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Рассматривается концептуальная роль социальной эпистемологии в пространстве постнеклассической научной 

парадигмы. Растущий в научном сообществе интерес к данному направлению обусловлен очевидной зависимостью 

теоретического содержания знания от состояния социальных систем. В настоящее время статус эпистемологиче-

ской проблематики повышается, увеличивается количество социально-гуманитарных методик, используемых для 

анализа процесса познания. Проводится осмысление спектра вопросов, связанных с состоянием современной соци-

альной эпистемологии и используемых в ней методов социального познания. 

 

Ключевые слова: социальная эпистемология, социальное познание, современная научная парадигма. 

 

The article is devoted to the conceptual role of social epistemology in the space postnonclassical scientific paradigm. The 

interest to the social aspect in epistemology caused by apparent dependence of the theoretical content of knowledge on the state 

of social systems is justified. Actually the status of the epistemological problems increases. The numbers of social and humanitarian 

methods, used for the analysis of the process of cognition, are growing. The article focuses on the current understanding of the 

spectrum of issues related to the state of contemporary social epistemology, and used by it methods of social cognition. 

 

Keywords: social epistemology, social cognition, modern scientific paradigm. 

 

Развитие современного общества обусловлено 

ростом различных технологий, существенное место 

среди которых занимают информационные иннова-

ции. Информация становится системообразующим 

для науки фактором, синтезирующим методы по-

знания в предполагаемое структурное единство он-

тологических, гносеологических и социальных ат-

рибутов бытия. Однако скорость социальных про-

цессов увеличивается в геометрической прогрес-

сии, делая их труднопостижимыми с точки зрения 

ученых, обладающих укорененным арсеналом ра-

ционально выстроенных формальных теорий и ме-

тодов познания. Вместе с тем информационный 

скачок выводит в авангард научной мысли множе-

ство составляющих, которые теоретически и прак-

тически направлены на рост знания в социальном 

пространстве. В первую очередь возрастающее ко-

личество информации ориентировано на расширя-

ющуюся сеть коммуникаций, аккумулирующую 

высокий потенциал как локальных исследователь-

ских групп, так и возможных направлений исследо-

ваний. Эффективность данных коммуникационных 

связей продуцируется социальными трендами от-

крытости, быстроты обмена информацией, скоро-

сти восприятия, возможности активной коллабора-

ции в повседневной социальной практике и т.д. Все 

это вызывает к жизни если не новые средства по-

знания, то как минимум их предметную трансфор-

мацию, позволяющую синхронизировать кумуля-

тивный тезаурус знания с потоком информации, 

чтобы сформировать на этой основе новое когни-

тивное поле. 

В настоящий момент социальная эпистемология 

становится все более актуальным трендом в со-

циогуманитарном познании, в рамках которого воз-

можна оценка способов производства и последую-

щей трансляции знания в социальном пространстве. 

Однако проблема заключается, во-первых, в том, что 
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в отечественном направлении научной мысли подоб-

ная эпистемологическая программа еще не получила 

того оформления, которое позволило бы говорить об 

идейном единстве содержания. С одной стороны, 

научное сообщество нацелено на эвристический 

приоритет эпистемологии в решении вопроса о ло-

гике развития знания. С другой – налицо негласное 

отрицание академических претензий эпистемоло-

гии, связанное с позиционированием бытия как дис-

кретного множества обрывочных структур, не име-

ющих единого фундамента. На этом фоне эпистемо-

логическая проблематика меняет свое предметное 

поле, включающее наряду с усиливающимся соци-

альным контекстом как метатеоретическое обосно-

вание коммуникативных связей, так и вопросы соот-

ношения субъективного и объективного, сознания и 

познания в процессе построения идейных векторов 

социальной действительности. В данном контексте 

представляет интерес возможность осмысления в 

рамках эпистемологии проблемы предметного 

наполнения когнитивного контекста постнекласси-

ческой научной рациональности и его адекватной 

интерпретации в соответствии с логикой развития 

универсума. 

Вторая сторона проблемы дальнейшего развития 

социальной эпистемологии заключается в явном 

расхождении позиций относительно ее дисципли-

нарного содержания. С одной стороны, невозможно 

отрицать инновационный характер современных ко-

гнитивных практик. С другой – отдельные исследо-

ватели заявляют о неком кризисе, связанном со стаг-

нацией эпистемологии в пространстве постнеклас-

сической научной парадигмы. Характеризуя теку-

щий статус эпистемологии, отечественный философ 

В.М. Розин пишет: «Образуя саму суть философии, 

поскольку последняя всегда устанавливалась по-

средством новых трактовок познания и мышления, 

эпистемология не может не реагировать на новую 

ситуацию в философии и науке. С одной стороны, 

для них характерен глубокий кризис, с другой – не 

менее впечатляющий подъем и развитие. Именно и 

то, и другое одновременно. Это заставляет заду-

маться и обратиться к осмыслению эпистемологии» 

[1, с. 42]. Вопрос о заявленном эпистемологическом 

кризисе действительно имеет место и признается 

большинством современных ученых, работающих в 

области теории познания. В частности, согласно од-

ному из ведущих отечественных специалистов в об-

ласти эпистемологии В.А. Лекторскому, «в настоя-

щее время возникла необходимость нового понима-

ния и переосмысления, переформулирования ряда 

эпистемологических проблем, установления новых 

отношений со специальными науками, в том числе с 

науками, изучающими познавательные процессы… 

Сегодня проблемы эпистемологии не исчезают, а 

становятся все более острыми. Вместе с тем способы 

их формулировки и обсуждения существенно меня-

ются. Становится другим и место эпистемологии в 

системе философии, ее взаимоотношения со специ-

альными научными дисциплинами, ее место в куль-

туре» [2, с. 5]. Позиция ученого полностью отражает 

возникшую ситуацию необходимости реформирова-

ния понятийного аппарата фундаментальных со-

циогуманитарных дисциплин (в частности, социаль-

ной эпистемологии), сопряженную с нарастающими 

темпами социальной динамики. Его мнение разде-

ляют и другие отечественные исследователи [3–6]. 

Следует подчеркнуть важный момент синхрони-

зации внутренней ориентации научного познания в 

рамках отдельно взятой дисциплины с предметными 

полями, в первую очередь социальных и философ-

ских, но также общенаучных и прикладных дисци-

плин, что позволит решить задачу холистического 

методологического синтеза, столь актуальную в про-

странстве современной научной рациональности. 

Важной ветвью развития может также являться ана-

лиз природы знания в социальном контексте, кото-

рый неразрывно связан с философским осмысле-

нием контента социальных трансформаций, выстро-

енным с метатеоретической точки зрения. Налицо 

потенциал социальной эпистемологии в решении об-

щенаучных задач познания, что позволяет не просто 

использовать обновленный эпистемологический те-

заурус, но и апробировать его в многообразных со-

циальных аспектах. Безусловно, сложность социаль-

ных систем, имманентные составляющие которых 

будут выступать в фокусе философского анализа, не 

только не уступает, но частично и превосходит при-

родные системы мерой непредсказуемости и стоха-

стичности возможных состояний. Теоретическое 

наполнение текущих социальных процессов трудно 

сопоставимо с привычными представлениями о за-

кономерностях развития. Важно не просто зафикси-

ровать какие-либо социальные изменения, но и 

встроить их в общую систему интегрального миро-

воззрения, дать объяснительные варианты появле-

ния инноваций, которые становятся универсальной 

мерой социального развития.  

Таким образом, эпистемологический поворот, 

стимулируемый современными исследователями, 

направлен на расширение границ эпистемологии. 

При этом необходимо заострить внимание на идее 

социального познания в отношении концептуаль-

ных вопросов о структурном наполнении социаль-

ных процессов. Подобная реконструкция социаль-

ного теоретизирования имеет полярные мнения 
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среди исследователей, часть из которых выступает 

за необходимость возврата к традиционным катего-

риям познания, а часть даже переоценивает значе-

ние социальной эпистемологии, заявляя об обосно-

ванности претензий модернизированной эпистемо-

логической рефлексии на общий понятийный гори-

зонт, задающий вектор развития всем движениям 

научной мысли. Разумеется, главной в данном от-

ношении является методологическая осторож-

ность, которая позволит соотнести несомненные 

перспективы развития социальной эпистемологии с 

реалиями научного познания, преломляющегося в 

огромное число развивающихся направлений, 

большинство из которых имеют междисциплинар-

ную направленность. В этом отношении социаль-

ная эпистемология будет выступать если не поня-

тийным горизонтом, то достаточно универсальным 

методологическим и структурным каркасом, позво-

ляющим дать оценку онтологическим процессам и 

явлениям. Не является, на наш взгляд, полностью 

правомерным противоположение фундаменталь-

ных составляющих эпистемологии как теории зна-

ния с ее новаторской, постмодернистской сторо-

ной, основанной на полном отказе от традицион-

ных категорий познания. При более тщательном 

рассмотрении диаметрально, казалось бы, противо-

положных друг другу методов познания выявляется 

более абстрактная понятийная общность традиции 

и инновации, скрепленная в холистическом един-

стве постнеклассической научной рациональности. 

Следует сделать акцент не на противопоставлении, 

а на мультиинтеграции институциональных аспек-

тов социокультурной реальности, основанной на 

взаимодополнении парадигмальных концептов «те-

невыми», периферийными составляющими бытия 

социальных процессов. Различные системы миро-

воззренческих, философских и научных координат 

получат, таким образом, максимально интерсубъ-

ективное (насколько это возможно в философском 

поле постмодерна) наполнение, что позволит избе-

жать методологической дискретности в определе-

нии основополагающих закономерностей социаль-

ных процессов. 

Точечная локализация социальной реальности, 

так же как и ее отождествление с конкретным и неиз-

менным этнокультурным контекстом, практически 

исчерпала себя в мире, поглощенном волнами глоба-

лизации. Планомерное разрушение монотенденций 

в развитии практически завершилось, уступив место 

деконвенциональному нестационарному поведению 

класса систем, определяемых сквозь призму их по-

тенциальной сложности. Поэтому новый тип соци-

ального познания, развиваемый в рамках современ-

ной социальной эпистемологии, должен быть осно-

ван на комбинаторных принципах методологиче-

ской конвергенции традиции и новации с преоблада-

нием последней в качестве универсального атрибута 

социальной реальности.  

Конструктивную возможность для применения 

в социогуманитарном знании дает так называемый 

динамический подход, который предполагает упор 

на идею коэволюции и перманентную рефлексив-

ность процессов и явлений. Наиболее успешным 

решением данной задачи стало такое направление, 

как эволюционная эпистемология, активно разраба-

тываемое в России Е.Н. Князевой [7]. Также необ-

ходимость поворота к эмпирическому знанию ак-

тивно популяризируется М.А. Розовым [8]. Право-

мерно заявляя о необходимости обращения к эмпи-

рическим результатам в обход теоретических спе-

куляций, М.А. Розов, однако, не стремится к ба-

нальной редукции философской рефлексии в сферу 

прикладных результатов познания. Скорее речь 

идет о некотором роде спекулятивности в отноше-

нии эмпирической базы для такой фундаменталь-

ной дисциплины, какой является эпистемология в 

целости. Под эмпирическим материалом в этом 

случае будет пониматься, несомненно, не букваль-

ный опыт субъекта познания, а кумулятивный фак-

тический результат исторических практик, нужда-

ющийся в анализе и осмыслении. Поэтому можно 

сказать о необходимости некоторой переориента-

ции методов исследования, которые могли бы поз-

волить охватить не только теоретическую научную 

проблематику, включающую важнейшие эпистемо-

логические вопросы о природе познания, субъекте 

научной деятельности, о логике эволюции знания, 

но и непосредственную данность в виде бытия со-

циальных процессов. Для социальной эпистемоло-

гии такая постановка предметного поля является 

априорной, так как именно данная миссия аккуму-

ляции теоретического философского знания с ре-

зультатами отдельных дисциплин (в частности, со-

циальных и естественнонаучных) лежит в основе 

постнеклассического, междисциплинарного по 

своей сути мировоззрения. В попытке представить 

путь для возможной трансформации вектора разви-

тия современной эпистемологии М.А. Розов ис-

пользует понятие (или, скорее, метафору) теорети-

ческого конструктора. Наличие такового, как и ме-

тодологические ресурсы для его выявления, гово-

рит, по его мнению, о фундаментальности дисци-

плины. Теоретический конструкт отражает наличие 

в дисциплине фундаментального каркаса, который 
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позволяет на этой основе выстраивать как бы про-

изводные к исходной функции – некие теоретиче-

ские квинтэссенции. Говоря о важности теоретиче-

ского конструкта, М.А. Розов пишет: «При этом 

очевидно, что такой конструкт должен представ-

лять собой правила комбинирования более или ме-

нее однотипных элементов, т.к. в противном случае 

он не будет выполнять свою основную функцию, 

функцию редукции многообразия явлений к од-

ному исходному основанию. Увы, но такого кон-

структа пока нет в эпистемологии и философии 

науки» [8, с. 97]. Однако, на наш взгляд, было бы 

уместно провести аналогию с современным мето-

дом математического моделирования, который поз-

воляет в упрощенной форме дать объяснение явле-

ниям с максимально высокой степенью сложности. 

Система математического моделирования может 

служить прекрасным опорным пунктом для любого 

теоретического конструкта в области социогумани-

тарного познания, в том числе и для социальной 

эпистемологии, также не чуждой междисциплинар-

ным когнитивным практикам.  

Предлагаемая М.А. Розовым точка зрения при-

водит его в конечном счете к идее выработки еди-

ного подхода ко всем без исключения социальным 

проблемам. Для подкрепления своей концепции он 

использует так называемую теорию социальных эс-

тафет, согласно которой существуют социальные 

стандарты, многократно воспроизводимые индиви-

дами на архетипическом уровне как подражание ка-

ким-либо действиям, совершенным ранее. С одной 

стороны, данная позиция имеет четкую логику, так 

как функционирование социальных программ вряд 

ли было бы возможно без воспроизведения имею-

щихся ранее целей, действий, гипотез. С другой – 

трудно в этом случае избежать примитивного све-

дения лавинообразно растущего многообразия со-

циальных форм к предшествующим типам деятель-

ности. На этот случай в работах М.А. Розова можно 

увидеть оговорку, позволяющую некоторым обра-

зом избежать данного недоразумения: он пишет о 

волновом характере социальных эстафет, что озна-

чает волнообразность в эволюции социальных про-

цессов, или так называемую куматоидность. Дан-

ное явление в особенности характерно для живых 

организмов, как и для сложных самоорганизую-

щихся систем, к которым относятся практически 

все без исключения социальные системы. «Важно, 

– пишет ученый, – что эстафетные механизмы пред-

ставляют собой не нечто застывшее, а некоторую 

постоянную динамику, постоянный процесс вос-

произведения образцов в новых контекстах и ситу-

ациях. Иначе говоря, сама природа этих механиз-

мов предполагает постоянные инновации, которые 

могут закрепляться, а могут не закрепляться. Пола-

гаю, не надо объяснять, что перед нами очень мало 

исследованная область, некоторый новый мир, ко-

торый до сих пор оставался в тени» [8, с. 106].  

По поводу последнего тезиса следует отметить, 

что процессы генезиса социальных инноваций как 

квинтэссенции общественного развития, равно как и 

системность и волнообразность социальных транс-

формаций, уже были неоднократно рассмотрены в 

многочисленных исследованиях. В современной 

научной парадигме инновационность связывается не 

только с кумулятивностью знаний– это, скорее, са-

мопроизвольный скачок к новому уровню развития, 

одна из многочисленных попыток перехода от хаоса 

к порядку в виде прикладного решения возникшего 

системного кризиса. Это делает понятие инновации 

особо актуальным в отношении социальных процес-

сов, апеллируя к практической аппликации знания. 

Абсолютно очевидна взаимосвязь социальной дина-

мики и инноваций, что предполагает когнитивную 

комплектность в отношении создания теоретиче-

ского фундамента для подобных новшеств.  

Сделанные М.А. Розовым акценты правомерны: 

это попытка сформировать альтернативный взгляд 

на проблему познания универсума, используя дина-

мику знания как механизма социальной памяти, с 

учетом характера самого знания, его кумулятивно-

сти, сопряженной с нестабильностью социального 

развития. Исходя из этого, им выделяются некото-

рые типы социальных программ, без которых разви-

тие науки не представляется возможным. К таковым 

относятся практический и социальный опыт челове-

чества, ценностные ориентации, коммуникативные 

системы, и, наконец, теоретические конструкты – 

ядро научной дисциплины. С жизненной необходи-

мостью данных составляющих в матрице научного 

знания трудно не согласиться. Однако представля-

ется также важным в очередной раз обратить внима-

ние на смену концептуальных оснований научной 

парадигмы, ее несколько иную направленность на 

пролиферацию социальных оснований в противовес 

четко заданным теоретическим моделям. Следует не 

забывать о полиструктурности предметного поля со-

временного знания, о принципиальной ненужности 

в современном социогуманитарном пространстве 

универсализации многообразия явлений и процессов 

в единую смысловую константу.  

Социальная ориентация современной эпистемо-

логии направлена на устранение разрыва философ-

ской теории с социальной практикой, возникшего в 
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период смены классической рациональности не-

классической научной парадигмой. Эпистемология 

в данном случае выполняет собственно философ-

скую функцию систематизации полученных ре-

зультатов и приведения их к единому смысловому 

знаменателю, позволяющему сделать конкретные 

знания частью представления о мире как о системе. 

Современная социальная эпистемология претен-

дует на позицию системообразующего метода в от-

ношении всей теории познания, что делает ее неза-

менимым методологическим инструментом в отно-

шении любой научной деятельности.  

В частности, налицо апелляция социальной 

практики к идее полиструктурного универсума, 

описывающегося с помощью дискретных характе-

ристик в силу высокой степени неустойчивости и 

принципиальной нестабильности на материальных 

и метафизических уровнях. На решение подобной 

задачи и ориентирована современная социальная 

эпистемология, в рамках которой совершается пре-

одоление традиционного подхода к проблемам зна-

ния и соответствующий выход на новый уровень 

описания реальности, что во многом схоже с пост-

модернистской тенденцией в философии, ориенти-

рованной на новые когнитивные, герменевтиче-

ские, социальные техники в объяснении сущности 

универсума. Целью этих техник становится выход 

на поверхность нового мировидения, голографиче-

ски отражающего текущую реальность в предель-

ной совокупности ее характеристик. 
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Проводится философское осмысление культурной функции различных персонификаций архетипа одинокого героя 

в традиционном мировоззрении адыгов. Отдельные конкретные образы, в которых воплощены основные архетипи-

ческие черты, частично анализируются как символы индивидуации. Доказывается наличие в мифоэпической культуре 

адыгов и традиционных мировоззренческих структурах этнофилософских идей персонализма и индивидуализма. 

Культурное содержание различных героев интерпретируется с использованием теоретико-методологических прин-

ципов и установок философии персонализма, архетипического психоанализа, теоретической культурологии. 

 

Ключевые слова: адыги, архетип, культура, индивидуация, коллектив, личность, миф, нарты, общество, психо-

анализ, символ, персонализм, темпоральность, традиция, эпос. 

 

The article is devoted to the philosophical understanding of the functions of various cultural archetype personifications of 

alone hero in the traditional worldviews of Circassians. Some specific images, which embodies the basic archetypal traits, partially 

analyzed as symbols of individuation. In the article the existence of the etno philosophical ideas of personalism and individualism 

in the Circassian mythic culture and traditional philosophical structures is proved. The cultural contents of the various heroes is 

interpreted using theoretical and methodological principles of philosophy of personalism, archetypal psychoanalysis and theoret-

ical Culturology. 

 

Keywords: Circassians, archetype, culture, individuation, collective identity, myth, Nart sagas, society, psychoanalysis, 

symbol, personalism, temporality, tradition, epic. 

 

Одинокий герой – один из культурных архети-

пов, существующих в коллективном бессознатель-

ном человечества. Многообразие героических об-

разов индивидуалистского склада, представленное 

в общемировой мифологии и эпических системах, 

едино в трех главных качествах:  

1. Одиночество как проявление природы геро-

ической личности, которая всегда вне системы, вне 

иерархии и противостоит всему коллективному, 

обезличенному.  

2. Сверхчеловек – всегда превосходит способ-

ности человека и способен практически на то, на 

что способны целые социумы, коллективы. Такова 

и его телесная сущность: одинокий герой обладает 

гипертрофированными и гиперболизированными 

физическими способностями, что можно понимать 

как усиление с помощью сказа, символа социально-

модернизирующей роли героической личности. 

Если исходить из устоявшегося принципа фолькло-
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ристики, герои – это некие интегральные образы су-

губо коллективного синкретичного мышления, 

фиксировавшего в мифоэпической коммуникатив-

ной культуре идеалы определенного общественно-

исторического бытия. Такое рассмотрение героиче-

ского начала в мифе и эпосе, вне всякого сомнения, 

навсегда закрывает перед исследователями воз-

можность увидеть в мифоэпическом мире живые 

лики и проекции героического персонализма, су-

губо личностного «я».  

3. Стремление к культурно-героическим дея-

ниям. 

Когда персонализм, индивидуализм, получив-

шие художественно-символическую окраску, вопло-

щаются в динамику эпического пространства и вре-

мени как отражение социально-организующего 

начала, они обозначают в этой же культуре волю к 

свободе личности, стремление к пассионарной инди-

видуации, творческому самораскрытию. Вот как 

определяет принцип персонализма в культуре осно-

воположник философии персонализма, французский 

мыслитель Э. Мунье: «Мы называем персоналист-

скими любое учение и любую цивилизацию, утвер-

ждающие примат человеческой личности по отно-

шению к материальной необходимости и системам 

коллективности, лежащим в ее основании» [1].  

Персонализм в контексте наших рассуждений 

следует понимать, конечно же, не как какую-то за-

вершенную философскую парадигму, получившую 

полное выражение в мифоэпическом сознании. По-

добное утверждение являлось бы не просто ошибоч-

ным, но и абсурдным. Здесь больше речь идет о ре-

презентации мировоззренческого индивидуализма и 

персоналистского поведения в мифе, эпосе, тради-

ции. Так, если обратиться к текстам адыгского нарт-

ского эпоса, мы видим, что некоторые герои не за-

ставляют массы признать личное «я», не позициони-

руют в эпосе как богоподобный субъект эпического 

действия, а выступают в качестве архетипической 

персонификации индивидуалистского мышления. К 

таким героям эпоса относятся Бадыноко, Тотреш.  

«СыефакIуэ ешхакIуэкъым, сылэгъунэ щауэкъым, 

ем сырилъыхъуакIуэщ, фIым сыриIэщакIуэщ» [2], – 

так отвечает Бадыноко Сатаней на просьбу зайти в ку-

нацкую. Сатаней фигурирует в нартском эпосе как ар-

хетип Великой Матери. Смысл этого выражения 

можно перевести так: «Не застолья, пьянств, пира 

ищу, а зло в этом мире преследую, добру соратник я». 

