при этом прекраще-
ние или ослабление корпоративных связей не влечет 
за собой полную утрату функциональности каждой из 
подсистем.

В Курганской области создание кластеров рас-
сматривается как одно из перспективных направлений 
социально-экономического развития. Целями создания 
кластеров являются :

- повышение конкурентоспособности компаний 
каждого кластера Курганской области на федеральном 
и международном уровне;

- увеличение количества малого и среднего 
бизнеса;

- усиление проникновения инноваций в деятель-
ность компаний кластера;

- уменьшение оттока квалифицированных рабочих 
кадров;

- создание новых рабочих мест за счет развития 
кластера.

Основными признаками кластера и степенью его 
зрелости являются:

- существенная доля ВВП региона;
- наличие устойчивого профессионального со-

общества, включающего в себя представителей науки, 
бизнеса и образования;

- наличие совместных проектов с компаниями из 
состава профессионального сообщества;

- наличие у учреждений науки и образования 
действующих образовательных программ с компа-
ниями, входящими в профессиональное сообщество 
(рисунок 1) .

Крупный 
бизнес 

Центр кластерного развития Управляющая компания кластера 

Малый и 
средний бизнес 

Наука Образование 

 

Рисунок 1  –  Общая компоновка кластера

Заключение
Воспроизводящая система, организованная как аг-

рокластер, характеризуется повышенным потенциалом 
самоорганизации, основанном на сопряженной ковари-
антности подсистем кластера, а также устойчивостью 
к внешним возмущающим воздействиям, вытекающим 
из объективной автокорреляционной организацион-
но-технологической адаптации подсистем кластера. 
Кластерная форма организации воспроизводящих си-
стем обладает рядом преимуществ обусловленных по-
вышенном потенциалом самоорганизации.
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