Тем самым Бадыноко резко выделяет себя из той во-

енной культуры нартов своим аскетизмом, волей, 

неповторимостью характера сурового воина. Индиви-

дуалистские черты поведения были свойственны и 

дворянско-княжеской элите адыгского традицион-

ного общества. Здесь воин-феодал действует не по за-

кону: «я – ничто, коллектив – все». В военно-полити-

ческой элите традиционного общества адыгов нет аб-

солютной вассальной зависимости дворянина от сю-

зерена – князя, как это имело место в некоторых сред-

невековых феодальных культурах. Дворянин дей-

ствует согласно законам и правилам своей совести 

(уэркъ напэ) и обладает очень большой степенью лич-

ной экзистенциальной свободы. Эту особенность ин-

дивидуального поведения адыгского воина отмечали 

такие исследователи военной истории адыгов, воин-

ской культуры, как А.С. Марзей, Т.Х Алоев, А.М. Га-

дагатль. Выступая в поход, каждый воин пытается 

подчеркнуть свой индивидуализм, аскетизм, проде-

монстрировать доскональное знание дворянского эти-

кета, гордость, презрение к смерти. В традиционной 

военной лексике адыгов специфическое место имеет 

такое обозначение одинокого героя, как «шу закъуэ» 

(одинокий всадник, воин). Как пишет А.С. Марзей, 

«количество участников военных походов было раз-

личным: от нескольких человек до нескольких тысяч. 

Были и одинокие всадники – “шу закъуэ” – рыцари, 

совершавшие походы одни. Адыгский эпос и фольк-

лор сохранил имена таких одиноких рыцарей: знаме-

нитый Андемиркан, Бора, Хатх-Мыхамат, Дохшуко 

Бгуншоков, Лыко сын Ельхо, братья Ешаноковы» [3]. 

С другой стороны, героический субъект мифа и 

эпоса являет собой, если к нему подходить с позиции 

символико-архетипической интерпретации, пер-

сону, эго-сознание, отправляющееся в путешествие 

в поисках самого себя, своей самости. Сакральная 

перспектива героической жизни претерпевает целый 

ряд инициаций, описанных в классических работах 

теоретиков психоанализа культуры К.Г. Юнга,  

Э. Нойманна, Г. Рохейм, В. Лейбина. Индивидуаци-

онная интенция одинокого героя мифа и эпоса, про-

текающая в рамках триады рождение – время взрос-

ления-возмужания – фаза наиболее выдающихся со-

циальных действий, культурных креаций, обосно-

вана и объяснима следующим образом: в своих 

странствиях он создает новый порядок социального 

и культурного космоса как систему эталонных обра-

зов. Герой как бы берет на себя все те риски, соци-

альные угрозы, комплекс вызовов, на которые 

должны реагировать и отвечать целые общества. 

Разрушая старые социальные и культурные нормы, 

он создает новый порядок общественного бытия.  

На наш взгляд, в мифоэпическом Бадыноко мак-

симально сконцентрирована вся эта этнофилософ-

ская идея о совершенной, цельной и независимой 

личности с персоналистской жизненной страте-
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гией. Поясним это на примере конкретного эпиче-

ского сюжета. По традиции нартов человек пре-

клонного возраста подвергался ритуальному ис-

ключению из общества путем свержения с мифиче-

ской горы Жигеибг. Бадыноко укрыл своего отца от 

этого варварского ритуала. Когда Бадыноко в соот-

ветствии с жестоким обычаем сбрасывал его с горы 

смерти, произошло нечто невиданное. Тачка на ка-

менных колесах, в которой сидел Бадын, застряла 

на торчащей коряге, проросшей в отвесной скале. 

Бадын начал смеяться, а сын спросил у него: «По-

чему ты смеешься, отец?». Бадын отвечал ему: «Я 

смеюсь из-за того, что когда я был в твоем возрасте, 

тоже хотел отправить отца в пропасть, и он точно 

так же застрял, как и я!». После этих слов Бадыноко 

решил спрятать отца в неизведанной до сих пор пе-

щере, так как закон Отцов не позволил бы ему вер-

нуть обратно его на Родину.  

Спустя некоторое время, как описывается в 

эпосе, в мире нартов наступает ужасный ката-

клизм, сопровождаемый засухой, неурожаем, па-

дежом скота и нарты оказываются на грани ги-

бели. Бадыноко, который тайно навещал своего 

отца в пещере, рассказал ему об этой трагедии. 

Отец исходя из своего жизненного опыта и знаний 

дал ряд мудрых советов, которые принесли спасе-

ние народу. Их смысл состоит в необходимости 

использования дарованных земле богами сакраль-

ной благодати, о чем не могло знать молодое по-

коление нартов. В этом смысле старшинство вы-

ступает как институт сохранения и развития опре-

деленных практических знаний, с одной стороны, 

а с другой – как посредник между высоким боже-

ственным и земным, человеческим, являясь таким 

образом священным символом власти, априорная 

справедливость которой очевидна. Герой в этом 

сюжете действует вопреки строгим социальным 

запретам и первым нарушил эту нерушимую обо-

лочку неизменного мира. Он уже персона, субъект 

действия мифоэпического пространства, наруша-

ющий привычный миропорядок [4].  

Обратим внимание и на то, что в философско-

антропологической концепции Э. Мунье человек – 

это не тривиальный субъект познания, рассеиваю-

щий горизонты своего существования в стандарт-

ных, мертвых точках оседлости, культурно-топиче-

ской локализованности, а личность во всей полноте 

её конкретных проявлений, в её неповторимой ин-

дивидуальности. Личность превращается в фунда-

ментальную онтологическую категорию, основное 

проявление бытия, в котором волевая активность, 

деятельность сочетается с непрерывностью суще-

ствования. Но истоки личности коренятся, согласно 

персоналистской рефлексии, не в ней самой, а в 

бесконечном едином начале – боге, коллективных 

культурных достижениях. Героико-эпическое со-

знание адыгов, нацеленное на одиночество как на 

некую, если можно так выразиться, монадическую 

самодостаточность, личностное саморазвертыва-

ние, открывает нам и другую перспективу его виде-

ния, а именно – его духовное взаимодействие с Пер-

воединым, Богом.  

Погружаясь в многоуровневый символический 

мир эпоса, можно отчетливо увидеть, что эпиче-

ский язык подчеркивает индивидуализм, именно 

личностные качества одинокого героя, неразрывно 

связанные с признанием Великого Первоначала Су-

щего – Тхашхо. Он невидим, у него нет ни культа, 

ни каких-либо сакральных мест, обозначаемых в 

эпических текстах. Тхашхо действует в мифоэпиче-

ском мире как некое трансцендентное неперсони-

фицированное единство профанного и сакрального, 

земного и божественного. Герой, получивший бла-

гословение от Тхашхо, вступает в противоборство 

с природными стихиями. В адыгском эпосе таким 

героем является Тотреш, одинокий воин-наездник, 

которому посвящена удивительная по своей инфор-

мативности, символичности и поэтичности эпиче-

ская песня «ТIотIрэш и пшыналъэ» (Песнь о Тот-

реше). Это созвучие и сочетание целых этнофило-

софских смыслоформ и космогонических кодов. 

Противостояние героя семи стихиям в эпической 

песне можно истолковать как символическое пре-

одоление с помощью рациональности, силы разума, 

выражающееся в маскулинной пассионарности ге-

роического действия, семи сфер и стихии матери-

ального сущего: воды, огня, искры, града, земли, 

молнии и т.д. Мифоэпическое сознание в песне о 

Тотреше достигает, овладевает с помощью пока 

еще созерцательно-опытного познания силами при-

роды, руководствует ими, поражая пока еще на 

уровне художественного воображения дракона – 

символа инфернального мира. Это героическое це-

леполагание, т. е. лIыгъэ, выступающее, если вос-

пользоваться физической терминологией, «резуль-

тирующей силовой линией эпического простран-

ства», постоянно раздвигаемого в будущее, была 

так охарактеризована Аристотелем: «Сила как спо-

собность необходима, чтобы вообще иметь возмож-

ность быть деятельным, в особенности, если жела-

ешь поступать добродетельно» [5, с. 64]. 

Еще один архетип, важный для понимания 

смысла адыгских эпических текстов — это архетип 

трансформации, изменения и преобразования лич-

ности под влиянием интеграции бессознательных 

содержаний, описанный К.Г. Юнгом [6].  
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Становление эпической самости, личностный 

рост хотя и являются постепенным, последователь-

ным процессом в сюжетных единицах, они приво-

дят к столь существенным изменениям сознатель-

ной установки и эго в целом. Данное явление, как 

это известно из основ архетипической психологии, 

символизируется превращением человека в суще-

ство иной природы – культурного героя. Трансфор-

мация с психоаналитической точки зрения тракту-

ется как единство смерти и возрождения; проце-

дура распада; расчленения прежнего эго-ком-

плекса; формирование нового, более зрелого и 

устойчивого сознания. Она предполагает регрес-

сию к низшим стадиям психического развития и по-

следующий прогресс, включающий осознание но-

вых потребностей, интенций и свойств. 

Символы трансформации были подробно иссле-

дованы К.Г. Юнгом на примере религиозных обря-

дов, алхимических процедур, ритуалов жертвопри-

ношения в архаических обществах. Установив и 

описав многочисленные этнические и культурные 

параллели, он показал, что центральной идеей 

трансформации во всех случаях является жертво-

приношение как метафора отказа от эгоистических 

притязаний. Итак, одинокий герой дарит, отдает 

высшей субстанции частицу своего «я», которую он 

должен предварительно осознать. Жертвоприноше-

нием он доказывает, что владеет собой, поскольку 

принесение самого себя в жертву означает не пас-

сивное позволение взять себя, но сознательную и 

волевую самоотдачу, которая доказывает, что чело-

век полностью владеет самим собой, т.е. своим Я. 

Тем самым Я превращается в объект нравствен-

ного, культурного действия. Такой акт совершенно 

необходим для последующего изменения и роста, 

который, будучи всецело естественным, инстинк-

тивно ведет к диалогу между Эго и Самостью, с од-

ной стороны, с другой – между обществом и самим 

героем [7].  

Таким образом, мы обозначили те основные во-

просы и спорные моменты, которые должны стать 

предметом дальнейшего изучения, и пришли к вы-

воду: в индивидуалистской установке одинокого ге-

роя сосредоточена основная социально-преобразо-

вательская установка мифоэпического сознания, от-

ражающая эволюцию взаимодействия коллектив-

ного миропонимания, социального устройства с 

нарождающимися персоналистскими элементами в 

позднейшем историческом эпосе. Персонализм ге-

роя мифоэпической и традиционной культурной 

действительности, образ одинокого героя в мифах и 

эпических текстах олицетворяет силы общества и 

выражает не только идеализацию активной творче-

ской позиции, но и усиление роли личности в обще-

ственной системе. Впоследствии символом единства 

рода становится культурный герой-демиург, учив-

ший людей пользоваться огнем, орудиями труда. 
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Понимание власти как прояснение её сущност-

ных основ с первых шагов проявления философии 

в качестве особой деятельности духа происходило 

как первичная рационализация мифа метафизиче-

ским способом. Изначально именно в рамках дан-

ного способа мышления был выделен логический 

исток власти и предпринята попытка сконструиро-

вать его универсальное понятие, свободное от 

прежних мифических оков. Так, например, в фило-

софии Платона над всем относительным бытием 

господствует в определенной степени трансцен-

дентный и триединый принцип всеобщего блага – 

истины – красоты [1]. Здесь несомненно, что перво-

единство и всеобщность обладают властью над еди-

ничным и особенным хотя бы потому, что суще-

ствование отдельной вещи предполагает её элемен-

тарное единство, а особенное в вещах есть явление 

всеобщего. Поэтому, согласно платоникам, единич-

ное и особенное существует в той степени, в кото-

рой причастно первоединству и всеобщности. Та-

ким образом, род и вид господствуют над индиви-

дом, который есть временная модификация сущего, 

подверженная становлению и гибели. Бытие в та-

кой метафизике предполагает собственную иерар-

хию, а следовательно, власть исконно высших ро-

дов бытия над низшими формами его проявления.  

Метафизическое познание отдельных вещей со-

вершается посредством всеобщих идей, которые 

существуют универсальным образом и наделены 

реальностью бытия. Эти общие места онтогносео-

логии Платона волнуют нас в меньшей степени, 

чем предпринятая им радикальная попытка рацио-

нализации мифологического способа постижения 

власти. В метафизике Платона возникает вполне ре-

волюционный персонаж – философ, нацеленный на 

реализацию политического идеала, справедливого 

государственного устройства. В мифологических 

системах предшествовавшего периода роль фило-

софа – политика – метафизика выполнял жрец, 

наделенный магической властью, ниспосланной 

свыше. Жрец определенного культа, а по совмести-

тельству маг, не претендовал на сознательную уни-

версализацию своего духовного опыта, следова-

тельно, на рационализацию собственных руководя-



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

 

  15 

щих принципов. Маг, таким образом, исходил ско-

рее из конкретного генезиса данного ему мифа, чем 

из созерцания и конструирования всеобщей сущно-

сти бытия. 

Другое дело платоновский философ – политик, 

который получает власть не от разнообразных богов 

или даже от Единого Бога, т. е. в частном порядке 

благодати чистого дарения, а приобщается к всеоб-

щей истине путем действия универсального разума. 

Притом что религиозно-конфессиональные особен-

ности рассматриваются философами самым крити-

ческим способом. В работе философа из самого су-

щества мифа извлекается его содержание, но при 

этом не для того, чтобы умертвить его, в лучшем 

случае редуцируя миф к полезной нравоучительной 

басне и по-детски назидательной сказке, а скорее, 

чтобы его идеологизировать, превратив в эстетизи-

руемое орудие наглядной мысли. Общая интенция 

деятельности философа-политика, согласно Пла-

тону, связана таким образом с властью, которой 

наделил его всеобщий и единый во всем разум. В 

данной связи можно вполне говорить, что власть 

философа, правящего в идеальном государстве, 

зиждется на акте просвещения, проистекающего из 

высших метафизических оснований бытия. Причем 

здесь возникает тип власти, исходящий из «чи-

стого» умозрения, порождающий новый социаль-

ный тип философа, взамен жреца-мага, который ак-

тивно вступает с последним в конкурентную 

борьбу. 

Однако оба типа – философ и жрец (маг) – могут 

мыслить власть вполне метафизическим образом, 

притом что первый тип в своей деятельности стре-

мится к максимальной рационализации данного 

способа мысли, второй, напротив, исходит из вер-

ности конкретному мифу, освященному и легити-

мизированному в рамках уже сложившейся религи-

озной традиции. Для философа-метафизика боги – 

суть понятия, а для жрецов – реальные существа, 

наделенные магической властью. Если философ-

метафизик монотеист, то Единый Бог для него есть 

Абсолютное понятие (понятие понятий), как впро-

чем, если жрец выступает в роли служителя моно-

теистического культа, то для него также суще-

ствует только Единый Бог в качестве реального су-

щества, наделенного всей полнотой власти. 

Архаичность метафизического понимания вла-

сти, проистекающая из онтологических основ бытия 

и мышления, находящихся вне пределов временного 

становления, свидетельствует в пользу его первич-

ности даже по отношению к диалектическому спо-

собу её рассмотрения. Ведь для того чтобы, напри-

мер, абсолютная идея стала от себя отчуждаться, бы-

тие переходило в своё иное, из «ничто» возникало 

бытие и т. д., разум должен начинать с чего-то пер-

вичного, т. е. определиться с первым, как правило, 

трансцендентным принципом (например, с «абсо-

лютной идеей» или «абсолютной материей»), выхо-

дящим за пределы ряда любых физических явлений. 

Поэтому диалектика включается в дело уже только 

после того, как первый принцип постулирован, обна-

руживая сущностное противоречие в нём самом. 

Следовательно, мы не случайно назвали метафизи-

ческий способ понимания власти именно архаич-

ным. «Поскольку в древнегреческом языке слово 

“власть” (arche) имело два основных значения: “су-

веренитет” и “начало”, глагол “властвовать” 

(archein) также употребляется в двух смыслах: “пра-

вить” и “начинать” (стартовать)» [2, с. 94]. Таким об-

разом, в метафизическом ключе можно вполне рас-

суждать о первоначале одновременно как о первом, 

наивысшем и существенном источнике всяческой 

власти. На этом же метафизическом представлении 

в свою очередь зиждется и религиозная вера, что вся-

кая власть происходит от Бога. Более того, греческий 

термин «иерархия», активно используемый в совре-

менном социально-философском и социологиче-

ском дискурсе, переводится именно как священно-

началие, или как власть священства, что указывает 

на первичность его возникновения в контексте рели-

гиозных отношений.  

Сущность власти в рассматриваемой нами ин-

терпретации концентрируется вокруг важнейшего 

в собственном смысле метафизического понятия, а 

именно – вечности. Можно сказать, что концепт 

«вечность» фундирует собой любые метафизиче-

ские рассуждения, тем самым преобразуя речь фи-

лософов о «вечных идеях» (Платон), «вечном дви-

гателе» (Аристотель) или даже «вечном возвраще-

нии» (Ф.Ницше). Поэтому различные формы де-

конструкции метафизики сводятся к разрушению 

вечного измерения бытия, т. е. редукции его к вре-

менности, постулируемой в качестве избыточной 

тотальности. Так, например, если для классиков ме-

тафизики от Платона вплоть до Лейбница ведущей 

парадигмой служила связка понятий «вечность – 

бытие», то в анализах постметафизических филосо-

фов (Бергсон, Гуссерль, Хайдеггер) данная смысло-

вая пара преобразуется в «бытие – время» [3, 4]. По-

нятие же вечности объявляется схоластическим, ча-

сто прямо в уничижительно-вульгарном контексте, 

и при посредстве кантовской критики «чистого» ра-

зума по возможности было вытеснено в область 

преимущественно теологического дискурса. Следо-
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вательно, и анализ власти, предпринятый в различ-

ных версиях социологического позитивизма, сходу 

исключает из своего рассмотрения её вечное изме-

рение. 

В конкретном смысле вечность сопряжена с ис-

тинной неизменностью с тем, что не подвержено ста-

новлению и не может быть сметено временным по-

током. Ведь, согласно мысли Платона из знамени-

того диалога «Тимей», само время есть всего лишь 

текучий образ вечности [1]. Следовательно, метафи-

зический способ понимания власти необходимым 

образом будет включать в себя понятие «вечной вла-

сти», проявляющейся и как господство вечности над 

временем. Этот же способ понимания власти харак-

терен и для большинства религиозных теологий вне 

зависимости от их конкретной конфессиональной 

принадлежности (по сути максимально рационали-

зированная, свободная от господства частного мифа 

теология и есть метафизика). 

В этой связи важно проанализировать метафизи-

ческую концепцию власти, обоснованную француз-

ским философом А. Кожевым в работе «Понятие 

власти» [5]. Особый интерес данной интерпретации, 

на наш взгляд, заключается в рассмотрении метафи-

зики власти в антропологической перспективе с уче-

том архетипических форм её проявления в обще-

ственном бытии. Здесь, согласно Кожеву, действуют 

чистые четыре архетипа власти (Отца – Господина – 

Вождя – Судьи), которые он сопрягает с четырьмя 

причинами аристотелевской метафизики. Кроме 

этого, в его метафизическом анализе власти учиты-

ваются измерения времени (прошлое – настоящее – 

будущее) и вечности. Важно, что метафизическое 

понятие вечности состоит в особых отношениях с 

настоящим моментом «теперь», поскольку сама веч-

ность мыслится в модусе «всегда теперь», что соот-

ветствует восходящему к Аристотелю схоластиче-

скому термину «nunc stans». Поэтому вечность рас-

сматривается и как мера всяческих времен и как ос-

нова нерушимого постоянства [3, 4]. 

В результате концептуальная схема метафизи-

ческого понимания власти А. Кожева представляет 

развернутый философско-антропологический ана-

лиз, в котором четыре архетипа власти проявля-

ются в четырех метафизических причинах сущего, 

сопряженных с вечностью и тремя темпоральными 

модусами. Вкратце рассматриваемая здесь система 

выглядит следующим образом: 1. Власть Отца есть 

власть прошлого над настоящим и будущим, на со-

циальном уровне эта власть укорена в форме авто-

ритета традиции; согласно метафизике Аристотеля 

– материальная причина. 2. Власть Господина есть 

власть над настоящим, как это хорошо показал ещё 

Гегель, она связана с действительным риском в 

настоящий момент; в соответствии с метафизикой 

Аристотеля – действующая причина. 3. Власть Во-

ждя есть власть над будущим, поскольку она реали-

зуется в форме проекта, соответственно – целевая 

причина. 4. Власть Судьи есть власть над всеми 

предыдущими типами, поскольку она должна 

зиждеться на истинной справедливости, мыслимой 

как идеальная ценность, она проявляется как власть 

вечности над всеми временными модусами, как ин-

теграция последних трех временных аспектов, и 

рассматривается как формальная причина [5, 6]. 

Подход А. Кожева обнаруживает ряд общих 

черт с типологией легитимации власти М. Вебера, а 

также и существенные отличия от неё, связанные с 

различием методологических установок двух мыс-

лителей. Несмотря на это, оба подхода пересека-

ются в интерпретации власти как порядка и предпо-

лагают её человекоразмерную соизмеримость, ис-

ходящую из архетипов власти, рассматриваемых в 

антропологической перспективе. В концепции Ко-

жева легитимация подразумевается метафизиче-

ски, т. е. как порядок, проистекающий из самих ос-

нований и законов бытия как тотальности. В социо-

логии Вебера речь идет о легитимации порядка, 

возникшего как конкретный факт, обнаруживае-

мый в общественной практике. В работе историка и 

социолога он всячески дистанцируется, или, по 

крайней мере, всячески стремится дистанциро-

ваться от любых метафизических сущностей. Сюда 

же попадает и понятие вечности, которое Вебер 

даже не думает привлекать в целях конструирова-

ния собственной типологии власти. 

В остальном веберовские (идеальные) типы ле-

гитимации власти, т. е. типы общественного по-

рядка, очень напоминают анализ Кожева, более 

того, они также соотнесены с темпоральными 

структурами. Итак, традиционная форма легитима-

ции власти, по Веберу, очевидным образом пред-

ставляет собой власть «Отца» и есть форма господ-

ства прошлого над настоящим. Харизматическая 

форма легитимации власти прямо связывается Ве-

бером с деятельностью пророков, понимаемых в 

широком смысле, как выдающихся личностей, об-

ращенных в будущее [7]. Здесь также обнаружива-

ется полное согласие с мыслью Кожева, поскольку 

харизматическая легитимация власти подразуме-

вает часто радикальный отрыв от наличного по-

рядка вещей. Следовательно, харизматическая 

власть есть власть «Вождя», где над настоящим гос-

подствует будущее. При этом важно учитывать со-

циальный опыт консервативных революций, когда 

власть «Вождя» сосредоточивает свою борьбу 
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именно против действующего порядка, пытаясь 

вновь в будущем обрести истинное прошлое, уте-

рянное в настоящем. И наконец, легальная форма 

легитимации власти демонстрирует власть настоя-

щего сложившегося порядка. Однако, по Веберу, 

ведущей социальной фигурой этого типа власти вы-

ступает не идущий на риск господин, понимаемой 

в ключе мысли Гегеля и Кожева, а скорее юрист, 

способный осуществлять собственную власть, ис-

ходя из знания действующих в настоящем времени 

правовых норм. 

Как мы уже отмечали, отсутствие в анализе  

М. Вебера понятия вечности как нерелевантного ав-

томатически преобразует его типологию, причем 

именно в пункте понимания власти в модусе насто-

ящего времени. Речь идёт о том, что метафизиче-

ское понимание власти будет рассматривать также 

настоящую власть сразу как легальную (в веберов-

ском смысле) систему сложившихся властных от-

ношений, но соизмеримую с абсолютной идеей веч-

ного добра, стоящей над относительным моментом 

«теперь». Таким образом, и сам момент «теперь» 

будет либо схватываться только как относительный 

временный модус ускользающего настоящего, либо 

он также при этом будет сравниваться со своей аб-

солютизированной формой «вечного теперь», при-

том что вечность господствует над всеми време-

нами, реализуясь в собственной антропологической 

проекции в качестве архетипа Судьи. Поэтому 

именно с позиций этого вечного архетипа Судьи 

можно метафизически судить о традициях, ха-

ризме, действующих нормах и отношениях, легали-

зированных в обществе. Отсюда понятно, почему в 

кожевской метафизике власти действует четыре ар-

хетипа власти, а в веберовской всего три идеальных 

типа её легитимации. Очевидно, что если Вебер 

вдруг стал бы рассуждать метафизическим спосо-

бом, то ему пришлось бы, исходя из понятия вечно-

сти, постулировать в дополнении к уже имею-

щимся трем типам ещё один дополнительный тип – 

абсолютной (божественной) легитимации власти. 

Таким образом, метафизический способ понима-

ния власти был представлен нами как особая уста-

новка разума – выбранный курс мыслить власть в 

тесной связи с понятием вечности. Введение в раци-

ональную метафизику власти мы старались проде-

монстрировать на примере мысли Платона, а также 

используя философско-антропологическую типоло-

гию власти, разработанную А. Кожевым. Достоин-

ства последней, на наш взгляд, коренятся в том, что 

в ней французский философ проработал понятие 

власти в модусах темпоральности, выявил антропо-

логические архетипы власти и соотнес их с четырьмя 

причинами из труда Аристотеля «Метафизика». При 

этом в целях демонстрации фундаментального отли-

чия метафизического понимания власти от её пони-

мания в интеллектуальном поле теоретической со-

циологии концепция А. Кожева была сопоставлена с 

идеальными типами легитимации власти М. Вебера.  
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Путь к системному решению сложной про-

блемы управления современным государством дол-

жен прокладываться определением способствую-

щих ее появлению оснований и областей ее влия-

ния. В настоящее время определение таких основа-

ний актуализирует фактор инноваций, который все-

гда считался катализатором прогресса и одновре-

менно проявлялся в порождаемых им социально-

политических противоречиях. Преодоление этого 

противостояния возможно путем анализа категории 

инноваций с выводом сложившегося их применения 

в рамках экономической теории и рассмотрении ин-

новатики в политическом аспекте. 

Зарождение понятия инноватики связывают с 

экономикой, точнее – с развитием предпринима-

тельства, особый же интерес к этой теме вызван с 

появлением теорий российского ученого Н. Кон-

дратьева и австрийца Й. Шумпетера. Открытие 

Кондратьева, посвященное описанию больших 

циклов (длинных волн) в динамике капиталисти-

ческого способа производства (его подъема и па-

дения), вызвало последовавшие затем исследова-

ния причин этих волн и получение результатов о 

существенном влиянии новшеств на течение эко-

номических процессов на макроуровне. Основы-

ваясь на идеях Н. Кондратьева, Й. Шумпетер по-

пуляризовал такие понятия, как «экономическое 

развитие» и «инновация», дав последнему опреде-

ление чего-то нового, появление неизвестного ра-

нее уровня какого-то явления, а также ввел другие 

понятия, начав разрабатывать теорию инноваци-

онных процессов, но в основном в сфере предпри-

нимательства.  

В научной литературе встречаются разные опре-

деления инновации. Ученые трактуют её в зависи-

мости от сферы своих интересов. Известны иссле-

дования влияния вводимых новаций на обществен-

ные процессы в разных аспектах и в разные эпохи. 

П. Друкер, Д. Хомутский, А. Нестеров, В. Лопа-

тин [1–4] считают, что некоторую сложность при 
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проведении исследований инновационной тема-

тики представляла однобокость толкования тер-

мина «инновация» из-за прямого перевода с ан-

глийского языка. Но в данное время понятие «ин-

новация» получило гораздо более широкое значе-

ние в самых разных науках. 

Инновация с английского (innovation) перево-

дится на русский язык как нововведение, новше-

ство. В соответствии с этим некоторые авторы 

предлагают рассматривать и употреблять эти тер-

мины как синонимы [5]. Но, на наш взгляд, это не 

совсем верно, так как под новшеством понимается 

новый порядок, обычай, метод, новое явление. А 

«нововведение» в буквальном смысле «введение 

нового» означает процесс использования новше-

ства. Инновации также означают процесс исполь-

зования новшества. Поэтому далее термины «ин-

новация» и «нововведение» будем употреблять 

как тождественные и означающие «введение нов-

шества». 

В экономике понятие «инноватика» означает 

процесс внедрения научно-технических достиже-

ний в производственный процесс, производство но-

вых продуктов и использование новых технологий 

[6]. В других науках встречаются иные понятия и 

определения терминов «инноватика», «инновация» 

и «нововведение».  

Первоначальная привязка инноватики к эконо-

мической сфере сохранилась и в настоящее время, 

что существенным образом отражается на ее поня-

тийном инструментарии. Существует несколько 

определений понятия «инновация», данных именно 

в этом ключе. 

Так, Б. Твисс объясняет инновацию как процесс, 

в котором изобретение или идея приобретают эко-

номическое содержание [7]. 

Б. Санто говорит, что инновация — это такой 

общественно-техническо-экономический процесс, 

который через практическое использование идей и 

изобретений приводит к созданию лучших по 

своим свойствам изделий, технологий [8]. 

Й. Шумпетер трактует инновацию как новую 

научно-организационную комбинацию производ-

ственных факторов, мотивированную предприни-

мательским духом [9]. 

С. Ильенкова считает, что специфическое со-

держание инновации составляют изменения, а глав-

ной функцией инновационной деятельности явля-

ется функция изменения. Инновации свойственны 

как динамический, так и статический аспекты [10].  

Р. Фатхутдинов определяет инновацию как ко-

нечный результат внедрения новшества с целью из-

менения объекта управления и получения экономи-

ческого, социального, экологического, научно-тех-

нического или другого вида эффекта [11].  

В настоящее время к технологическим иннова-

циям применяются рекомендации, установленные в 

Международных стандартах в статистике науки, тех-

ники и инноваций. В рамках Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) была со-

здана группа, которая разработала «Руководство 

Фраскати» (1963 г., последние изменения внесены в 

1993 г. – название по г. Фраскати, Италия, где был 

принят этот документ), называющееся «Предложен-

ная стандартная практика для обследования исследо-

ваний и экспериментальных разработок». Методика 

сбора данных о технологических инновациях бази-

руется также на рекомендациях, принятых в Осло в 

1992 г., которые называются еще «Руководство 

Осло» [12]. Согласно этим Международным стан-

дартам в статистике науки, техники и инноваций (а 

это рекомендации международных организаций в 

области статистики науки и инноваций, обеспечива-

ющие их системное описание в условиях рыночной 

экономики), инновация определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, воплощен-

ный в виде нового или усовершенствованного про-

дукта или технологического процесса, используе-

мого в практической деятельности либо в новом под-

ходе к социальным услугам. 

Вообще большинство существующих подходов 

к толкованию понятия «инновация» условно можно 

разделить на две группы. Те, кто является сторон-

никами теории Й. Шумпетера, считают инновацию 

процессом, цель которого − внедрение нового 

устройства или технологии. Точка зрения второй 

группы ближе к теории конкуренции М. Портера, 

где под инновациями понимаются изменения как в 

используемых технике и технологии, так и в выпус-

каемой продукции или методах управления [13]. 

Наиболее общим является определение новше-

ства как оформленного результата фундаменталь-

ных, прикладных исследований, разработок или 

экспериментальных работ в какой-либо сфере дея-

тельности по повышению её эффективности, а не 

только в технической сфере. 

Новшества могут быть в виде открытий, изобре-

тений, товарных знаков, технологий, управленче-

ского или производственного процесса, организа-

ционного, производственного, управленческого 

или другого новаторского решения, понятий, науч-

ных подходов или принципов, документа (стан-

дарта, рекомендаций, методики, инструкции и т.п.), 

результатов исследований. 
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Вложение финансовых или материальных инве-

стиций в разработку новшества является началь-

ным этапом инновации. Для получения практиче-

ского результата, отдачи необходимо внедрить нов-

шество в практику, т.е. завершить инновационную 

деятельность и получить положительный эффект. 

Инновация будет законченным результатом, 

если внедрение новшества произошло с достиже-

нием цели – изменением объекта управления и по-

лучением политического, экономического, соци-

ального, научно-технического или другого пози-

тивного эффекта. 

Новшества могут быть разными по средствам их 

приобретения: покупными или собственной разра-

ботки; по предназначению: для накопления, про-

дажи или внедрения в собственную продукцию 

(выполняемую услугу) фирмы и пр. 

Рассматривая различные подходы к понятию 

«инновация», В. Коновалов пишет, что инновацию 

в современном мире не следует ограничивать 

только сферой экономической деятельности [14,  

с. 254]. Прежде всего потому, что отношения между 

людьми и социальными группами не ограничива-

ются только ею. Значимыми сферами в жизни лю-

дей являются политика, искусство, проблемы мо-

рали, нравственности, экологии, образования, здра-

воохранения и т. д. Это не предпринимательство, не 

бизнес. И здесь присутствуют инновации, новое, то, 

что создается творческим путем.  

Широкую классификацию инноваций провёл  

Ю. Яковец, который определяет их как использование 

достижений человеческого ума для повышения эф-

фективности в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Инновации, считает автор, могут быть тех-

нологические, экономические, экологические, управ-

ленческие, военные, политические, социокультурные, 

государственно-правовые и другие (рисунок) [15]. 

Исходя из классификации инноваций по различ-

ным сферам жизнедеятельности человека и обще-

ства, предложенной В. Яковцом, можно сделать за-

ключение, что полем применения инноваций может 

быть все социальное пространство жизнедеятель-

ности человечества. Современный этап эволюции 

как высшая точка общественного развития отлича-

ется стремительными изменениями в социально- 

политической жизни, поэтому инновации стали не-

обходимым объектом интереса социологов, право-

ведов, экономистов, управленцев, политологов.   

 

 
 

Классификация инноваций 
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Одной из попыток систематизации научных зна-

ний в области исследований сущности инноваций, 

их закономерностей появления, развития и распро-

странения в современном обществе, стала работа 

Ю. Карповой [16]. Автор рассматривает инновацию 

как феномен, имманентно присущий социуму, по-

явление и функционирование которого в культуре 

общества вызывает социальные, к тому же систем-

ные, а не только технические изменения. Опреде-

ляя инновацию как новый подход, прогрессивный 

результат творческой деятельности в какой-либо 

сфере бытия, который приводит к важным измене-

ниям в жизнедеятельности человека, общества, 

природы, Карпова говорит об универсальности ин-

новационных процессов, хотя и относит эту уни-

версальность только к социальной сфере. О значи-

мости инноваций и их влиянии не только на соци-

альную сферу, но и государственное управление 

пишет В. Романов [17]. 

Говоря о понятии инноваций, необходимо отме-

тить и такое распространенное явление, как псевдо-

инновации [18]. Они являются ложными путями че-

ловеческой изобретательности и предприимчиво-

сти, направленными на частичное улучшение и 

продление жизни устаревших технологий, обще-

ственных систем и институтов. Иногда псевдоин-

новации могут на короткое время вдохнуть новую 

жизнь в устаревший институт, подвигнуть его на 

некоторый сдвиг жизненного цикла. Введение 

псевдоинноваций, по сути своей имитации нового, 

вызываются нежеланием индивидов, властей или 

определенных влиятельных групп отказываться от 

привычек, стремлением сохранить существующее 

положение, боязнью рисков, которые приносят с 

собой нововведения, что тормозит общественный 

прогресс. Псевдоинновации обычно появляются на 

заключительной фазе жизненного цикла уходящей 

системы, когда она уже в основном исчерпала свои 

ресурсы и потенциал, но всячески сопротивляется 

приходу более прогрессивной системы, стремится с 

помощью видимости обновления сохранить свои 

позиции в изменившихся условиях. 

Инновации необходимы для достижения разви-

тия системы государственного управления, что в 

конечном итоге приведет к развитию социальной и 

политической системы страны. Данной теме посвя-

щен п. 4 повестки дня Пятой сессии ООН, проводи-

мой в марте 2006 г. в Нью-Йорке, где рассматри-

вался вопрос «Инновации в сфере управления и 

государственно-административной деятельности 

как средство достижения согласованных на между-

народном уровне целей развития, в том числе целей 

в области развития, сформулированных в Деклара-

ции тысячелетия» [19]. 

По мнению экспертов ООН, представивших до-

клад, инновацию в сфере государственного управ-

ления можно определить как разработку государ-

ственными органами новых направлений деятель-

ности и новых стандартных рабочих процедур для 

решения проблем, возникающих в процессе реали-

зации государственной политики. Комитет экспер-

тов по государственному управлению отметил, что 

«инновации можно рассматривать как противопо-

ложность рутинному, или традиционному порядку 

ведения дел в государственном секторе, и подчерк-

нул, что для достижения ощутимых результатов в 

инновационной деятельности необходимо обеспе-

чить свободу мысли и убеждений, а также открытое 

общество и государственно-административные 

структуры, стимулирующие диалог между государ-

ственными служащими, компетентность которых 

не вызывает сомнений. Инновации заключаются в 

изучении того, какие методы работают, а какие – 

нет. Комитет добавил, что, для того чтобы счи-

таться инновационным, тот или иной метод должен 

отвечать требованиям закона и быть этически 

оправданным [19].  

Таким образом, инновация в государственном 

управлении должна представлять собой поиск эф-

фективных и новаторских решений новых проблем 

или же «новых решений старых проблем». Экс-

перты утверждают, что инновации в государствен-

ном управлении не дают «фиксированных» (ста-

тичных) и окончательных результатов, это дина-

мичный и открытый процесс, с творческим подхо-

дом к решениям тех, кто их принимает. «Иннова-

ции в государственном секторе зависят от двух 

важнейших факторов: готовности осуществлять 

преобразования и идти на риск; и способности ру-

ководства возглавить процесс преобразований и 

брать на себя риски и наличия ресурсов, необходи-

мых для таких преобразований» [19].  

И. Ганчеренок и С. Князев предлагают следующие 

типы инноваций в государственном управлении:  

– учрежденческая инновация, когда основное 

внимание уделяется обновлению существующих 

учреждений и/или созданию новых учреждений;  

– организационная инновация, включающая 

внедрение новых рабочих процедур или методов 

руководства в сфере государственного управления;  

– инновация в форме совершенствования про-

цессов, когда основное внимание уделяется повы-

шению качества предоставляемых государством 

услуг;  
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– концептуальная инновация, направленная на 

внедрение новых форм управления (например, ин-

терактивное формирование политики, управление 

на основе широкого участия населения, «горизон-

тальное/сетевое управлении) [20].  

Итак, инновационное государственное управле-

ние – деятельность по социальному управлению, ге-

неральным субъектом которого является государ-

ство. Его деятельность направлена на инициирова-

ние, поддержку, корректировку и регулирование ин-

новационных процессов, являющихся источником и 

катализатором социополитического, культурного и 

экономического развития страны. Задачей государ-

ственного управления является обеспечение дина-

мической устойчивости в условиях неравновесности 

инновационно преобразующейся социальной среды. 

Необходимым условием эффективности выполне-

ния данной задачи является инновационная адапти-

руемость и опережающая инновационность реше-

ний органов государственного управления в ответ на 

социальные вызовы и в их предвидении. 

Многие ученые и практики до недавнего времени 

говорили о том, что правовое регулирование иннова-

ционной деятельности в Российской Федерации на 

федеральном уровне носит фрагментарный характер, 

необходимо законодательное закрепление понятия 

«инновации». 21.07.2011 г. был принят Федеральный 

закон 254-ФЗ, внесший поправки в Федеральный за-

кон 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-

нической политике», которые определили такие поня-

тия, как «инновации», «инновационный проект», «ин-

новационная инфраструктура» и «инновационная де-

ятельность». Согласно закону, инновации – это вве-

денный в употребление новый или значительно улуч-

шенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях. 

Инновационный проект – комплекс направлен-

ных на достижение экономического эффекта меро-

приятий по осуществлению инноваций, в том числе 

по коммерциализации научных и (или) научно-тех-

нических результатов. 

Инновационная инфраструктура – совокупность 

организаций, способствующих реализации иннова-

ционных проектов, включая предоставление управ-

ленческих, материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых, консультационных и 

организационных услуг. 

Инновационная деятельность – деятельность 

(включая научную, технологическую, организаци-

онную, финансовую и коммерческую деятель-

ность), направленная на реализацию инновацион-

ных проектов, а также на создание инновационной 

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Таким образом, актуализацию темы инноваций в 

сфере государственного управления нельзя рассмат-

ривать как очередную политическую кампанию. 

Государство, которое внедряет инновационные идеи 

в процессы и системы аминистративно-управленче-

ской деятельности, сможет эффективно ответить на 

вызовы времени на национальном, международном 

и региональном уровне. Инновации в политике 

управления современного государства не самоцель, 

а средство совершенствования государственной си-

стемы в целях улучшения качества жизни граждан 

государства. Внедрить уже опробованные иннова-

ции недостаточно, как пишут эскперты, «взять чу-

жой образец означает лишь создать макет, а не рабо-

тоспособный механизм» [21, с. 107]. 

Инновации укрепляют управление при опти-

мальном подходе к выбору между преемственно-

стью и стабильностью, между необходимостью до-

стижения новых уровней развития, внедрением 

новшеств и рисками изменений. 

 

Литература 

 

1. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации. М., 2007. 

2.  Хомутский Д.Ю. Управление инновациями в 

компании. М., 2008. 

3.  Нестеров А.В. Инновации – системный подход // 

Компетентность. 2007. № 6 (47). 

4.  Лопатин В.Н. Государство и интеллектуальная 

собственность: переход к инновационной экономике // 

Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы 

теории и практики: сб. науч. тр. М., 2008. Т. 1.  

5. Дунаев О.Н., Ершова И.В., Кузнецова Е.Ю. Конку-

рентоспособность регионального управления / под ред. 

О.Н. Дунаева. Екатеринбург, 1999. 

6. Портников Б.А., Султанов Н.З. Основы иннова-

тики / под ред. Н.З. Султанова. Кн. 1. Оренбург, 2000. 

7. Твисс Б. Управление научно-техническими ново-

введениями: пер. с англ. / предисл. и науч. ред. К.Ф. Пу-

зыня. М., 1989.  

8. Санто Б. Инновация как средство экономиче-

ского развития: пер. с венг. / общ. ред. и вступ. ст. Б. Са-

зонова. М., 1990. 

9. Шумпетер Й. Теория экономического развития. 

М., 1982. 

10. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: 

учебник. 3-е изд. перераб. и доп. М., 2007. 

11. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: 

учебник для вузов. 6-е изд. СПб., 2008.  



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

 

  23 

12. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting 

Innovation Data. 3rd edition. A Joint Publication of OECD and 

Eurostat. OECD/EC, 2005 (Руководство Осло. Рекомендации 

по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд., совмест-

ная публикация ОЭСР и Евростата / пер. на рус. яз. М., 2006. 

URL: http://www.hse.ru/data/2011/09/05/ 1267119067/oslo_ru. 

pdf (дата обращения: 10.09.2014). 

13. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика 

анализа отраслей и конкурентов: пер. с англ. М., 2006. 

14. Коновалов В.М. Инновационная сага. М., 2005. 

15. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI в. М., 

2004. 

16. Карпова Ю.А. Введение в социологию иннова-

тики: учеб. пособие. СПб., 2004. 

17. Романов В.Л. Социально-инновационный вызов 

государственному управлению. М., 2006.  

18. Долговременные тенденции в капиталистическом 

воспроизводстве: реф. сб. / отв. ред. и сост. Р.М. Энтов, 

Н.А. Макашева. М., 1985. С. 115–140. 

19. Организация Объединенных Наций. Экономиче-

ский и Социальный Совет. Доклад Комитета экспертов 

по государственному управлению о работе его пятой сес-

сии (Нью-Йорк, 27–31 марта 2006 года). URL: http://un-

pan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan02 

3031.pdf (дата обращения: 10.09.2014). 

20. Князев С.Н., Ганчеренок И.И. Управление инно-

вациями и инновации в управлении // Государственное 

управление. Электронный вестн. 2007. № 11. URL: 

http://www.pac.by/dfiles/001897_461559_145_gancheronoc.

pdf (дата обращения: 10.09.2014). 

21. Понеделков А.В., Кузина С.И. Особенности транс-

формации гражданской идентичности в российском по-

литическом процессе // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. 

Серия 4. История. Регионоведение. Международные от-

ношения. 2013. № 1(23). С. 100–112. 

References 

1. Druker P.F. Biznes i innovatsii [Business and Innova-

tion]. Moscow, 2007. 

2.  Khomutskii D.Yu. Upravlenie innovatsiyami v kom-

panii [Control of Innovations in a Company]. Moscow, 2008. 

3.  Nesterov A.V. Innovatsii – sistemnyi podkhod [Inno-

vations - System Approach]. Kompetentnost'. 2007, no 6 (47). 

4.  Lopatin V.N. Gosudarstvo i intellektual'naya 

sobstvennost': perekhod k innovatsionnoi ekonomike [State 

and Intellectual Property: Transition to Innovation Econ-

omy]. Intellektual'naya sobstvennost'. Aktual'nye problemy 

teorii i praktiki: sb. nauch. tr. Moscow, 2008, vol. 1.  

5. Dunaev O.N., Ershova I.V., Kuznetsova E.Yu. Konku-

rentosposobnost' regional'nogo upravleniya [Competitiveness of 

Regional Governance]. Ed. O.N. Dunaev. Ekaterinburg, 1999. 

6. Portnikov B.A., Sultanov N.Z. Osnovy innovatiki [Funda-

mentals of Innovation]. Ed. N.Z. Sultanov. Vol. 1. Orenburg, 2000. 

7. Tviss B. Upravlenie nauchno-tekhnicheskimi no-

vovvedeniyami [Management of Scientific and Technological 

Innovations]. Transl. K.F. Puzyn. Moscow, 1989.  

8. Santo B. Innovatsiya kak sredstvo ekonomicheskogo 

razvitiya [Innovation as a Means of Economic Development]. 

Transl. B. Sazonov. Moscow, 1990. 

9. Shumpeter I. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [The-

ory of Economic Development]. Moscow, 1982. 

10. Il'enkova S.D. Innovatsionnyi menedzhment [Innova-

tion Managment]: uchebnik. Moscow, 2007. 

11. Fatkhutdinov R.A. Innovatsionnyi menedzhment [Inno-

vation Managment]. Saint Petersburg, 2008.  

12. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting 

Innovation Data. 3rd edition. A Joint Publication of OECD and 

Eurostat. OECD/EC, 2005. Available at: http://www.hse.ru/data/ 

2011/09/05/1267119067/oslo_ru.pdf (accessed 10.09.2014). 

13. Porter M. Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza 

otraslei i konkurentov [Competitive strategy: Methodology of 

Analyzing Industries and Competitors]. Moscow, 2006. 

14. Konovalov V.M. Innovatsionnaya saga [Innovation 

Saga]. Moscow, 2005. 

15. Yakovets Yu.V. Epokhal'nye innovatsii XXI v. [Ep-

ochal Innovation XX century]. Moscow, 2004. 

16. Karpova Yu.A. Vvedenie v sotsiologiyu innovatiki [In-

troduction to Sociology of Innovation]. Saint Petersburg, 2004. 

17. Romanov V.L. Sotsial'no-innovatsionnyi vyzov gosu-

darstvennomu upravleniyu [Social and Innovation Challenge 

to Government]. Moscow, 2006.  

18. Dolgovremennye tendentsii v kapitalisticheskom vospro-

izvodstve [Long-term Trends in Capitalist Reproduction]. Ed. 

R.M. Entov, N.A. Makasheva. Moscow, 1985, pp. 115-140. 

19. Organizatsiya Ob"edinennykh Natsii. Ekonomich-

eskii i Sotsial'nyi Sovet. Doklad Komiteta ekspertov po gosu-

darstvennomu upravleniyu o rabote ego pyatoi sessii [The Or-

ganization of the “United Nations”. Economic and Social 

Council]. New York, 27–31 March, 2006. Available at: http:// 

unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/un-

pan023031.pdf (accessed 10.09.2014). 

20. Knyazev S.N., Gancherenok I.I. Upravlenie innovatsiyami 

i innovatsii v upravlenii [Innovation Management and Innovation in 

Management]. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik. 

2007, no 11. Available at: http://www.pac.by/dfiles/001897_ 

461559_145_gancheronoc.pdf (accessed 10.09.2014). 

21. Ponedelkov A.V., Kuzina S.I. Osobennosti transfor-

matsii grazhdanskoi identichnosti v rossiiskom politicheskom 

protsesse [Features of Transformation of Civic Identity in the 

Russian Political Process]. Vestnik Volgogradskogo gosudar-

stvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. 

Mezhdunarodnye otnosheniya. 2013, no 1(23), pp. 100-112. 

 

Поступила в редакцию 3 марта 2015 г. 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

 

  24 

 

 

УДК 316.334:61 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НЕДОВЕРИЕ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ 

САМОЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
 

© 2015 г. Н.А. Вялых 
 

Вялых Никита Андреевич –  

кандидат социологических наук,  

старший преподаватель,  

Институт социологии и регионоведения  

Южного федерального университета,  

ул. Пушкинская, 160, г. Ростов-на-Дону, 344006. 

E-mail: sociology4.1@yandex.ru 

Vyalykh Nikita Andreevich –  

Candidate of Sociological Sciences,  

Senior Lecturer, 

Institute of Sociology and Regional Studies 

at Southern Federal University,  

Pushkinskaya St., 160, Rostov-on-Don, 344006, Russia.  

E-mail: sociology4.1@yandex.ru 

 

Исследуется проблема самолечения в российской системе здравоохранения и степень взаимосвязи между самолечением и 

институциональным недоверием в обществе. Медико-антропологические и социологические концепции позволяют рассмат-

ривать самолечение в качестве формы здравоохранительной активности личности и общества. Особое внимание уделяется 

роли институционального недоверия в структуре факторов самолечения. Социологические данные, полученные автором, по-

казывают зависимость поведения в ситуации заболевания от уровня доверия респондентов к медицинским организациям. Де-

лается акцент на взаимосвязи институционального недоверия с негативным эмоциональным восприятием отношений с ме-

дицинским персоналом. 

 

Ключевые слова: самолечение, здравоохранение, медицинская помощь, медицинская антропология, медикали-

зация, институциональное недоверие. 

 

The article analyzes the problem of self-treatment in the Russian health care system and degree of relationship between 

self-treatment and institutional distrust in society. Medico-anthropological and sociological concepts gives opportunity to 

analyze the self-treatment as a health activity form of the individual and society. A special attention is given to the role of 

institutional distrust in the structure factors of self-treatment. Sociological data, obtained by the author show the depend-

ence of illness behavior from level of the respondents trust to medical organizations. The author makes an accent on cor-

relation of institutional distrust with the negative emotional perception of the relationship with the medical staff . 

 

Keywords: self-treatment, healthcare, medical care, medical anthropology, medicalization, institutional distrust. 

 

Цель статьи – социологическое измерение степени 

влияния институционального недоверия на распро-

странение практик самолечения в российском обще-

стве. Для достижения указанной цели необходимо, во-

первых, концептуально встроить ключевые понятия в 

контекст исследования и обозначить теоретические 

предпосылки социологического анализа самолечения, 

во-вторых, выявить комплекс факторов воспроизвод-

ства практик самолечения, в-третьих, на эмпирическом 

уровне измерить взаимосвязь самолечения и институ-

ционального недоверия в современном российском об-

ществе, либо опровергнуть наличие оной.  

С учетом достижений и эвристического потен-

циала концепций медицинской антропологии пред-

примем попытку социологического осмысления 

феномена самолечения, его функций и факторов с 

практическим прицелом выхода на эмпирический 

уровень изучения предпосылок самолечения в со-

временном российском обществе. 

Медицинская антропология ориентирует на ис-

следование того, каким образом люди как предста-

вители различных культур и социальных групп ин-

терпретируют состояние нездоровья, в какие виды 

лечения они верят и что предпринимают в ситуации 

заболевания [1, p. 1080]. Необходимость антропо-

логического взгляда на медицинскую проблема-

тику, включая самолечение, возникает в связи с 

тем, что индивидуальные качества человека, куль-

турные, социально-классовые, религиозные, семей-

ные и прочие основания медицинского поведения 

остаются за скобками биомедицинской модели здо-

ровья и болезни.  

А. Клейнман выделяет три взаимосвязанных 

сектора здравоохранения в зависимости от того, кто 

оказывает помощь, и в каком контексте: общедо-

ступный, «домашний» («popular-sector»), основы-

вающийся на самопомощи либо помощи со сто-

роны ближайшего окружения (семьи, друзей, зна-
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комых, не являющихся профессиональными меди-

ками); народный («folk-sector»), который зиждется 

на деятельности целителей, шаманов, народных 

психотерапевтов; профессиональный сектор 

(«professional sector») как система «легальной», 

официальной медицинской помощи, провайдерами 

которой являются специалисты с высшим и сред-

нем медицинским образованием [2]. В соответ-

ствии с этой моделью самолечение анализируется 

как комплементарная форма медицинской помощи, 

а не контрстратегия по отношению к профессио-

нальному сектору здравоохранения. 

Феномен самолечения тесно связан с понятиями 

комплаентности и нонкомплаентности (от англ. 

compliance), т. е. соблюдением или несоблюдением 

пациентом рекомендаций, назначений и предписа-

ний врача. Причины отказа от врачебной помощи 

либо несоблюдения рекомендаций разнообразны: 

кто-то считает, что лекарства, назначаемые врачом, 

слишком сильные, токсичные, многие предпочи-

тают лечиться медикаментами из домашней ап-

течки, и получается, что если пациенты и обраща-

ются к врачам, то преимущественно для верифика-

ции диагноза, а не для лечения [3, p. 25–26]. Факто-

рами нонкомплаентности могут быть уверенность в 

своих способностях самостоятельно справиться с 

субъективно воспринимаемым недугом, страх 

(например, в России особенно боятся быть «залечен-

ными», а не вылеченными), недостаток финансовых 

средств для лечения, диагностики, негативный опыт 

взаимодействия с медицинскими организациями 

(столкновение с грубостью, невниманием, незаинте-

ресованностью врачей в положительном исходе, или 

неэффективность услуг «профессионального сек-

тора»). Подобные эпизоды повседневности отдель-

ных акторов порождают дихотомию «доверие себе 

(своему окружению) – недоверие профессиональной 

медицине» на макросоциальном уровне. 

Способствует распространению практик самоле-

чения и, возможно, росту институционального недо-

верия медикализация общества. По мнению П. Ко-

нрада, это – процесс, посредством которого изна-

чально немедицинские проблемы становятся меди-

цинскими и рассматриваются, как правило, в поня-

тиях болезни и расстройств. Механизм медикализа-

ции заключается в следующем: некая проблема по-

средством медицинского языка встраивается в меди-

цинский дискурс и интерпретируется как «излечи-

мая» только медицинским вмешательством [4, p. 4–

5]. Ключевым моментом в социологическом плане 

является принятие обществом и человеком той или 

иной проблемы как действительно медицинской. 

Посчитает ли человек себя подходящим объектом 

для медицинской интервенции – вот конечный этап 

легитимации болезни, недуга или расстройства.  

Основной пафос медико-антропологических ис-

следований состоит в том, что самолечение – тера-

певтический выбор потенциального пациента, ко-

торый всегда сам решает, к кому обратиться и что 

предпринять в случае болезни или недомогания. 

Социологическая перспектива вовсе не отнимает у 

личности право терапевтического выбора, а помо-

гает установить взаимосвязь между стратегиями 

медицинского поведения (если, конечно, предпола-

гается их наличие) и социальными структурами, 

институтами и процессами. С социологической 

точки зрения самолечение может быть проанализи-

ровано не только как социокультурный тип меди-

цинского поведения, но и как наблюдаемое послед-

ствие дисфункциональных явлений в системе меди-

цинского обеспечения, и как способ социальной 

адаптации к ним. 

Под самолечением понимается форма созна-

тельной медицинской активности, имеющей целью 

выздоровление, сохранение и укрепление здоровья 

в ситуации заболевания без участия и помощи ква-

лифицированных медицинских профессионалов, а 

также представителей народной медицины (целите-

лей, бабок, шаманов и т. п.). Оно характеризуется, 

во-первых, допущением актора о способности са-

мостоятельного решения проблемы со здоровьем, 

во-вторых, его инстинктивным и волевым стремле-

нием к самосохранению, в-третьих, опосредованно-

стью поведения ценностными ориентациями лич-

ности, формируемыми под воздействием социо-

культурной среды. 

П. Аронсон отмечает, что «в результате распада 

патерналистской институциональной системы 

здравоохранения россияне оказались в ситуации 

кризиса экспертного знания и институционального 

доверия. Обращение к традиционному знанию и 

практикам самолечения является для них в этой си-

туации стратегией снижения риска в отношении 

своего здоровья» [5, с. 128]. Полагаем, что институ-

циональное недоверие формируется под воздей-

ствием целого комплекса причин как структурного 

уровня (коммерциализация медицинской помощи, 

многочисленные организационные «фильтры», ин-

формационная закрытость системы медицинского 

обеспечения), так и уровня индивидуального (обра-

зованность, социально-статусная принадлежность, 

возраст и пр.).  

Анализируя феномен социального недоверия в 

дискурсе повседневности, И.В. Глушко раскрывает 

содержание этого понятия в эмоциональном, когни-

тивном и деятельностном (поведенческом) аспектах. 
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Ассоциативный ряд первого аспекта включает поня-

тия «ненадежность», «непорядочность», «жадность», 

«стяжательство», «корысть»; второго – «скепти-

цизм», «сомнение», «настороженность», «подозри-

тельность»; третьего – «нечестность», «несогласован-

ность», «непоследовательность» в действиях и по-

ступках, что в определенной степени затрудняет, 

ограничивает эту самую деятельность, либо сводит ее 

на «нет», что зависит от степени недоверия [6, с. 302]. 

Недоверие возникает между субъектами, для ко-

торых «характерны различия, а зачастую и проти-

воречия целей и ценностей, норм и правил поведе-

ния. Взаимодействие таких субъектов нередко про-

ходит в условиях высокой неопределенности, при 

отсутствии регламентации и возможности кон-

троля» [7, с. 58]. Интересы агентов системы меди-

цинского обеспечения зачастую разнонаправлены: 

государство желает снизить степень своего финан-

сового и организационного участия в социальной 

сфере, страховые медицинские организации и ком-

мерческие медицинские центры хотят максимизи-

ровать свою прибыль, бюджетные медицинские ор-

ганизации стремятся просто выжить в условиях 

всевозможных навязанных «сверху» новаций и уве-

личивающегося потока пациентов, которые в свою 

очередь также хотят выжить, но с минимальным 

риском для кошелька и здоровья. 

Институциональное недоверие предполагает 

особый эмоционально-окрашенный тип отношения 

индивида, социальной группы, общества к организа-

циям и акторам института здравоохранения (меди-

цинским работникам и медицинским организациям), 

являющийся предпосылкой, с одной стороны, укло-

нения потенциальных пациентов от взаимодействия 

с профессиональными провайдерами медицинской 

помощи, с другой – предтечей альтернативных форм 

самосохранительной активности, среди которых 

важное место занимает самолечение.  

Самолечение как социальный феномен является 

в какой-то степени социальной реакцией россий-

ского общества, основанной на сомнении в возмож-

ностях отечественной медицины и убежденности в 

непрофессионализме конкретных медицинских ра-

ботников, экстраполируемой на все медицинское 

сообщество. Так, анализ общественного мнения 

позволяет говорить об отсутствии каких-то надежд 

и иллюзий россиян, связанных с качественным раз-

витием отечественной медицины в ближайшие де-

сять лет. По данным фонда «Общественное мне-

ние» (телефонный опрос граждан РФ 18 лет и 

старше по случайной выборке номеров мобильных 

и стационарных телефонов 15 июня 2014 г. 320 го-

родов, 160 сел, 1000 респондентов. Статистическая 

погрешность не превышает 3,8 %), 23 % россиян 

считают, что через 10 лет уровень развития россий-

ской медицины будет более высоким, чем в передо-

вых странах мира; 28 – таким же, как в передовых 

странах; 26 – затруднились ответить; 24 % опро-

шенных сказали – более низким. Стоит отметить, 

что доля пессимистичных оценок увеличилась по 

сравнению с 2008 г.: с 38 до 28 % сократилось число 

ответов «таким же, как в передовых странах» и с 18 

до 24 % увеличилась доля респондентов, полагаю-

щих, что уровень развития российской медицины 

будет более низким, чем в передовых странах мира 

через 10 лет [8]. 

Согласно опросу Всероссийского центра изуче-

ния общественного мнения, более трети россиян 

(36 %) занимаются самолечением (инициативный 

всероссийский опрос проведен 12 – 13 мая 2013 г. 

Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 

42 областях, краях и республиках России. Статисти-

ческая погрешность не превышает 3,4 %.) [9]. Под-

тверждают эти данные и результаты инициативного 

социологического анкетирования, добытые автором. 

Опрос проведен с апреля по июнь 2014 г. в г. Ро-

стове-на-Дону (766 чел. старше 18 лет). Способ от-

бора – квотная нерандомизированная выборка. Ин-

струментарий содержит 33 вопроса закрытого и по-

лузакрытого типов. Анкетный опрос проводился с 

целью социологического измерения контекстуаль-

ных и поведенческих параметров потребления меди-

цинской помощи в г. Ростове-на-Дону. В составе 

изученного контингента 54,2 % женщин и 45,8 % 

мужчин. Распределение участников анкетирования 

по возрасту выглядит следующим образом: 18 –  

30 лет – 23,4 %; 31 – 45 лет – 31,6; 46 – 60 лет – 25,3; 

60 лет и старше – 19,7 %. 

Подавляющее большинство респондентов 

(77,2 %) хотя бы один-два раза за последний год 

прибегали к лечению без участия врача. Конечно, 

заболевания и дисфункциональные состояния ор-

ганизма бывают разными: легкими и тяжелыми, 

доброкачественными и злокачественными, эпизо-

дическими и патологическими. Однако какой-

либо значимой зависимости практики самолече-

ния от наличия хронического заболевания или са-

мооценки здоровья не выявлено.  

Не является простым совпадением то, что число 

респондентов, лечившихся самостоятельно, срав-

нительно выше среди тех, кому приходилось в те-

чение года отказываться от медицинской помощи 

из-за невозможности ее оплатить – 80,3 против 

74,7 % респондентов, которым не приходилось от-

казываться от медицинской помощи по экономиче-

ским соображениям. 
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В качестве причин самолечения чаще всего упо-

минались (респонденты могли выбирать до трех ва-

риантов ответа, поэтому итог превышает 100 %): 

длительное время ожидания приема врача из-за 

очередей, постоянного недостатка номерных тало-

нов, свободных регистрационных записей (41,3 %); 

недостаток личного времени для посещения врача 

(33,6 %); страх посещения кабинета врача (25,5 %); 

нежелание беспокоить врачей «по пустякам» 

(19 %); недоверие к знаниям и опыту медицинского 

персонала (18,6 %); отсутствие индивидуального 

подхода, внимания, заинтересованности в благо-

приятном исходе лечения со стороны медицин-

ского персонала (18,3 %); удаленность, территори-

альное неудобство расположения медицинских 

учреждений (15,5 %). Реже респонденты отмечали 

варианты: лень и безответственность по отноше-

нию к собственному здоровью (9,7 %); отсутствие 

полиса медицинского страхования или иных доку-

ментов (3,4 %). 5,2 % опрошенных затруднились 

дать ответ. 

Причины самолечения, хоть и косвенно, но ука-

зывают на системные недостатки организации меди-

цинского обеспечения. Большинство из них имеют 

скорее субъективный привкус, однако ответы ре-

спондентов заставляют задуматься не просто о воз-

можности физического доступа к медицинской по-

мощи, но и о социально-психологическом климате, 

царящем в системе медицинского обеспечения. 

На дихотомический вопрос: «Доверяете ли Вы в 

целом медицинским организациям, в которые Вам 

приходится обращаться постоянно или время от 

времени?» 60,8 % респондентов ответили утверди-

тельно, 39,2 % опрошенных отметили, что не дове-

ряют. Надо отметить, что среди не доверяющих ме-

дицинским организациям респондентов – больше 

лечащихся самостоятельно, обращающихся к народ-

ным целителям, нетрадиционной медицине, и ни-

чего не предпринимающих в случае заболевания. 

Напротив, доверяющие медицине респонденты 

сравнительно чаще обращаются в медицинские ор-

ганизации, в т. ч. в платные (таблица). 

 

 

Сопряженность доверия медицинским организациям с практиками поведения  

в ситуации заболевания 

 

Показа-

тель 

Что Вы обычно делаете, когда заболеваете, % 

Итого 

Обращаюсь в 

поликлинику, 

больницу по 

месту жи-

тельства 

Лечусь самосто-

ятельно, не об-

ращаясь к вра-

чам 

Обращаюсь в 

платную по-

ликлинику, 

больницу 

Обращаюсь к 

народным цели-

телям, нетради-

ционной меди-

цине 

Ничего 

не де-

лаю, все 

пускаю 

«на са-

мотёк» 

Доверяют 45,3 31,8 16,1 3,9 3,0 100 

Не дове-

ряют 
39 41,7 6,7 5,3 7,3 100 

% по вы-

борке 
42,8 35,6 12,4 4,4 4,7 100 

 

Причем респонденты, имеющие постоянного 

врача в поликлинике по месту жительства, с которым 

они могут советоваться по всем или многим вопросам 

своего здоровья, чаще говорили о доверии к медицин-

ским организациям (68,1 против 31,9 %). 

Значимой (на уровне r = 0,361) оказалась корре-

ляция доверия / недоверия с эмоциональным воспри-

ятием отношений с медицинским персоналом. Чем 

хуже, менее корректно, в восприятии потребителей 

медицинской помощи, отношение провайдера, тем 

вероятнее формирование недоверия. Так, среди ре-

спондентов, наблюдающих преимущественно ува-

жительное, корректное отношение 79,9 % в целом 

доверяют медицинским организациям, в то время 

как в подгруппе наблюдающих отношение «с выра-

жением своего собственного превосходства» про-

цент доверия – 43,7. 

Наконец, сопоставляя общий вектор доверия / 

недоверия с частотой обращения в медицинские ор-

ганизации с профилактической целью, обнаружено, 

что на фоне и без того низкого уровня медико-про-

филактической активности населения, люди, не до-

веряющие медицинским организациям, реже обра-

щаются за медицинской помощью с профилактиче-

ской целью (33,1 против 66,9 %). 

Таким образом, с определенной долей вероятно-

сти можно утверждать: институциальное недоверие 

представляет собой один из социально значимых 
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факторов самолечения в современном российском 

обществе. Институциальное недоверие в свою оче-

редь произрастает из организационно-экономиче-

ской и коммуникативной закрытости сферы меди-

цинского обеспечения, негативного опыта взаимо-

действия пациентов с медицинскими организаци-

ями. Есть и другие не менее значимые факторы са-

молечения: объективная невозможность полноцен-

ного лечения под наблюдением врача из-за боязни 

лишиться работы и постоянного заработка, геогра-

фическая удаленность медицинских организаций, 

легкая степень тяжести заболевания, позволяющая 

без риска для здоровья справиться с недугом само-

стоятельно, особенности психологического склада 

личности и специфика социокультурного окруже-

ния потенциального пациента. 
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Рассматривается развитие исследования миграции населения в России с конца XIX в. Дается обзор наиболее зна-

чимых отечественных разработок, оказавших влияние на становление и развитие учения о миграциях населения. От-

мечаются тренды в изучении миграционных процессов в нашей стране на разных исторических этапах. Особое вни-

мание уделено анализу исследования миграции населения отечественными учеными в последнее десятилетие. Опре-

делено, что на протяжении всего рассматриваемого периода население России пребывало в постоянном движении. 

Векторы его зачастую менялись. Вместе с этим трансформировалась и наука, занимающаяся анализом миграцион-

ных проблем. Исследования этого социального явления в нашей стране носили независимый характер, за исключением 

советского периода, когда в его изучение был привнесен политический аспект. Однако именно в это время была сфор-

мирована методическая база, которой до сих пор пользуются современные исследователи. 

 

Ключевые слова: миграция, колонизация, принудительные миграции, урбанизация, утечка умов.  

 

The article considers the development of migration studies in Russia since the end of the XIX century. It represents a review 

of the most significant works of Russian researchers who have influenced the formation and development of the migration doctrine. 

The article gives an overview of the trends in the study of migration processes in our country at different historical stages. Partic-

ular attention is paid to the analysis of migration studies by our scientists in the last decade. It was determined that during the 

entire study period the population of Russia was in constant motion. The vectors of this movement are often changed. Along with 

that the science dealing with the analysis of migration issues was transformed. Studies of this social phenomenon have independent 

character in our country, except the Soviet period, when in the study of migration the significant political aspect was introduced. 

However, at that time methodological framework was formed, which is still used by modern scholars of this social phenomenon in 

our country. 

 

Keywords: migration, colonization, forced migration, urbanization, brain drain. 

 

Исследование миграции населения всегда было 

тесно связано с практикой переселенческого дви-

жения. Во второй половине XIX в., вместе с ростом 

масштабов переселений, в России зародилось ак-

тивное исследование этого социального явления. 

Периодизацию изучения миграции в России с этого 

времени до начала 2000-х гг. приводит Л.Л. Рыба-

ковский. Он выделяет четыре этапа: дореволюци-

онный (примерно со второй половины XIX в. до 

1917 г.); довоенный (20 – 30-е гг. XX в.); послевоен-

ный (примерно с конца 50-х до начала 90-х гг.); со-

временный (с начала 90-х гг. до начала 2000-х гг.) 

[1]. Пожалуй, это самая оптимальная периодизация, 

но в зависимости от целей, предмета исследования 

и рассматриваемого временного отрезка, любое де-

ление может оказаться условным.  

На дореволюционном этапе много внимания 

уделялось анализу причин переселения. Основной 

из них, по мнению В.Н. Григорьева, А.А. Исаева, 

А.А. Кауфмана [2–4], было малоземелье на старом 

месте жительства. Другим направлением исследо-

вания миграции стало изучение приживаемости но-

воселов. Одним из первых этот вопрос рассмотрел 

В.Н. Григорьев. По мнению автора, приживаемость 

новоселов зависела от характера обустройства ми-

грантов, который в свою очередь, зависел от финан-

совой обеспеченности будущих переселенцев [2,  

с. 135]. Практически все авторы того времени в 

своих исследованиях уделяли большое внимание 

переселенческим концепциям. Помимо различий в 

финансовой обеспеченности переселенцев, суще-

ствовали еще природные, географические, этно-

культурные и другие факторы. Их необходимо 

было учитывать, так как они определяли эффектив-

ность переселений. В своей концепции А.А. Кауф-

ман предлагал правильный, с его точки зрения, 

набор необходимых качеств переселенца для 

успешной колонизации [4, с. 321–325].  
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На дореволюционном этапе в теоретических ис-

следованиях много внимания уделялось анализу та-

кого понятия, как колонизация. Так, А.А. Кауфман 

считал, что она являлась одним из важнейших спо-

собов развития человечества, с ее помощью распро-

странялась культура из одних частей света в другие 

[4, с. 3–4], а А.А. Исаев был сторонником государ-

ственного управления колонизационным делом  

[3, с. 27]. 

Активное изучение миграции началось лишь на 

рубеже XIX и XX вв. Многие исследования носили 

статистический характер без социологической 

направленности. Главными темами были анализ 

причин миграции и приживаемость новоселов. Ра-

боты касались общих объёмов и направления ми-

грации в Российском государстве. Теоретические 

исследования сводились к изучению особенностей 

процесса колонизации в Российской империи и в 

колониальных странах Западной Европы.  

После революции в 1922 г. в Москве был создан 

Государственный научно-исследовательский коло-

низационный институт, а в 1926 г. в СССР была 

проведена перепись населения, куда были вклю-

чены вопросы, касающиеся социальных, экономи-

ческих, демографических, этнических и географи-

ческих аспектов миграции. Как отмечает Л.Л. Ры-

баковский, эти обстоятельства способствовали ак-

тивизации изучения этого социального явления [1]. 

Наиболее знаковой работой данного периода по ми-

грации стало пособие для вузов И.Л. Ямзина и  

В.П. Вощинина, в которой авторы рассматривали 

такие темы, как приток сельского населения в го-

рода, организация переселения из малоземельных 

регионов в многоземельные и др. [5]. Экономист 

С.Г. Струмилин в конце 20-х гг. XX в. рассматривал 

миграцию как важнейший фактор социально-эко-

номического развития государства. Он показал ее 

взаимосвязь с такими важными факторами условий 

жизни, как оплата труда, цены и др. [6].  

В теоретических исследованиях 20-х гг. были 

продолжены споры о таких понятиях, как «колони-

зация», «переселение», «миграция». На концепту-

альном уровне, по сравнению с прошлым этапом, 

ничего нового разработано не было.  

В 30-е г. XX в., вследствие высоких темпов ин-

дустриализации страны, было ликвидировано аг-

рарное перенаселение. Миграция стала оцени-

ваться лишь как важный фактор размещения произ-

водительных сил. Как отмечает Л.Л. Рыбаковский, 

в это время в основном были попытки решить про-

блему планомерности миграции [1]. В середине  

30-х гг. происходит полная остановка исследований 

миграции на 20 лет. 

Таким образом, в начале данного этапа отчет-

ливо прослеживается преемственность исследова-

тельских подходов, а теоретические исследования 

мало чем отличались от дореволюционных работ. 

Эмпирические исследования на данном этапе были 

более высокого уровня, чем на предыдущем, что 

связано с использованием намного более каче-

ственной статистической информации. География в 

работах по миграции осталась прежней. В конце 

данного этапа сформировались новые представле-

ния о функциях миграции. Она стала анализиро-

ваться в «подчиненном» понимании, став лишь 

«способом» размещения производительных сил, 

что было связано с новыми социально-экономиче-

скими и политическими условиями в государстве. 

Первые серьезные послевоенные публикации по 

миграции населения появились в начале 60-х гг. 

Важнейшим событием для возрождения исследова-

ний миграции населения было создание Сибирского 

отделения АН СССР. В его стенах начали зани-

маться восстановлением и разработкой нового поня-

тийного аппарата, методов исследования, статисти-

ческих показателей миграции населения. Значимой 

работой 60-х гг. XX в. является монография В.И. Пе-

реведенцева, в которой на основе огромного стати-

стического материала кратко упоминается история 

заселения региона, исследуются факторы миграции, 

рассматриваются межрайонные и межобластные ми-

грационные связи, анализируется взаимосвязь ми-

грации с естественным движением, приживаемо-

стью, трудообеспеченностью. Один из главных и 

неожиданных выводов В.И. Переведенцева заклю-

чался в том, что Сибирь в результате миграции те-

ряет население [7]. Заметный вклад в 60-е гг. ученые 

внесли в развитие теории миграции, Т.И. Заславская, 

В.Д. Миркин и К.Ф. Ершова рассмотрели не только 

статистические методы ее изучения, но и социологи-

ческие [8]. На рубеже 60–70-х гг. в СССР произошел 

новый виток в развитии данной области науки. На 

это, по мнению Л.Л. Рыбаковского, благоприятно 

повлияли следующие обстоятельства: 1) у исследо-

вателей появилась возможность сопоставлять дан-

ные переписей 1959 и 1970 гг.; 2) открылись для 

пользования многие работы прежних лет, а также 

данные текущего учета миграции; 3) сформированы 

три крупных научных центра по ее изучению, имею-

щие свои особенности и узкую специализацию [1]. В 

70-е гг. эмпирические исследования концентрирова-

лись на актуальных проблемах того времени: сель-

ская миграция, приживаемость новоселов в городах 

Сибири, маятниковая миграция, закономерности и 

особенности миграционных процессов в мире, в 

СССР и в отдельных регионах. В этой связи можно 
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назвать книгу В.И. Переведенцева, в которой в раз-

ной степени затронуты все эти проблемы [9]. В ра-

боте Б.С. Хорева и В.Н. Чапека [10] дается краткий 

обзор международной миграции населения. Исследо-

ватели анализируют зависимость миграции в том 

числе и от национальной принадлежности мигрантов.  

Теоретические изыскания в 70-е гг. шли в двух 

направлениях. Одни непосредственно занимались 

разработкой теоретических и методологических во-

просов. Например, И.С. Матлин рассмотрел воз-

можность математического моделирования мигра-

ции [11], а Л.Л. Рыбаковский предложил стандарти-

зированные по двум основаниям (относительно 

районов выхода и вселения) коэффициенты интен-

сивности межрайонных связей (КИМС) [12]. Дру-

гие пытались теоретически интерпретировать реги-

ональный эмпирический материал, например  

В.И. Переведенцев [9].  

В 80-е гг. эмпирические исследования концен-

трировались на следующем круге проблем: мигра-

ция из села в город; адаптация мигрантов на новом 

месте жительства; закономерности и особенности 

миграции населения в СССР; ее влияние на каче-

ственный и количественный состав населения, на 

рост столичных городов союзных республик; взаи-

мосвязь с жилищными условиями и уровнем 

жизни. Большое количество работ было посвящено 

миграционной политике в СССР. Исследуются та-

кие ранее не изучаемые проблемы, как миграция 

молодежи и пожилых людей, а также брачная и 

учебная. В этой связи можно отметить сборник ста-

тей под редакцией Б.С Хорева и Г.П. Киселевой, в 

котором В.М. Моисеенко, В.И. Мукомель, И.А. Да-

нилова, Т.Д. Иванова, Л.Н. Казакова и другие опуб-

ликовали результаты по указанным выше пробле-

мам [13]. Во времена перестройки стали рассматри-

ваться вопросы международной миграции рабочей 

силы и место в ней социалистических стран. В дан-

ной связи отметим работу И.Г. Ушкалова и  

В.И. Иванова [14].  

Советскими учеными в 80-е гг. был сделан замет-

ный вклад в развитие теории миграции. В.М. Моисе-

енко [15], Л.Л. Рыбаковский [16] и дали обстоятель-

ный анализ факторов этого социального явления. 

Особо отметим деятельность сотрудников Института 

социологии. С конца 70-х до начала 90-х гг. ими был 

выполнен ряд важных исследований. Работы были 

посвящены разработке трех теоретических и методи-

ческих проблем: 1) создание нового подхода к изуче-

нию миграционных проблем, получившего название 

проблемного [17]; 2) развитие теории трехстадийно-

сти миграционного процесса; 3) развитие теории ми-

грационного поведения [18]. 

Отметим, что данный этап не был в полной мере 

логическим продолжением предыдущего. Можно 

сказать, что развитие изучения миграции в нашей 

стране началось заново. В начале данного этапа, в 

научных работах миграция выходит из «подчинен-

ного» состояния и обретает свою «самостоятель-

ность». Для анализа миграционных процессов ис-

следователи впервые стали применять социологи-

ческие методы. Расширилась география работ в 

сравнении с предыдущим этапом, количество и 

уровень теоретических исследований выросли во 

много раз, сформировалась методическая база, ко-

торой до сих пор пользуются отечественные иссле-

дователи. 

После распада СССР в конце 1991 г., на постсо-

ветском пространстве миграция приобрела вынуж-

денный характер и ярко выраженную этническую 

окраску. Стали развиваться новые ее виды: трудо-

вая, коммерческая (или «челночная»), нелегальная, 

вынужденная и др. Сфера внешней миграции, после 

крушения «железного занавеса» и распада СССР, 

столкнулась с отсутствием налаженного иммигра-

ционного контроля и проблемой прозрачности гра-

ниц. Актуальными стали исследования вынужден-

ной миграции русского населения из государств 

бывшего СССР и из национальных республик РФ, 

адаптации вынужденных мигрантов в России и по-

ложения русскоязычного населения в СНГ. В 90-е гг. 

исследователи миграции населения быстро отреа-

гировали на данные перемены. Отметим сборник 

трудов под редакцией Ж.А. Зайончковской, в кото-

ром И.Н. Молодикова, Н.Н. Ноздрина, Г.С. Витков-

ская, В.И. Мукомель и другие опубликовали ре-

зультаты своих исследований по вышеуказанным 

проблемам [18]. Многими, в частности В.А. Ионце-

вым [19], активно анализировалась проблема 

«утечки умов» из России. Актуальным в это время 

было изучение миграционной политики России и 

развитых стран мира. В этой связи выделим социо-

логический анализ Е.А. Назаровой [20]. Перечис-

ленные выше проблемы были наиболее острыми и 

актуальными в исследованиях миграции в 90-е гг. 

XX в. Однако исследователи не обошли вниманием 

в то время и «классические» проблемы, в частно-

сти объем и направления международной и внут-

ренней миграции в России, маятниковой, трудо-

вой, экологической, миграции пожилых людей. 

Однако таких исследований было немного. 

Крайне мало в 90-е гг. было и региональных работ. 

В литературе представлены лишь некоторые субъ-

екты федерации. В этой связи отметим моногра-

фию С.В. Рязанцева по миграционной ситуации в 

Ставропольском крае [21].  
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Теоретических исследований по миграции в  

90-е гг. было мало. В.М. Моисеенко дал критиче-

ский обзор различных теорий миграции [22], суще-

ствующих в зарубежной и отечественной литера-

туре. Е.А. Назарова проанализировала теоретико-

методологические аспекты современной миграци-

онной политики [20]. В.А. Ионцев рассмотрел ос-

новные методологические вопросы изучения вы-

нужденной миграции и «утечки умов» [23]. 

В 2000-х гг., произошло сокращение стрессовых 

миграций, связанных с распадом СССР. Вслед за 

этим значительно уменьшилось и число исследова-

ний по этой теме. Основной мигрантский поток в 

Россию составили трудовые мигранты. В 2000-е гг. 

исследователи миграции уже более основательно 

продолжили изучение наметившихся в прошлое де-

сятилетие разнообразных проблем: анализ мигра-

ционной ситуации в странах Европы, Азии, Аф-

рики, СНГ и Балтии, внешних миграционных свя-

зей России, миграции предпринимателей, челноч-

ной, нелегальной, вынужденной, экологической 

миграции и др. Появились качественные регио-

нальные исследования. В данной связи отметим ра-

боты В.С. Белозерова [24] и С.Я. Сущего [25]. Ав-

торы исследовали основные этапы эволюции си-

стемы расселения в Северо-Кавказском регионе и 

проанализировали основные направления миграци-

онной динамики на современном этапе, в первом 

случае – практически всех народов Северного Кав-

каза, во втором – только титульных этносов дан-

ного макрорегиона. В коллективном труде [26] ана-

лизируется проблема адаптации и интеграции ми-

грантов в России. Есть и региональные работы по 

данной проблеме, Г.С. Денисова на основе эмпири-

ческих социологических исследований анализи-

рует вышеуказанные проблемы в Ростовской обла-

сти [27]. Продолжено изучение «утечки умов». В 

частности, результаты исследований и оценку по-

следствий эмиграции квалифицированных специа-

листов из страны опубликовал в своей статье  

В.А. Ионцев [28]. Большое количество публикаций 

концентрируется на правовом регулировании ми-

грации населения. Данная проблема подробно про-

анализирована в работе [29].  

По сравнению с прошлым десятилетием увели-

чилось количество теоретических исследований. 

В.И. Мукомель рассмотрел теоретические и прак-

тические аспекты интеграции мигрантов в новое 

общество [30]. В.М. Моисеенко критически оцени-

вает недостатки методик учета миграции в различ-

ных ведомствах России [31]. Во многих исследова-

ниях рассматриваются вопросы методологии и ме-

тодики анализа разных видов миграции. Например, 

в работе О.Л. Рыбаковского предложена авторская 

разработка расширенной системы измерителей 

уровня межрегиональных миграционных связей 

[32], с её помощью, по мнению автора, наиболее 

точно, по сравнению с КИМС, можно определить 

действительно тесно контактирующих миграцион-

ных партнеров среди регионов России.  

Таким образом, классическая на прошлом этапе 

проблематика исследований была вытеснена но-

выми видами миграции (нелегальная, трудовая, 

«утечка умов», коммерческая и др.), которые стали 

актуальными в России после распада СССР. В  

90-е гг. подавляющее количество работ было посвя-

щено стрессовым миграциям. Отечественные уче-

ные стали чаще анализировать опыт исследований 

своих иностранных коллег. Возросло количество 

работ по анализу миграционной политики. Расши-

рилась география работ, много внимания в исследо-

ваниях стало уделяться мировой миграции и мигра-

ционным связям России с другими государствами и 

внутри страны между регионами. Сократившись в 

начале 90-х г. XX в., в начале XXI в. постепенно 

растет количество региональных исследований ми-

грации. Практически во всех работах используются 

социологические методы исследования. Нацио-

нальная принадлежность мигранта стала одним из 

важных факторов миграции, особенно в работах по-

следнего десятилетия XX в. Теоретических иссле-

дований в 90-е гг. XX в. было мало, но к началу  

XXI в. их количество и качество увеличивается.  

Проанализировав эволюцию исследования 

этого социального явления в отечественной науке, 

предлагаем следующую периодизацию изучения 

миграции: 1) дореволюционный (примерно со вто-

рой половины XIX в. до 1917 г.); 2) довоенный  

(20 – 30-е гг. XX в.); 3) послевоенный (примерно с 

конца 50-х гг. XX в. – до начала 90-х гг. XX в.);  

4) переходный (с начала 90-х гг. до начала  

2000-х гг.); 5) современный (с начала 2000-х гг. до 

настоящего времени). Различие с периодизацией, 

предложенной Л.Л. Рыбаковским, заключается в 

том, что нами отдельно выделен переходный этап 

от послевоенного к современному. Он охватывает 

исследования миграции в 90-е гг. XX в. В этот ко-

роткий исторический период нашей страны в обще-

стве произошли кардинальные преобразования. 

Значительные перемены произошли и в изучении 

миграции. Исследования данного периода не были 

логическим продолжением работ прошлого этапа. 

Общество поставило перед учеными совершенно 

новые задачи и последние справились с ними. В 

начале XXI в. многие проблемы переходного пери-

ода 90-х гг. вновь стали неактуальными. В  
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2000-х гг. исследования миграции населения 

начали новый виток развития.  

Миграционные процессы в любой стране мира, в 

том числе и России, всегда играли и продолжают иг-

рать огромную социально-экономическую и полити-

ческую роль. Характер миграций со временем меня-

ется, трансформируется и наука, занимающаяся их 

анализом. Это хорошо прослеживается на всех эта-

пах, особенно на дореволюционном и переходном. 

После 1917 г. в изучение миграции населения в 

нашей стране был привнесен значительный полити-

ческий аспект. Его влияние особенно сильно отра-

жено в работах довоенного и послевоенного этапов 

изучения этого социального явления. Однако не-

смотря на политические рамки, именно в это время 

была сформирована качественная методическая 

база, которой до сих пор пользуются отечественные 

исследователи миграции.  
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Анализируется структура гражданского общества в различных регионах мира. Подчеркивается, что процессы 

развития элементов гражданского общества уникальны в каждом отдельно взятом государстве, поэтому должны 

осуществляться в соответствии с национальной спецификой, развитие социокультурных и интеллигибельных пат-

тернов гражданского общества тесно связано с процессом модернизации. На сегодняшний момент гражданское 

развитие незападного социума имеет догоняющий характер, связанный с реализацией адаптивной модели модерни-

зации. 
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циум, незападный социум, эндогенная модернизация, адаптивная модернизация, «рудименты гражданской жизни».  

 

This article analyzes the structures of civil society in various regions of the world. Our study suggests that the process of 

development of civil society elements unique to each individual state, so must be in accordance with national specificity.Our anal-

ysis suggests that the development of sociocultural and intelligible patterns of civil society is closely connected with the process of 

modernization. Nowadays, the development of the Non-Western civil society has the character of overtaking development related 

with the realization of an adaptive model of modernization. This issue is multidimensional 

 

Keywords: intelligible patterns, civil society, traditional society, Western society, Non-Western society, endogenous mod-

ernization, an adaptive modernization, «the rudiments of civil life». 

 

В ХХI в. термин «гражданское общество» стал 

общеупотребительным. Мировая тенденция к де-

мократизации дала возможность для возникнове-

ния гражданского общества во всем мире. Особое 

значение оно приобрело в модернизируемых госу-

дарствах, поскольку государственный аппарат там 

был слаб, и только переход к рыночной экономике 

давал возможность для его развития. 

В.Г. Доманов трактует термин «гражданское об-

щество» как «систему образцов социального пове-

дения, основанную на персонифицированных отно-

шениях собственности, где экономические и поли-

тические инициативы исходят от человека и граж-

данина, а не от внешних конструкций, ангажиро-

ванных политикой и государственной идеологией» 

[1, с. 31].  
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Существует много причин для изучения социо-

культурных и интеллигибельных паттернов граж-

данского общества в современной российской по-

литической науке. Прежде всего это необходимо 

для выстраивания рациональной стратегии демо-

кратического развития России. Нами предлагается 

анализ структуры гражданского общества как в за-

падном социуме, так и за его пределами. Для этого 

следует определить причины вариативного разви-

тия гражданского общества в различных регионах 

мира, а также выделить главные препятствия в ходе 

данного процесса. 

Гражданское общество в полной мере функциони-

рует далеко не во всех государствах. Зачастую можно 

наблюдать только наличие отдельных элементов 

гражданской жизнедеятельности в том или ином ре-

гионе мира. В современной политической науке кон-

цепт гражданского общества нередко идеологизиру-

ется. Гражданское общество является прямой проти-

воположностью традиционного, а также его культур-

ной и экономической альтернативой. И.Д. Коротец 

выделяет следующие начала традиционных социаль-

ных взаимоотношений [2, с. 124]: 

– сакральный характер власти, предполагающей 

единство власти и общественной собственности; 

– строгую иерархию членов социума; 

– предписанный статус всех членов общества. 

Г.В. Драч утверждает, что возникновение и раз-

витие гражданского общества напрямую связано с 

разрушением традиционных социокультурных 

норм. Это значит, что генезис гражданского обще-

ства зависит от модернизационного процесса, обес-

печивающего переход от традиционных норм и 

ценностей к гражданским. Происходит это на ос-

нове взаимосвязи таких сфер человеческой жизне-

деятельности, как политика, экономика, социаль-

ная жизнь и культура, в том числе и гражданская 

культура [3, с. 85].  

В том случае, когда в этих сферах происходят 

структурные изменения секулярно-рационального 

характера, направленные на перманентное возрас-

тание гражданской субъектности, можно говорить 

о поливалентном модернизационном процессе. В 

конечном счете приоритеты человеческой жизнеде-

ятельности изменяются в пользу развития челове-

ческой автономии, что приводит к эмансипации со-

циума и смене типов гражданского поведения. 

Безусловно, процесс гражданского развития не 

может проходить в мире равномерно, так как каж-

дое государство имеет свою «исходную позицию», 

связанную с геоисторическими факторами ее фор-

мирования, обусловливающими основные модели 

жизнедеятельности граждан. Поэтому концепт 

гражданского общества является вариативным в 

различных регионах мира. Кроме того, возможна 

нелинейность мирового гражданского процесса, 

что напрямую влияет на динамику модернизации.  

Социокультурные и интеллигибельные истоки 

западных и незападных паттернов гражданского 

общества являются «исходной позицией» полива-

лентной модернизации. Определим особенности 

гражданского развития традиционного (незапад-

ного) общества. 

Возникновение и развитие основных конструктов 

гражданского общества имеют антропологические и 

геоисторические обоснования. Более того, его генезис 

неразрывно связан с генезисом института государ-

ства. Поэтому элементы гражданской жизнедеятель-

ности обозначались в мире неравномерно. 

В современной политической науке выделяют 

два основных пути формирования государства – во-

сточный и западный. В обоих случаях наблюдается 

тенденция общественного развития, но, несмотря 

на это, «локомотивом» гражданского развития 

стали именно государства Западной Европы. Отли-

чительная черта восточного пути в том, что адми-

нистративное управление в процессе своей эволю-

ции приобрело сакральный и наследственный ста-

тус. Впоследствии властвующие слои сформиро-

вали такой аппарат управления, где им был предо-

ставлен полный контроль над экономическими, по-

литическими и военными функциями, что способ-

ствовало обособлению чиновников-управленцев в 

замкнутую социальную группу. 

Восточные государства впервые в мировой ис-

тории продемонстрировали феномен частной соб-

ственности, но ее характерной чертой была нераз-

рывная связь с властью. Единственным носителем 

собственности выступало политическое государ-

ство, поэтому собственность не была частной и не 

имела четких юридических гарантий, а чиновник, 

как правило, терял свою должность вместе с иму-

ществом, а чаще всего и с жизнью. 

Исходя из этого концепта, В.Н. Коновалов опре-

деляет политическое государство как «уникальный 

способ социального бытия человека в условиях гос-

подства политического отчуждения» [4, с. 31]. Стоит 

также сказать, что за пределами западного социума 

политическое государство представляло собой кор-

порацию чиновников, осуществляющих государ-

ственное управление на основе личной преданности 

«верховному патрону». 

В.П. Макаренко утверждает, что в процессе исто-

рического развития незападного социума, прежде 

всего России, возникла система государственной мо-

нополии на власть и собственность, что и составляло 
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ядро развития данного социума. Политическая 

структура в такой ситуации носила упрощенный ха-

рактер и состояла из государя и узкого круга прибли-

женных к нему лиц. Изменения этой структуры но-

сили характер нагрузки, а порой даже и чрезмерной 

перегрузки бюрократического аппарата. В то же са-

мое время центральный механизм функционирова-

ния политических связей оставался неизменным. 

Большинством хозяйственных факторов политиче-

ское государство пренебрегало, заменяя их принуж-

дением, используя население как демографический 

ресурс [5, с. 87].  

В результате в незападных государствах по ана-

логии с восточными деспотиями возникла много-

уровневая структура управления с сакрализирован-

ным правителем во главе. Далее по рангу распола-

гались его ближайшие советники, а затем чинов-

ники более низкого статусного уровня. Основанием 

данной управленческой системы были сельскохо-

зяйственные общины, которые юридически имели 

свободный статус, но фактически их собственность 

находилась в компетенции государства, что порож-

дало правовой нигилизм и создавало антиграждан-

ский аспект частной жизни, ставшей пустой фор-

мальностью. 

Как подчеркивает Д.В. Абросимов, полное разру-

шение колониальной системы во второй половине 

ХХ в. привело к образованию большого количества 

государств незападного типа, которые выстраива-

лись на основе юридического принципа всеобщего 

гражданского равенства. Модернизационная пара-

дигма была предложена ведущими капиталистиче-

скими государствами постколониальному миру, что 

привело к шаблонному заимствованию идеализиро-

ванной модели западного демократического сообще-

ства. Это в свою очередь спровоцировало включение 

гражданских взаимоотношений в традиционную со-

циально-политическую систему [6, с. 9].  

Проникновение западных идеалов построения 

гражданского общества в постколониальный мир 

также привело к тому, что представители традици-

онных форм социальной организации осознали соб-

ственную гражданскую и правовую субъектность. 

По этой причине они стремились к ликвидации 

прежних этносоциальных форм аристократии, об-

ладающих на тот момент мощным администра-

тивно-политическим ресурсом.  

В таких государствах, как Шри-Ланка, Индия, 

Руанда, Заир (Демократическая Республика Конго), 

Уганда, модернизационный процесс на основе 

включения гражданских ценностей западного об-

разца в социум привел к таким антигражданским 

последствиям, как межэтнический и межконфесси-

ональный геноцид. Это – ужасающий пример пере-

носа западной модели модернизации в незападный 

социум, а также гибридного взаимодействия кон-

структов гражданского общества и традиционных 

форм социальной организации.  

Стоит учесть и тот факт, что в незападных соци-

умах гражданское общество оказывается весьма 

противоречивым, поскольку становление и разви-

тие его субъектов и институтов происходит асин-

хронно. Это зачастую приводит к отсутствию пря-

мой корреляции между юридической практикой со-

здания условий для становления гражданского об-

щества (система представительной демократии, 

культура гражданского участия, свободные и кон-

курентные рыночные взаимоотношения и т.д.) и ре-

альным процессом модернизационной трансформа-

ции традиционного общества в гражданское. 

По этой причине происходит внедрение граж-

данских институтов и образцов социокультурного 

поведения в традиционные общества. При этом, как 

правило, перенимается лишь внешняя оболочка 

гражданского общества, насаждаемая идеологией 

Запада, а ядро традиционалистской системы обще-

ства остается прежним. Многие структуры тради-

ционного общества сохраняются, но приобретают 

теневой характер влияния на политическую си-

стему. Возникают ситуации, когда традиционные 

общности выступают в качестве субъектов, а порой 

и монополистов рынка, что создает клиенталист-

ские механизмы в процессе реализации интересов 

современных социальных групп. 

Анализируя феномен гражданского общества за 

пределами западного социума, стоит подчеркнуть, 

что для незападного мира характерна асимметрия 

взаимоотношений между ним и государством. В ре-

зультате становление государства опережает и обу-

словливает зарождение конструктов гражданского 

общества в ходе политической модернизации. 

Именно по этой причине в незападном мире дли-

тельно отсутствовала четкая функциональная взаи-

мосвязь процесса параллельного развития государ-

ства и гражданского общества, которая была харак-

терна для Европы Нового времени, что и создавало 

феномен западного (автономистского) граждан-

ского развития. 

Описывая уникальный характер гражданского 

развития западного общества, следует сделать ак-

цент на том, что общества на Западе имели в своем 

основании политико-антропологический принцип 

коллегиальности, что привело к поэтапному росту 

личностной автономии. Во многом это было обу-



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

 

38 

словлено уникальным географическим положе-

нием Западной Европы, а также мягким климатом и 

наличием морских незамерзающих коммуникаций.  

В.В. Лазарев и С.В. Липень отмечают, что дан-

ные факторы способствовали тому, что в Западной 

Европе уже на стадии раннего государства суще-

ствовала «военная демократия». Это интенсифици-

ровало процесс формирования частной собственно-

сти на землю, жилище и скот [7, с. 40]. По этой при-

чине западноевропейские государства в процессе 

своего гражданского развития поэтапно вытесняли 

элементы традиционного общества, а не формати-

ровали их, как это делали восточные государства. 

Развитие таких государств западного типа, как 

полисы Древней Греции и Древний Рим, шло вместе 

с конкурентным развитием социального неравенства 

и частной собственности, что предполагало граж-

данскую инициативу, нашедшую свое выражение в 

народных собраниях, определяющих политическую 

жизнь обществ. В дальнейшем наиболее сильные 

экономические группы стремились к захвату власти, 

формируя выгодные им государственные органы, но 

это не носило характер восточного деспотизма. 

Таким образом, стоит сказать, что гражданское об-

щество на Западе развивалось ввиду особой историко-

антропологической и географической среды, что и 

сформировало античную (греко-римскую), а затем уже 

и христианскую цивилизации, в рамках которых созда-

валась уникальная для мировой истории модель взаи-

моотношений государства и общества, развивавшего 

жизнедеятельность своих автономий. Это определило 

шкалу ценностей западного общества, где опорами яв-

лялись такие элементы, как автономная личность, част-

ная собственность и гражданское волеизъявление. 

В дальнейшем социокультурная западная мо-

дель взаимоотношений государства и общества 

стала проникать и в другие регионы мира, где в Но-

вое время зачастую была видоизменена, а в Север-

ной Атлантике и Австралии даже получила свое 

развитие. Западная модель генезиса гражданского 

общества была основана на том, что относительно 

слабое государство опиралось на сильные регио-

нальные и экономические формы общественной ав-

тономии (средневековые города-коммуны, свобод-

ные экономические зоны и т.д.). Это составляло 

суть модернизационного процесса и давало разви-

тие капиталистическим взаимоотношениям и даль-

нейшему генезису гражданского общества, которое 

произошло на Западе в Новое время за счет разви-

тия профсоюзного движения, а в Новейшее время – 

за счет автономного коммуникативного развития и 

функционирования сетевых сообществ. 

При этом за пределами западного социума также 

происходили параллельные процессы развития эле-

ментов гражданского общества. В.Г. Доманов под-

черкивает, что оно существовало в латентной форме 

и поддерживалось за счет этнических, военных, со-

словных и иных «корпораций», которые брали на 

себя функции социальной защиты индивида. Напри-

мер, в России до 1917 г. это происходило в крестьян-

ских общинах за счет круговой поруки [8, с. 81]. 

Именно данный факт позволяет говорить, что в неза-

падных социумах корпоративность стала «социаль-

ной тканью» как гражданского общества, так и госу-

дарственности в целом.  

На основе изучения паттернов гражданского об-

щества российский политолог С.Н. Гавров утвер-

ждает наличие двух основных видов модернизации: 

эндогенного и адаптивного [9, с. 172]. В основе пер-

вого лежит западная модель генезиса гражданского 

общества. Именно поэтому эндогенный процесс 

модернизации обусловлен внутренней социокуль-

турной динамикой общества. В ходе его наблюда-

ется саморазвитие общества из-за целого ряда при-

чин, происходящих в социуме. Начиная с Нового 

времени примером модернизации данного вида яв-

ляется развитие Западной Европы, Северной Аме-

рики и Австралии, т. е. западного социума. 

Адаптивный (экзогенный) вид модернизации 

основан на принципах догоняющего развития. Он 

активно применяется на практике в незападном со-

циуме. В его основе лежат незападные «корпора-

тивные» паттерны гражданского общества. Он про-

исходит по закону «вызова – ответа», который был 

сформулирован автором теории локальных цивили-

заций А. Тойнби.  

Вызовом в данном случае являются процессы уско-

рения социокультурной динамики западного общества, 

стимулирующие культурные, экономические и внеш-

неполитические атаки Запада на незападный ареал. От-

ветом является модернизация, выраженная адаптаци-

онной реакцией, т. е. стремлением создать защитный 

барьер от обозначенных выше атак западного мира. Ко-

нечной же целью адаптивной модернизации является 

включение незападного государства в «мировой аван-

гард» наравне со странами Запада, успешно прошед-

шими модернизацию эндогенного вида. 

Обобщая все вышесказанное, необходимо сде-

лать следующие выводы. Во-первых, изучение раз-

вития гражданского общества в мире должно осно-

вываться на положении о равенстве абсолютно всех 

наций, этносов, рас и цивилизаций. Политический 

опыт ХХ в. свидетельствует о том, что выведение 

закономерностей об исключительной роли одной 
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из них всегда создает почву для таких антиграждан-

ских действий, как тоталитаризм, геноцид, межэт-

нические чистки, этнорасовая сегрегация и т.д.  

Именно поэтому следует говорить о том, что в 

ходе мировой истории всегда были цивилизации и эт-

носы, дающие в определенный момент наибольшее 

развитие гражданскому обществу (греко-римская ци-

вилизация, страны Западной Европы, англосаксон-

ские государства). На ранней стадии политической 

антропологии и гражданской истории это имело агро-

климатическую детерминацию, а затем определяю-

щую роль уже играли культурный, геостратегиче-

ский, экономический и научно-технический факторы. 

Совсем не обязательно, что страны Запада (англосак-

сонские государства, государства Западной Европы) и 

в дальнейшем останутся мировым ядром граждан-

ского общества. Их место вполне могут занять, напри-

мер, бурно развивающиеся сегодня страны Латинской 

Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона или 

страны какого-либо иного макрорегиона мира.  

Во-вторых, развитие гражданского общества в 

процессе модернизации необходимо рассматривать с 

точки зрения не только синхронного (единовремен-

ного), но и диахронного развития этносов, заключаю-

щегося в наличии духовных и социокультурных ком-

плексов, находящихся на разных уровнях. Этот фак-

тор неравномерного общественного развития создает 

гетерогенную временную организацию социума. 

Если брать за основу некий единый временной отре-

зок, в котором происходит синхронное проживание 

различных обществ, то можно увидеть различный 

уровень их гражданского развития.  

Если в одних государствах и этносах развитие 

элементов гражданского общества представляет со-

бой целостный и эволюционный процесс, то в дру-

гих данной целостности гражданского развития нет 

ввиду того, что их процесс развития гражданствен-

ности был приостановлен по тем или иным причи-

нам (внешнеполитическая агрессия, уязвимое гео-

графическое положение, наличие угроз агроклима-

тического характера и т.д.). Именно поэтому бес-

смысленно сравнивать развитие гражданских ценно-

стей в таких государствах, как, например, Велико-

британия и Ирак, поскольку они не представляют со-

бой единый и равнонаправленный процесс развития 

и утверждения гарантий элементов личностной авто-

номии и ценностей гражданского самовыражения. 

Тем не менее в современном мире присутствует 

определенная гражданская синхрония, но если в случае 

западных государств она имеет эволюционный и орга-

нический характер развития гражданского общества, 

то в случае незападного мирового ареала она является 

целью экзогенного развития, а значит, как правило, 

стимулируется со стороны института государства. 

В-третьих, в незападных регионах мира граждан-

ское общество длительное время существовало в ла-

тентной форме и поддерживалось за счет «корпора-

тивных элементов» религиозного, сословного, этни-

ческого, регионального, профессионального харак-

тера. Это создавало специфическую «исходную пози-

цию» для модернизационного процесса. 

Именно поэтому институты семьи и церкви, ко-

торые к середине ХХ в. приобрели на Западе харак-

тер «рудиментов гражданской жизни», в других 

государствах составляли и составляют ее основную 

часть и являются основой для развития института 

государства и гражданского общества одновре-

менно. Репрессии государства по отношению к дан-

ным структурам неизбежно создают длительный ан-

тигражданский временной континуум. Включение 

же в теневые «корпоративные элементы» граждан-

ской жизни механизма внутри коллективной автоно-

мизации является во многом залогом успешного мо-

дернизационного процесса. Именно этот факт позво-

ляет успешно трансформировать традиционные цен-

ности в гражданские. Но происходить это должно с 

учетом местной специфики, что подтверждается 

опытом адаптивной модернизации таких государств, 

как Япония, Южная Корея, Сингапур. 

При этом не стоит говорить, что гражданское 

общество – это продукт Запада, который впослед-

ствии копировался в других регионах мира на ос-

нове модернизационной парадигмы. Дело в том, 

что переход от традиционного общества к граждан-

скому – это уникальный для каждого государства 

процесс, происходящий в ходе модернизации. Ис-

ходной базой модернизации являются паттерны 

гражданского общества, которые вариативны и си-

туативны в различных регионах мира. Это свиде-

тельствует о взаимозависимости теории и граждан-

ского общества и теории модернизации. На наш 

взгляд, проблема состоит в том, что Запад прошел 

данный переходный период более интенсивно, 

именно поэтому западные образцы элементов, со-

ставляющих гражданское общество, стали неким 

ориентиром для других регионов мира, где граж-

данское и социально-экономическое развитие при-

обретало догоняющий характер.  
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В условиях осложнения по различным причи-

нам экономического положения в России особое 

значение приобретает проблема поддержки бизнес-

сообществом сохранения и развития сферы куль-

туры, актуализируются проблемы консолидации 

российского общества в таком сложном полиэтнич-

ном регионе, как Юг России [1]. 

Решение этой задачи требует социального 

партнерства государства, институтов граждан-

ского общества, бизнеса и научного сообщества. 

Филантропия, различные формы благотворитель-

ности выступают одним из инструментов постро-

ения гражданского общества и укрепления рос-

сийской идентичности [2]. 

В формировании социокультурных, ценност-

ных основ российской идентичности важную роль 

может сыграть меценатство. Однако на его совре-

менное состояние влияет большое количество раз-

личных факторов. Среди них государственная по-

литика, нормативная база, многонациональный и 

поликонфессиональный состав российского соци-

ума, состояние экономики, существующие в обще-

стве и бизнес-среде представления о социальной 

ответственности и др. Разрешение проблем и 

нахождение точек взаимодействия в вопросах ин-

ституционализации и осуществления практики 

меценатства является одним из условий гармониза-

ции социальных отношений [3]. 

В связи с этим основная цель статьи – выявле-

ние современного состояния меценатства, отноше-

ния к меценатству федеральных и региональных 

органов власти, бизнесменов и научного сообще-

ства Юга России в оценке экспертного сообщества. 

Для изучения данной проблемы нами в фев-

рале–марте 2014 г. был проведен опрос «Меценат-

ство в стране и на Юге России: проблема становле-

ния и перспективы развития». Основная задача эм-

пирического исследования заключалась в анализе 

современного состояния меценатства, существую-

щих рисков и перспектив его развития. 

Нами был выбран качественный метод исследо-

вания в форме экспертного интервью. Одним из 

центральных понятий качественной методологии 

является плотное, или насыщенное описание, озна-

чающее стремление к получению максимально бо-

гатых, детальных, многосторонних представлений 

изучаемого феномена. Качественный подход отли-

чает гибкость и относительная слабая стандартизу-

емость инструментария, что позволяет быть более 

восприимчивым к реальности [4]. В исследовании 

приняли участие 20 чел. (10 ученых-экспертов и  

10 представителей бизнеса – меценатов). 

В научной литературе и в обществе отсутствует 

единое представление о формах реализации соци-

альной ответственности бизнеса. Экспертам был 

предложен вопрос: «В чем должна проявляться со-

циальная ответственность бизнеса: в гарантии каче-

ства выпускаемой продукции (услуг), в обеспече-

нии условий труда и социальных гарантий сотруд-

никам, в участии в решении социальных задач 

страны, региона?». Ответы как предпринимателей, 

так и представителей научного сообщества отра-

жают все многообразие существующих подходов к 

определению социальной ответственности бизнеса. 

Здесь и выделение отдельных сфер реализации со-

циальной ответственности бизнеса (или в гарантии 

качества выпускаемой продукции (услуг), или в 

обеспечении условий труда и социальных гарантий 

сотрудникам, или в участии в решении социальных 

задач страны, региона) и «идеальный» вариант – 

бизнес должен быть социально ответственным по 

всем направлениям. Так, например, Е.А. Щербина 

(Черкесск) считает, что социальная ответствен-

ность бизнеса должна проявляться во всех перечис-

ленных направлениях, но приоритетными должны 

быть обеспечение условий труда и социальных га-

рантий сотрудникам, так как именно это лежит в ос-

нове борьбы с безработицей, повышении уровня и 

качества жизни, обеспеченности пенсией.  

В.Х. Акаев (Грозный) на первое место ставит ответ-

ственность за качество выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг. Обеспечение социальных га-

рантий сотрудникам является законодательно за-

крепленной обязанностью бизнеса. Но, отмечает 

В.Х. Акаев, если бизнес при его успешном функци-

онировании предоставит дополнительные социаль-

ные гарантии сотрудникам, то он демонстрирует 

свою успешность и одновременно способствует ре-

шению социальных задач региона и страны. 

Необходимость выполнения законодательства 

обусловлена, по мнению А.И. Тетуева (Нальчик), 

тем, что социальная ответственность бизнеса за-

ключается в выполнении предусмотренных зако-

ном обязанностей (обеспечении качества продук-

ции (услуг), достойных и безопасных условий 

труда и социальных гарантий сотрудникам, уча-

стии в решении социальных задач) [3]. 

После распада Советского Союза российское 

общество пережило этап «национального ренес-

санса», который сопровождался обострением эт-

нических конфликтов. В настоящее время пришло 

осознание того, что решение национального во-

проса и развития этнических культур возможно 

только в условиях сотрудничества и соразвития 
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разных народов в рамках единого многонацио-

нального государства. Получила актуальность за-

дача формирования общероссийской идентично-

сти и российской нации. 

Экспертам был предложен вопрос: «Что, на 

Ваш взгляд, может обеспечить консолидацию рос-

сиян: экономическая интеграция, политическая 

система, социокультурные ценности и общее 

культурное пространство, единые знаки и сим-

волы, другое? Или в условиях глобализации это 

бесполезно?». По мнению эксперта-предпринима-

теля, в условиях глобализации ставить задачу фор-

мирования общероссийской идентичности беспо-

лезно. Еще один меценат отмечает, что «формиро-

вание любой культурной или политической иден-

тичности представляет собой длительный про-

цесс, неподвластный не только регулированию, но 

и объективному измерению. Какое-либо целепо-

лагание в данной сфере бессмысленно». Осталь-

ные не считают формирование общероссийской 

идентичности неисполнимой задачей, выделяя в 

качестве ключевых при ее решении различные ас-

пекты.  

В.Х. Акаев обращает внимание на то, что в Кон-

ституции РФ нет термина «российская нация», но 

имеется термин «многонациональный народ Рос-

сийской Федерации». Это выражение фиксирует 

наличие в России много наций, в совокупности об-

разующих российский народ, не являющийся, од-

нако, нацией. Ее только предстоит сформировать, 

естественно – это длительный исторический пе-

риод, который растянется на десятилетия.  

Эксперт С.М. Терещенко (Ростов-на-Дону) счи-

тает, что для формирования общероссийской иден-

тичности важны не механизмы, а определенные 

условия, к которым он относит: 1) наличие нацио-

нальной элиты; 2) экономической модели, незави-

симой от мирового рынка разделения труда; 3) вос-

приятие идеи: не народ как «топливо» для обеспе-

чения жизнедеятельности государства, а государ-

ство как институт, призванный создать среду для 

нормальной популяции вида. 

Практически все опрошенные эксперты пони-

мают под меценатством систему оказания безвоз-

мездной материальной помощи в целях поддержки 

и развития искусства, науки, образования, хотя в 

ответах присутствует смешение понятий «меценат-

ство» и «благотворительность». 

Ряд экспертов назвали побудительные мотивы 

для занятия меценатством. Предприниматель  

С.М. Терещенко ссылается на Евангелие от Луки, в 

котором Господь призвал делиться с ближними 

тем, что получил от Бога (Лк. 18, 21, 20-27).  

М.С. Абиров (Магас) отмечает, что меценатство в 

среде ингушей было развито во все времена: 

«Этому обязывают нас наши традиции, обычаи, 

менталитет, религия, жизненные устои и уклад». 

Все эксперты отмечают низкий уровень разви-

тия меценатства в России в целом и в своих реги-

онах. «В нашем регионе, – заметил В.Н. Котляров 

(Нальчик), – оно находится в зачаточном состоя-

нии, есть единичные акции, приуроченные к датам 

или событиям, нет целенаправленного, постоян-

ного внимания к нуждам и заботам тех, о ком за-

было государство». 

При ответе на вопрос: «Что должны в первую 

очередь поддерживать меценаты?» – большинство 

экспертов обратили внимание на необходимость 

сохранения и поддержки традиционной русской 

культуры и культуры других народов нашей 

страны, а также науки и образования. 

Целью данного вопроса не являлось желание вы-

строить определенную систему приоритетов в меце-

натской деятельности современных предпринимате-

лей. Безусловно, при выборе сферы вложения своих 

средств меценат руководствуется личными предпо-

чтениями или, как отметил один из экспертов-пред-

принимателей, по мнению которого меценатство 

связано с личным пиаром, рекомендациями своих 

пиар-менеджеров. Ответы на данный вопрос позво-

ляют выделить «болевые точки» в современной рос-

сийской культуре, требующие особого внимания со 

стороны общества и государства. 

Все эксперты положительно относятся к благо-

творительности и большинство – к меценатству 

(один из экспертов отметил, что лично ему «меце-

натство глубоко чуждо»). Многие эксперты при-

вели примеры личного участия в благотворитель-

ной деятельности, которая осуществлялась в раз-

личных формах. Книгоиздатель В.Н. Котляров от-

правляет бесплатные экземпляры новинок своего 

издательства в библиотеки Кабардино-Балкарии, 

для вручения выпускникам школ и победителям 

олимпиад. Г.И. Юсупова (Махачкала), являясь пре-

зидентом общественной организации «Мир и со-

гласие на Кавказе», поддерживала финансово при-

езд с концертом в Махачкалу известного пианиста 

из Москвы Андрея Диева. В.В. Высоков (Ростов-

на-Дону) возглавляет попечительский Совет ФЦК 

«Образование и наука ЮФО».  

В ответах экспертов-предпринимателей прозву-

чала нотка недоверия к существующим благотвори-

тельным фондам и организациям, в том числе по 

причине того, что часть собираемых на благотвори-

тельные цели средств расходуется на финансирова-

ние самих фондов. 
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Мнения в оценке регулирующей меценатство 

федеральной и региональной нормативной право-

вой базы разделились. Эксперты обращают внима-

ние на то, что оно возрождается в нашей стране, но 

еще не хватает системности. Для дальнейшего раз-

вития необходимо законодательное закрепление 

определения меценатства, поддержка со стороны 

государства через налоговые льготы, повышение 

социальной значимости и узнаваемости меценат-

ства (например, в форме восстановления звания по-

четного гражданства и др.). 

Экспертами были названы следующие факторы, 

мешающие или сдерживающие меценатство в Рос-

сии в целом и в их регионах: 

– господствующая в государстве «идеология» 

навязывания идеи о смысле жизни как марафона в 

стремлении достичь максимального уровня потреб-

ления; 

– отсутствие законов, стимулирующих меценат-

ство [5]; 

– недостаточная социальная ответственность 

богатых людей; 

– экономическая нестабильность; 

– ментальность социума, недостаточный уро-

вень финансово-экономической базы меценатства; 

– отсутствие культуры и традиций меценатства; 

– атомизированность общества, разрушение 

традиционной культуры. 

При оценке отношения к меценатству федераль-

ных и региональных органов власти эксперты отме-

чают отсутствие целостной политики и фрагмен-

тарность действий властей разных уровней. 

Отношение общества к меценатам эксперты 

определяют в широких границах от равнодушного 

и положительного до настороженного и подозри-

тельного. 

Различные мнения высказаны экспертами по во-

просу, является ли занятие меценатством следствием 

понимания бизнес-сообществом своей ответственно-

сти перед обществом или предприниматели вынуж-

дены этим заниматься под давлением государства? По 

мнению М.Д. Хаматханова и других экспертов, пред-

приниматели понимают свою ответственность перед 

обществом. М.Т. Цуров (Назрань), В.В. Касьянов 

(Краснодар) считают, что бизнесмены вынуждены за-

ниматься меценатством под давлением государства. 

С.М. Терещенко определяет современное меценат-

ство как «часть консенсуса 2000-х гг. между бизнес-

элитой и властью. Меценатство здесь – это оплата, 

входящая в стоимость индульгенции на право владеть 

и иметь прибыль с госимущества и недр земли, при-

ватизированных в 1990-х гг.». В.Н. Котляров, активно 

занимающийся издательско-просветительской и 

меценатской деятельностью, считает, что бизнесмены 

однозначно не ощущают своей ответственности пе-

ред обществом, как не ощущают и давления государ-

ства. В.Х. Акаев, Г.И. Юсупова и другие отмечают 

наличие обоих факторов. 

Экспертами названы следующие мотивы заня-

тия отечественных бизнесменов меценатством: 

улучшение имиджа; уменьшение налогообложе-

ния; отмывание средств; нравственный долг; забота 

о национальной культуре; патриотизм. 

По мнению Е.А. Щербины, «мотивом меценат-

ства должна быть нравственная составляющая». 

Эксперты назвали существенные риски, связан-

ные с занятием меценатством в современной России. 

Риски можно условно разделить на «криминальные» 

и «правовые». Первые заключаются в том, что заня-

тие меценатством может вызвать интерес преступ-

ных групп, стать поводом для рэкета, ограбления и 

вымогательства. Вторые выражаются в том, что ак-

ции, проводимые меценатами, вызывают повышен-

ное внимание фискальных органов и, как отметил 

один из экспертов, «власть может заставить раско-

шелиться». Ряд экспертов отмечают существующее 

у бизнесменов чувство незащищенности правоохра-

нительной системой государства. Кроме того, меце-

натство и благотворительность неоднозначно оцени-

ваются обществом, и среди предпринимателей-

меценатов существует опасение, что их деятель-

ность даст основание для иронии. 

Экспертам практически не известны объедине-

ния меценатов в современной России. М.С. Абиров 

назвал существующий в Ингушетии фонд «Мял». 

Г.И. Юсупова отметила, что знает «много фондов 

российских и дагестанских, занимающихся благо-

творительностью и меценатством», не приведя их 

названий в своем ответе. 

Из современных меценатов, известных экспер-

там, названы В. Вексельберг, А. Усманов, В. Пота-

нин, И. Саввиди, С. Керимов, О. Муртузалиев,  

М. Гуцериев, А. Гнедовский. Все это свидетель-

ствует о незавершенности процесса неоинституци-

онализации меценатства, утверждения его в каче-

стве социальной ценности в России. 

Что необходимо сделать в России для усиления 

роли бизнеса в поддержке культуры, науки и обра-

зования? По мнению экспертов, стоит изменить от-

ношение к меценатству общества и государства, 

следуя принципу «не делиться, а давать». Следует 

внести поправки в существующее законодатель-

ство, в том числе в вопрос предоставления налого-

вых льгот и других государственных преференций 

и гарантий. Необходима продуманная и эффектив-

ная концепция правительства, предусматривающая 
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нормы как правовой, так и моральной поддержки 

меценатства в России. 

Таким образом, степень распространенности 

меценатства эксперты связывают с общей ситуацией 

в стране и проводимой правительством экономиче-

ской политикой. Ряд экспертов считают ошибочным 

продолжение курса, сформировавшегося в ходе либе-

ральных реформ 1990-х гг. Ужесточение федераль-

ного законодательства в налоговой сфере, послед-

ствия мирового финансового кризиса, сказавшиеся на 

положении не только мелкого и среднего, но и круп-

ного бизнеса, создает ощущение экономической не-

стабильности и ограничивают возможности участия 

бизнес-сообщества в меценатской деятельности. Важ-

ным шагом стало принятие после 17 лет дискуссий 

«Закона о меценатской деятельности» от 04.11.2014 г. 

№ 327-ФЗ. Он не решил всех вопросов правового ре-

гулирования меценатства, но предполагается приня-

тие еще нескольких федеральных правовых актов. 

В числе побудительных мотивов для занятия 

меценатством экспертами были названы религиоз-

ные каноны и традиции национальной культуры. Од-

нако в качестве реалий сегодняшнего дня бизнес-

мены вынуждены заниматься меценатством под дав-

лением государства. Мнения экспертов разделились 

по вопросу, насколько осознают бизнесмены свою 

ответственность перед обществом. Важно на ряду с 

правовыми аспектами формировать в российском 

обществе моду на филантропию и меценатство. 

Все эксперты отмечают низкий уровень развития 

меценатства в России в целом и в своих регионах и 

выделяют ряд факторов, сдерживающих развитие 

меценатства. Среди них: господствующая в государ-

стве идеология, цель которой достижение макси-

мального уровня потребления; отсутствие законов, 

стимулирующих меценатство; отсутствие культуры 

и традиций меценатства. По мере обретения цивили-

зованности бизнес будет становиться социально от-

ветственным, заинтересованным в стабильности 

российского общества, укреплении социокультур-

ных основ российской гражданской идентичности. 
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В настоящее время предъявляются жесткие тре-

бования к образованию. Для завоевания и удержива-

ния лидирующих позиций в этой сфере наши учеб-

ные заведения должны чутко улавливать современ-

ные мировые тенденции, внедрять инновации и стре-

миться к постоянному развитию. Более того, Россия, 

вступившая в процесс международной интеграции, 

все более зависит от мировых стандартов. Модерни-

зация и инновационное развитие – единственный 

путь, который позволит России стать конкурентно-

способным обществом в мире, обеспечить достой-

ную жизнь всем нашим гражданам. 

В процессе глобализации образования решается 

вопрос об унификации системы образования, при-

ведении национальных образовательных систем в 

соответствие с общими стандартами, позволяю-

щими более эффективно осуществлять подготовку 

специалистов, которые могут быть востребованы в 

отраслях мировой экономики.  

В настоящее время в мире действует несколько 

организаций, ставящих своей целью содействие мо-

дернизации системы образования. Особое место 

среди них занимает Организация по вопросам обра-

зования, науки и культуры (ЮНЕСКО), среди важ-

нейших целей которой – обеспечение международ-

ной коммуникации в интересах повышения доступ-

ности образования [1, с. 39]. 

В зарубежной научной дискуссии ведутся 

споры об изменившейся функции системы высшего 

образования и, прежде всего, университета. Веду-

щие мировые организации (ЮНЕСКО, Всемирный 

Банк, ОЭСР), ученые, эксперты анализируют состо-

яние высшего профессионального образования, 

прогнозируют пути развития, предлагают различ-

ные исследовательские подходы. Ведутся активные 

поиски новой миссии и роли высшего и особенно 

университетского образования в современном мире 

при формировании национальных инновационных 

систем. Можно выделить три приоритетных под-

хода в мировой образовательной политике, прежде 

всего по отношению к высшему образованию. 

Во-первых, именно учреждениям высшего про-

фессионального образования выпадает роль цен-

тров планирования стратегического развития как 

экономического, так и политического, социокуль-

турного, социального. 

Во-вторых, подразумевается внедрение «ин-

новационно-предпринимательской» модели орга-

низации университетского образования, в которой 

учреждения высшего профессионального образо-

вания превращаются в научно-производственные 

и образовательные комплексы, осуществляющие 

не только подготовку студентов – будущих специ-

алистов, но и ведущие научные разработки для 
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наукоемкого производства. В данной модели уни-

верситеты могут иметь сетевую структуру.  

В-третьих, подразумевается преобразование 

классической модели высшего образования в си-

стему перманентного образования, которое человек 

получает на протяжении всей своей жизни. Это – 

развитие многочисленных учебных центров, инсти-

тутов повышения квалификации и переподготовки 

специалистов по новейшим профессиям. Заказы на 

осуществление образовательной деятельности мо-

гут поступать непосредственно от государственных 

и коммерческих структур, а не только от индивиду-

альных потребителей образовательных услуг. 

Согласно материалам ЮНЕСКО, в современном 

мире фактически произошло формирование нового 

понимания системы образования, которое отводит 

более активную роль учреждениям образования в 

экономической, политической, культурной жизни 

государств и регионов. Примером активизации 

роли университетов является, в частности, создание 

так называемых научных парков [1, с. 42–43]. 

Следует обратить внимание на то, что суще-

ствует два основных тренда политики в образова-

нии: неолиберальная модель, концентрирующая 

высокое качество и ресурсы в небольшом числе эли-

тарных университетов, и социал-демократическая, 

которая стремится сбалансировать качество по всей 

стране и подчеркивает тесную взаимосвязь между 

преподаванием и исследованиями. В зависимости от 

преобладающей модели позиция вузов страны мо-

жет очень сильно разниться в рейтингах. При опре-

делении качества работы вуза нужно помнить о 

национальных приоритетах. 

Необходимо понять, что в современном обще-

стве образование становится специфической обра-

зовательной услугой, конкурентоспособность кото-

рой на мировом рынке образовательных услуг во 

многом определяет экономический и культурный 

потенциал конкретного государства, а следова-

тельно, и его политическое влияние. В странах Ев-

ропы внедрена Болонская модель организации выс-

шего образования, предполагающая сочетание 

принципов двухуровневости обучения, модульного 

подхода и кредитов. Таким образом, система выс-

шего образования становится более гибкой, адек-

ватно соответствующей требованиям современного 

общества.  

Еще в 1998 г. были заданы новые ориентиры 

развитию системы образования в современном 

мире. Всемирная конференция, проведенная 

ЮНЕСКО, пришла к выводу о необходимости ин-

новатизации мер в направлении развития высшего 

образования. Так, на конференции была одобрена 

Всемирная декларация о высшем образовании для 

XXI в. [1, с. 45]. 

Условия развития современного общества делают 

систему образования, сложившуюся в Советском Со-

юзе и на постсоветском пространстве в 90-е гг. XX в. 

и основанную на классической модели, неадекватной 

меняющейся ситуации. Так, раньше человек, получая 

образование, как правило, делал осознанный профес-

сиональный выбор на всю жизнь и в большинстве 

случаев работал по профессии до выхода на пенсию. 

В условиях глобального рынка такой подход мало-

практичен. Люди многократно меняют род занятий, 

некоторые профессии уходят в прошлое и появляются 

новые, прежде не существовавшие.  

Европейская двухуровневая система организа-

ции образовательного процесса, основанная на ба-

калавриате и магистратуре, подразумевает боль-

шую гибкость, возможность более кратковремен-

ной подготовки в зависимости от профессиональ-

ной ориентации. Индивид получает большие воз-

можности для маневра, в том числе в плане выбора 

профессии и дальнейшей профессиональной реали-

зации или профессионального совершенствования.  

По мнению исследователей, двухуровневая си-

стема образования в большей степени отвечает за-

просам современного общества, поскольку помо-

гает будущему специалисту не только опреде-

литься с выбором специальности, но и решить, 

стоит ли ему учиться дальше, совершенствуя свои 

знания в магистратуре, или же остановиться на ба-

калавриате и приступить к профессиональной дея-

тельности [2, с. 81–82]. 

Хотя по всему миру наблюдается постепенное 

сокращение финансирования образовательных учре-

ждений из государственного бюджета, следует отме-

тить, что государству все же нельзя полностью пере-

ходить к практике коммерческого обучения, по-

скольку это в итоге негативно отразится на интел-

лектуальном потенциале общества.  

В Германии осуществляется переход к полно-

стью платному образованию [3, с. 88]. 

В отличие от Германии французское правитель-

ство не собирается полностью коммерциализиро-

вать систему образования, а создает систему креди-

тов для студентов, выплаты стипендий наиболее 

одаренным учащимся [4, с. 140]. Для США харак-

терна система финансовой поддержки учащихся из 

средств государственных фондов посредством 

грантов и займов на получение образования. Феде-

ральное правительство оказывает финансирование 

образования детей из семей с низким доходом, 

предоставляя последним займы и субсидии. Также 

существует система налоговых льгот, позволяющая 
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сократить затраты студентов на получение образо-

вания [5, с. 95]. 

Коммерциализация образования имеет свои по-

ложительные черты. Формируется устойчивая об-

ратная связь между потребителями и организато-

рами учебного процесса. Последние начинают зна-

чительно больше внимания уделять не только отно-

шениям внутри университетской бюрократии, но и 

удовлетворению запросов студентов, организовыва-

ются даже специальные программы по изучению 

студенческого мнения о качестве работы преподава-

телей. Обучающий персонал оценивается по резуль-

татам его работы со студентами, а не по степени ло-

яльности к руководству. Большее внимание уделя-

ется улучшению качества преподаваемого матери-

ала. Учебные курсы более заостряются на практиче-

ском применении полученного знания. 

 Качество образования становится уже не только 

национальной, а всемирной проблемой. Все страны 

задаются вопросом о том, как обеспечить качество 

образования в условиях доступности образователь-

ных услуг, быстро меняющихся ситуаций на рынках 

труда и образования. Решение проблемы обеспече-

ния качества высшего образования приобретает осо-

бую актуальность в связи с необходимостью обеспе-

чения международного признания качества подго-

товки специалистов в условиях глобальной интегра-

ции экономики, и необходимостью совершенствова-

ния системы высшего образования в соответствии с 

возросшей динамикой научно-технического и соци-

ально-экономического развития общества. 

Доктрина качества высшего образования в 

России, принята Правительством РФ в 2000 г. 

Она является частью общей доктрины качества не-

прерывного образования и доктрины политики ка-

чества как «ядра» внутренней политики в России на 

долгосрочную перспективу. Доктрина политики ка-

чества исходит из следующих доктринальных по-

ложений, вытекающих из императива прогрессив-

ного развития России в XXI в.: 

– «образованная Россия» – основа ее устойчи-

вого развития; 

– императив перехода к всеобщему высшему об-

разованию до 2025 г. – как важнейшее условие эко-

логического выживания населения, формирования 

экологической нравственности и поведения, эколо-

гической экономики в России; 

– высокое качество высшего образования как 

условие обеспечения высокого качества непрерыв-

ного образования; 

– система принципов опережения как методо-

логическая база осмысления механизмов развития 

образования в новых условиях; 

– принцип единства образовательных процес-

сов и научных исследований, а также принцип един-

ства вузовской и академической науки в России, ре-

ализации кооперационных связей между вузами и 

НИИ РАН, РАО, РАСХН, РАМН, общественными 

академиями наук; 

– всеобщее внедрение систем менеджмента ка-

чества (систем управления качеством) в вузах 

страны; 

– императив возрастающей функции воспитания; 

– качество высшего образования как главная де-

терминанта развития качества российского обще-

ства, главная компонента в системе качества жизни 

[6, с. 8]. 

Модель коммерческого университета-корпора-

ции идеально отвечает принципам либеральной 

экономики и является единственно возможной в 

условиях свертывания государственных ассигнова-

ний и началом жесткой конкуренции на рынке об-

разовательных услуг [7, с. 68–69]. 

На фоне уменьшения удельного веса государства 

в финансировании системы высшего образования 

большую роль начинают играть новые механизмы 

финансирования образования. В некоторых государ-

ствах вошли в практику государственные кредиты на 

образование, которые впоследствии возвращаются 

получившим образование специалистам.  

Что касается сравнения затрат на образование в 

развитых государствах мира, то они составляют не 

менее 10–12–14 % от денежного выражения вало-

вого национального продукта.  

Поступательное социально-экономическое 

развитие государства и обеспечение его конкурен-

тоспособности на внешнем рынке обеспечивается 

прежде всего наличием развитой национальной 

инновационной системы, выступающей основой 

развития инновационной экономики. При этом 

формирование инновационной системы в образо-

вании – это необходимое условие эффективности 

национальной инновационной системы. В совре-

менном мире университеты становятся эпицен-

трами программирования инновационного разви-

тия; наблюдаются тенденции складывания новой – 

инновационно-предпринимательской – модели 

университета. Государство меняет свою позицию 

на рынке образовательных услуг, что влечет за со-

бой изменение системы финансово-экономиче-

ского обеспечения института образования в совре-

менном обществе. Повышается самостоятель-

ность высших учебных заведений, предпринима-

ются усилия для децентрализации управления об-

разованием и расширение рамок возможностей ре-

ализации поставленных целей. 
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Таким образом, в современном обществе обра-

зование становится специфической образователь-

ной услугой. 

Существуют два основных тренда политики в об-

разовании: неолиберальная модель, концентрирую-

щая высокое качество и ресурсы в небольшом числе 

элитарных университетов, и социал-демократиче-

ская модель, которая стремится сбалансировать ка-

чество по всей стране и подчеркивает тесную взаи-

мосвязь между преподаванием и исследованиями. 

Модель коммерческого университета-корпора-

ции идеально отвечает принципам либеральной 

экономики и является единственно возможной в 

условиях свертывания государственных ассигнова-

ний и началом жесткой конкуренции на рынке об-

разовательных услуг. 

Наблюдается складывание новой – инноваци-

онно-предпринимательской модели университета. 

 Решение проблемы обеспечения качества выс-

шего образования приобретает особую актуаль-

ность в связи с необходимостью обеспечения меж-

дународного признания качества подготовки спе-

циалистов в условиях глобальной интеграции эко-

номики. 
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Проводится ретроспективно-исторический анализ первых существ ингушской мифологии – вампалов. Представ-

ленная картина их эволюции, физиологические особенности, основополагающие характеристики, специфика деятель-

ности, время существования и способ вымирания позволяют отнести существование данного образа к эпохе 
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The article considers the retrospective historical analysis of one of the first Ingush mythology creatures - vampals. The created 

picture of the evolution of these mythical creatures, their physiological characteristics, the basic qualities and specifics of the way 

of dying gives the opportunity to determine time of vampals’ existence - the Neolithic. 
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Архаичные религиозно-мировоззренческие 

представления об окружающем мире в ходе истори-

ческого развития нашли свое воплощение в мифоло-

гии, героическом эпосе, в устном народном творче-

стве народа. Способность мифопоэтической мысли 

отражать социальные категории через образы и свя-

зывать природные отношения с социальными дает 

возможность провести ретроспективно-историче-

ский анализ, определить, как «миф существенно ви-

доизменился в сравнении с первоначальным вариан-

том» [1, с. 27]. «Любое построение отвлеченной 

мысли, – отмечает А.Ф. Лосев, – которое является 

только отражением действительности для мифоло-

гии, является самой действительностью со всеми ее 

материальными и вещественными свойствами, со 

всеми ее чувственными качествами, в виде живых 

существ или живых предметов» [2, с. 458].  

Учитывая, что «…в идеологии горцев явно пре-

обладали весьма архаичные элементы древней пер-

вобытно-язычной религии», которой было «прони-

зано все мировоззрение горца» [3, с. 197–180], в дан-

ной статье предполагается осветить процесс истори-

ческой трансформации одного из первых образов 

ингушской мифологии – вампала. Многие ученые 

указывают на типологическую близость его с вели-

канами из нартиад других кавказских народов (ады-

гский иныж, карачаево-балкарский эмеген, абхаз-

ский адау, осетинский уайуг и др.), однако этот во-

прос не является предметом данного исследования.  

«Совокупностью антропологических археоло-

гических, исторических, лингвистических и этно-

графических данных подтверждается давнее и су-

губо местное происхождение и развитие этниче-

ского ядра, которое в наши дни именуется ингуш-

ским народом, составляющим одно из слагаемых 

так называемого нахского этнического массива 

Кавказа» [3, c. 72]. Е.И. Крупнов подчеркивает 

главный тезис о том, что «героический нартский 

эпос – это результат самобытного (а не заимство-

ванного) творчества сугубо местных кавказских 

племен, носителей родственных языков…» [4,  

c. 19–20]. Под автохтонным населением Кавказа, 
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или нахским этническим массивом, следует пони-

мать нахоязычных кавкасиан [5, c. 43], которые яв-

ляются «реликтом древнейших племен Кавказа, за-

селявших центральные предгорья Кавказского 

хребта, по-видимому, еще до эпохи бронзы – в 

эпоху неолита, а может быть, даже и верхнего па-

леолита» [6, c. 196]. З.В. Анчабадзе, проводя срав-

нительно-исторический анализ нартского эпоса в 

связи с историей народов Кавказа, приходит к вы-

воду, что «географический ареал формирования 

нартского эпоса – это центральная и западная часть 

Северного Кавказа, а также северо-западная часть 

Закавказья (Абхазия и, возможно, некоторые рай-

оны к югу от нее)» [7, c. 262]. Эти обстоятельства 

позволяют проводить исторический анализ образа 

вампала, сохранившегося в ингушских нартских 

сказаниях с древнейших времен.  

В ингушских космогонических мифах в каче-

стве первообразов выступают птица и рыба. Следу-

ющими созданиями мира в представлениях предков 

ингушей были вампалы: «До появления людей в 

мире были птицы, затем бог создал вампалов» и 

только затем «бог сотворил человека из земли» [8, 

с. 29–30]. В народном видении вампалы представ-

лялись как «огромные чудовища, обладающие 

сверхъестественной силой, которые имели не-

сколько голов» [9, с. 30], гендерное различие, 

огромный рост и были двуротыми и одноглазыми.  

Основная особенность мифических вампалов – 

масштабность – характерна в представлениях ин-

гушей для времени абсолютной благодати, пер-

вовремени или времени творения (инг.: мялхен 

фарал – солнечная благодать). В этот первона-

чальный период жизни «всего было вдоволь и ни-

кто не испытывал нужды ни в чем. В лесах было 

много дичи, в реках – рыбы, трава была густой и 

такой высокой, как деревья, земля была до того 

жирной, что если сжать в руке горсть земли, то из 

нее капало масло…Это была эпоха великанов» 

[10, с. 13]. В.И. Абаев связывал представления о 

племени гигантов, предшествовавших нынешним 

людям, с легендами «о золотом веке, когда люди 

не сеяли и не жали, а могли жить просто “соком 

земли”» [11, с. 84]. 

Вампалы, являясь существами золотого века 

(или солнечного времени), сами несли в себе печать 

благодати. Так, Б. К. Далгат сообщает бытовавшие 

в ингушской среде представления о «народе вам-

пол», имевших необыкновенную величину («два 

аршина длины берцовая кость»), кости которых, 

помещенные в речку, приносили дождь [12,  

с. 125]. Отметим, что в благодатное время парал-

лельно вампалам существовала разнообразная 

флора и фауна, способная удовлетворить их биоло-

гические потребности. В основном сюжеты устного 

народного творчества ингушей иллюстрируют два 

варианта: либо соседство вампалов с людьми и 

нартами, либо ситуация развивается посредством 

их останков (как правило, это череп вампалов или 

вообще кости). 

Исчезновение благодати в ингушской космого-

нии связано со вторым актом, организующим про-

странственно-временной континуум – отделением 

неба от земли посредством ветра. О прямом проти-

вопоставлении благодати и западного ветра (осво-

божденного из пещеры или сундука) имеются мно-

гочисленные указания в мифах и нартских сказа-

ниях ингушей [13, с. 8; 14, с. 21, 28; 15, с. 142]. Ис-

чезновением благодати, а точнее, как мы считаем, 

ее смещением в земную/подземную часть мира объ-

ясняется последующая деградация вампалов, выра-

жающаяся в поедании себе подобных. Если до по-

явления ветра и человека всего на земле было вдо-

воль, то затем «их (вампалов. – П.А.) огромные тела 

не удовлетворялись обыкновенной пищей и при 

случае они поедали друг друга» [8, с. 30].  

Здесь стоит говорить именно о деградации, так 

как постепенно этот отличающийся благородством 

мифический образ стал приобретать антропоморф-

ные характеристики. «Последующие поколения 

(великанов. – П.А.) становились все мельче и 

мельче, но хитрее. Они действовали больше умом, 

чем физической силой» [10, с. 13].  

Образ жизни, обычаи этих мифических существ, 

отмечаемые в поздних фольклорных текстах, также 

соответствуют человеческим. Так, например, в 

нартском сказании «Нарт Хамча и его сын Патарз» 

описывается обряд молочного усыновления с жен-

щиной-вампал: «Встав на цыпочки, он (нарт Хамча. 

– П.А.) еле дотянулся до соска ее груди и быст-

ренько пососал его…» [16, с. 149] или упоминание 

о сословном делении «мой брат является князем 

над вампалами» [16, с. 150]. Ч. Ахриев указывает, 

что «вамполы … вели борьбу с кабардинцами за об-

ладание горами, сражаясь камнями, стрелами и ру-

жьями... Это были одноглазые люди, жившие в лесу 

наподобие диких зверей... При встрече с ингушами 

вамполы нападали на них и съедали» [15, с. 119]. 

Интересен миф об окаменевшем великане, ярко ил-

люстрирующий соотношение божественной спра-

ведливости в лице верховного бога Дяла и послу-

шания матери, являющимся одним из канонов ин-

гушского нравственного комплекса эздел. Выпол-

няя волю матери, священную для любого ингуша, 

вампал украл у всеведающего Дяла Сокола счастье, 

за что был поражен насмерть молнией [14, с. 113]. 
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Вампалы ведут себя согласно нормам поведе-

ния, соответствующим ингушским обществам, что 

подтверждает принцип невыделенности, как и 

принцип вовлеченности. Если для современного 

мира характерен индивидуализм и приоритет чело-

века над природой, то жизнь протоингуша – это по-

стоянный диалог с окружающей действительно-

стью. Эта погруженность и вовлеченность чело-

века, когда каждый поступок сопричастен миру, 

объясняется неразделенностью последнего на са-

кральный и несакральный. Мир всецело сакрален, 

так как освящен предками. И в древних мифах вам-

палы-великаны обладают групповой индивидуаль-

ностью. Это коллективное мышление личности, 

выраженное в ингушской мифологии, являлось 

главной чертой общинной организации. 

Человеческие характеристики образа вампала 

являются поздними вариациями. Свидетельством 

тому могут служить такие детали описаний вампа-

лов, как огромная величина, гиперболизация от-

дельных частей тела, наличие нескольких голов, 

двуротость и т.д. Так, например, в ингушском нарт-

ском сказании «Сеска Солса и Вампал» описыва-

ется момент победы над врагом: «У оставшегося в 

живых вампала между лопаток показались изобра-

жения солнца и луны» [16, с. 75]. В другом нарт-

ском сказании ингушей вампал описывается так: 

«Седло приросло к коню, сам прирос к седлу, изо 

рта пламя бьет – так ездил черный вампал Неге» 

[16, с. 76]. Чернота вампала и изрыгание пламени 

связывают его с архаичным образом змееобразного 

дракона из ингушского нартского эпоса (инг.: Сар-

мак) [16, с. 163]. 

Красочен и женский образ вампала. В ингуш-

ском нартском мифе «Нарт Хамча и его сын Па-

тарз» говорится: «У реки сидит великанша вампал. 

Она пряла шерсть, к веретену у нее вместо пряс-

лица был приделан огромный жернов. Чтоб не ме-

шали работать, она груди свои перебросила через 

плечи, и они свисали у нее сзади до поясницы» [17, 

с. 149]. Данное описание как огромной, словно 

«скала», женщины с большими грудями соответ-

ствует изображениям богини матери или так назы-

ваемых «палеотических Венер». Тысячи фигурок, 

изображающих Богиню Мать, датируемые 20 000 

лет до н. э., были найдены на обширной террито-

рии, простирающейся от Западной Европы до Си-

бири. «Отличаясь друг от друга по размерам, 

стилю, частью и по материалу... эти многочислен-

ные пластические фигурки имеют между собой все 

же немало общего: это всегда обнаженная женская 

фигура, с преувеличенными объемами груди и бе-

дер, обычно с редуцированными ногами и руками» 

[18, с. 555]. К сказанному стоит добавить, что ис-

кусство прядения и изготовления тканей было од-

ним из приобретений человечества в эпоху неолита 

[19, с. 171]. На Северном Кавказе неолитическим 

племенам было известно «ткачество, что подтвер-

ждается находками отпечатков плетения на глиня-

ных изделиях» [20, с. 38]. Таким образом, физиоло-

гические особенности и специфика деятельности 

вампалов дают возможность отнести оформление 

этого мифического образа к началу неолита – ру-

бежу VII–VI тыс. до н. э. 

Вымирание вампалов сопряжено в мифах со 

страшной болезнью [8, с. 30–32]. Учитывая, что «на 

рубеже X–IX тыс. до н. э. верхний палеолит сменя-

ется периодом мезолита или среднекаменного века, 

характеризующегося завершением процесса оледе-

нения, охватывавшего всю горную часть Северного 

Кавказа» [20, с. 36–37], а также время формирова-

ния данного мифического образа, стоит предполо-

жить, что упоминаемая в мифах болезнь есть не что 

иное, как голод. Возможно, что именно мезолити-

ческий ледниковый период был временем вымира-

ния вампалов из-за голода, приведший к поеданию 

себе подобных, а затем и к гибели. Именно поэтому 

время «солнечной благодати», когда «всего было 

вдоволь», упоминаемое в мифологии ингушей, это 

доледниковое палеолитическое время. 

Сведения об этимологии слова «вампал» доста-

точно скудны. Часто языковеды считают его произ-

водным от скифо-сарматско-иранского «соратник» 

(«bal» – «дружина» и «ham» – «со»), либо возводят 

к арабскому «hammal» – носильщик, раб. Представ-

ленные этимологические объяснения неполно-

ценны, так как имеют лишь лингвистический раз-

бор слова «вампал». При этом отсутствует какое-

либо соответствие со смысловым наполнением 

этого мифического образа. Единственное такого 

рода объяснение было высказано Д. Я. Лавровым и 

В. П. Кобычевым, связывавшими ингушских вам-

палов с тюркскими вампирами через мифологию 

некоторых славянских племен. Так, одна из отличи-

тельных особенностей вампалов – двуротость – 

объяснялась имевшимися, например, у поляков или 

словенцев, представлениями о наличии во рту вам-

пиров двух рядов зубов  [17, 21]. 

Такая связь возможна особенно ввиду тех обсто-

ятельств, что только «в 70-х гг. ΙV в. Северный Кав-

каз подвергается нашествию орд кочевников из 

Центральной Азии – гуннов»; авары в степях Пред-

кавказья появляются и создают свой каганат в VΙ в. 

и в это же время создается Тюркский каганат, «в ко-

торый были включены территории от границ Китая 

на востоке до Северного Причерноморья на западе» 
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[20, с. 114]. Сложение ингушского мифического об-

раза вампалов, как было сказано выше, стоит отно-

сить к периоду неолита, в связи с чем считаем воз-

можным его заимствование тюркоязычными пле-

менами, которыми он был перенесен в мифологию 

славян.  

Учитывая, что фонетика, морфология, синтак-

сис и лексика ингушского языка дают многочис-

ленные примеры родства с хуррито-урартским, хет-

тским и шумерским языками [22, с. 50–51; 23,  

с. 216; 24; 25, с. 7], считаем целесообразным прове-

сти этимологию ингушского понятия «вампал» с 

ингушского языка. Предлагая свое толкование тер-

мина «вампал» [vampal] (этимология этого слова до 

сих пор еще не была представлена), считаем, что 

следует исходить из генетического родства «хур-

рито-урартского и хаттского с восточнокавказ-

скими и западнокавказскими языками» [26, с. 159, 

161]. Термин «вампал» [v+am+b+al] состоит из кор-

невого «ам/ан» («горизонт») + «б» – классный по-

казатель со значением рода, который используется 

в ингушском языке для обозначения рода не-лица» 

(звук «б» оглушился, а «м» и «н» – взаимозаменя-

емы) и окончания множественного числа «ал». Та-

ким образом, первоначальное окаменевшее «ан+б» 

(инг.: «горизонт есть») с помощью классного пока-

зателя «в» (первое «в» является классным показате-

лем мужского рода разумных денотатов (т.е. разум-

ных существ)), приобрело гендерное отличие. 

Можно привести множество примеров из современ-

ного ингушского языка с использованием понятия 

«ан» в значении «горизонт». Так, один из старей-

ших политических центров Ингушетии «Ангушт» 

означает, по мнению специалистов, «место, откуда 

виден горизонт». 

«Ан», или «горизонт», интерпретировался в ин-

гушских представлениях как край или начало гори-

зонта, линия, отделяющая Землю от Неба [27,  

с. 218]. Это отделение посредством персонифика-

ции ветра/воздуха, широко представленное в ин-

гушских фольклорных и мифологических текстах 

[13–15], характерно для шумерской, аккадской, хет-

тской, ханаанейской мифологий.  

Смеем предположить, что первоначальное от-

сутствие гендерного различия в ингушском вари-

анте объясняется архаичностью божественного 

небесного образа, который с течением времени 

приобрел гендерное различие и персонификацию в 

виде горизонта. С усложнением мифологической 

структуры, широким претворением общих пред-

ставлений в чувственно-конкретной форме связано 

возникновение образа «вампала», как производного 

от первичного божественного «горизонт». Этот вы-

вод коррелируется с такими особенностями этого 

образа, как масштабность [14, с. 30], благодатность, 

принадлежность к золотому/солнечному времени. 

Появление ветра разрушило космическое единство, 

иллюстрируемое принципом невыделенности, во-

влеченности общества. В результате в мифологиче-

ском представлении происходит смещение благо-

дати в земную/подземную часть мира; деградация 

общества, выражающаяся в обмельчении, расщеп-

лении единого образа; постепенная антропоморфи-

зация божественных образов, связанная с разруше-

нием общинной коллективной организации. Физио-

логические особенности и специфика деятельности 

вампалов дают возможность отнести оформление 

этого мифического образа к началу неолита – ру-

бежу VII–VI тыс. до н. э. Мезолитический леднико-

вый период был временем вымирания вампалов из-

за голода, приведший к поеданию себе подобных, а 

затем и к гибели. Групповая индивидуальность 

вампалов, соответствие их образа жизни и поведе-

ния ингушским обществам иллюстрирует время 

коллективной сопричастности человека окружаю-

щему миру, время общинной организации. С 

усложнением мифологической структуры образ 

вампала приобрел антропоморфные черты и ген-

дерное различие. 
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Освещается участие донских казаков в боях в Крыму в 1920 г. Описываются особенности командного состава 

Донской конной бригады. Прослеживается ее боевой путь и роль, сыгранная в боевых действиях на Перекопе в начале 

1920 г. Делается вывод, что небольшая, но стойкая казачья воинская часть, возглавляемая талантливым командо-

ванием, удерживала перекопское укрепление, и разбитые белые войска на юге России смогли переправиться с Черно-

морского побережья Кавказа в Крым, реорганизоваться и перейти в наступление. 
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The article considers the participation of Don Cossacks in the Crimea battles in 1920. The author describes the specific fea-

tures of command personnel of Don Cavalry brigade. The military way and the role it playedduring the battle on the Perekop at 

the beginning of 1920 is analyzed in the article. It is concluded that a small but strong and motivated Cossack military unit led by 

the talented command was holding Perekop fortifications and thus the defeated White troops in southern Russia were able to cross 

the Black Sea coast in Crimea, then to reorganize the troops and start the attack. 

 

Keywords: Cossacks, Civil War, Сrimea, Perekop. 

 

В 1920 г. Крым стал местом временного спасе-

ния разбитых белых армий. Большую роль в этом 

сыграло его географическое положение, связываю-

щее полуостров с материком узкими перешейками. 

Контроль над ними делает Крым во многом неуяз-

вимым. Это блестяще продемонстрировали кубан-

ские казаки в 2014 г., перекрыв на перешейках до-

рогу украинским националистам, которые хотели 

навести там свой кровавый порядок. 

Похожую роль сыграла на Перекопе в 1920 г. 

бригада донских казаков. Это не было широко осве-

щено в исторической литературе, но отражено в до-

статочном количестве источников: в мемуарах 

участников тех событий и особенно вождей белого 

движения – П.Н. Врангеля и Я.А. Слащева [1–6]. 

                                                           
 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-31-10173 «Крым и южные рубежи России: история, культура, 

межэтнические взаимодействия». 

Справочные материалы, публикуемые С.В. Волко-

вым и С.В. Корягиным [7, 8], а также коллекция при-

казов по Войску Донскому, хранящаяся в ГАРО, поз-

воляют проанализировать командный состав дон-

ской казачьей бригады, участвовавшей в боях. Цель 

данной работы – показать роль донских казаков в 

обороне Перекопа в самый тяжелый период Граж-

данской войны на Юге России. 

В конце 1919 г. разбитые белые армии уходили 

в низовья Дона, где, опираясь на казачье населе-

ние, надеялись остановить большевистское 

наступление. Белые войска под командованием ге-

нералов Слащева и Бредова уходили в Крым и на 

Одессу. Вместе со Слащевым ушла в Крым Дон-

ская конная бригада генерала Морозова (около 
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1000 шашек), ранее боровшаяся в рядах Добро-

вольческой армии с махновцами [9]. Из конницы 

помимо Донской бригады у Слащева были Свод-

ный чеченский полк – 200 шашек и конвой штаба 

корпуса – 100 шашек. 

Решающие бои, от которых зависел исход Граж-

данской войны на Юге, развернулись в январе–фев-

рале 1920 г. на Дону. Но Крым все это время счи-

тался «резервной» территорией, которую необхо-

димо было удержать и куда в случае поражения на 

Дону и Кубани белые собирались уходить. Таким 

образом, удержание Крыма считалось важнейшей 

задачей. «Хороший строевой офицер, генерал Сла-

щев, имея сборные случайные войска, отлично 

справлялся со своей задачей. С горстью людей, 

среди общего развала, он отстоял Крым», – писал 

П.Н. Врангель [1, с. 26]. Он отметил, что этот отряд 

«состоял из бесчисленного количества обрывков 

войсковых частей, зачастую еще в зародыше, от-

дельных штабов и нестроевых команд. Всего до пя-

тидесяти отдельных пехотных и кавалерийских ча-

стей. При этом боевой состав корпуса не превышал 

3500 штыков и 2000 шашек» [1, с. 8]. Таким обра-

зом, Донская конная бригада генерала В.Морозова 

(1000 шашек) на тот период была единственной 

крупной боеспособной частью в войсках Слащева, 

и на нее, естественно, выпала основная тяжесть ве-

дения арьергардных боев и обороны перешейков, 

которые войска Слащева собой закрыли. 

13 (26) декабря Слащев, опиравшийся на Екатери-

новслав, получил приказ отойти в Крым. Он решил до 

вступления в Крым в бой с красными не ввязываться, 

пехоту отправить к месту назначения сразу же, при-

крывая ее отход конной завесой. «Соприкосновение с 

красными держала только конница, медленно отхо-

дившая назад почти без выстрела» [5, с. 176]. 

Части чуть не были отрезаны от Крыма наступ-

лением красных от Мариуполя на Бердянск. Донцы 

Морозова, выдвинувшись к Аскания-Нова, прикры-

вали отход слащевской пехоты и обозов до их при-

бытия в Перекоп-Юшунь [6, с. 51]. 8 (21) января 

красные обложили крымские перешейки. Донцы 

Морозова укрылись в Крыму.  

На помощь Морозову подошла малочисленная, 

не успевшая окончательно сформироваться От-

дельная бригада из «возрожденных» Петроград-

ского уланского, Новороссийского драгунского 

полков и эскадрона Лубенского гусарского полка, 

дравшаяся до этого с петлюровцами. «Бригада была 

подчинена генералу Морозову, составив с казачьей 

бригадой дивизию, названную конным отрядом 

Морозова. На конницу генерала Морозова возлага-

лась защита Перекопского вала» [6, с. 63]. 

На следующий день красные попытались сходу 

прорваться в Крым сквозь перешеек. Их силы – 46-я 

стрелковая и 8-я кавалерийская дивизии (около 8000 

штыков и сабель) – представляли серьезную опас-

ность для Слащева, имевшего около 3200 бойцов. 

9 (22) января к Перекопу вышли из Таврии бри-

гада В.И. Морозова и Отдельная кавалерийская бри-

гада Устимовича. На Перекопе стоял Славянский 

полк из пленных австрийцев. Городок Перекоп был 

разрушен. Окопов не было, их только разметили и 

подтащили колья для проволоки. На плечах белой 

конницы к Перекопу подошла красная пехота и ата-

ковала цепями. Взявший на себя командование Мо-

розов спéшил казаков и кавалеристов, рассыпал их в 

цепь и открыл огонь. Красные наступали без вы-

стрела. Из-за левого фланга белых стало стрелять 

орудие, но шрапнели рвались над своими. «Шрап-

нель делала то недолет, то перелет над линией наших 

цепей, очевидно – брала их в вилку». Красные к 

этому времени приблизились на тысячу шагов, за-

легли и открыли огонь, «подавляя нас численно-

стью». Вдобавок Славянский полк с тыла тоже от-

крыл огонь по казакам и кавалеристам [3, с. 138]. 

Морозов посадил спешенную конницу на лоша-

дей и приказал скакать за валы, сохранившиеся еще 

со времен крымских ханов. «Пройти через них 

можно было не иначе, как только по проходам, ко-

торых было по середине четыре и два на флангах. К 

этим-то проходам мы и скакали сумасшедшим га-

лопом…» [3, с. 139]. Достигнув валов, казаки и ка-

валеристы вновь спешились и залегли, проходы 

были прикрыты «многими пулеметами». 

Красные преследовали бегом, густыми массами. 

Их подпустили поближе к валам и стали в упор рас-

стреливать из пулеметов. «Убитыми и ранеными 

покрылась местность перед валами. Атака была от-

бита... Если бы не спокойствие и решительность 

полковника Морозова, быстро и правильно оценив-

шего обстановку, Крым был бы захвачен красными 

в этот тяжкий и памятный день 9 января 1920 года. 

Не Слащев спас тогда Крым, как об этом сообща-

лось, а скромный донской казак Василий Иванович 

Морозов, принявший в свои руки защиту ворот в 

Крым у Перекопа» [3, с. 139–140]. 

Слащев об этом бое просто не упоминает, все 

внимание его сосредоточено на том, как он сам раз-

бил красных в следующие два дня. На рассвете 10 

(23) января три полка красной пехоты (бригада 46-й 

дивизии) повели наступление на Перекоп и попали в 

ловушку, расставленную Слащевым. Белые части 

расположились следующим образом: Славянский 

полк (100 штыков) прикрывал Перекопский вал;  

34-я пехотная дивизия стояла у Юшуня; в 15 верстах 
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севернее у места, которое Я.Слащев назвал «пере-

шеек с трактиром», расположились Виленский полк 

13-й пехотной дивизии (250 штыков) и Донская кон-

ная бригада Морозова (1000 шашек). 

Красные сбили Славянский полк, заняли вал и 

втянулись в перешеек. Их попытка ворваться в «пе-

решеек с трактиром» была отражена контратакой 

Виленского полка. Красные оставили возле этого 

перешейка заслон и двинулись за Славянским пол-

ком на юг, заняли Армянск и направились к Юшуню. 

«В таком положении бой замер в темноте, – писал 

Слащев. – Красным пришлось ночевать на морозе в 

16 градусов в открытом поле» [6, с. 65]. 

На рассвете 11 (24) января красные вышли к 

юшуньским позициям. Начался бой. 34-я пехотная 

дивизия перешла в контратаку. В это же время Ви-

ленский полк атаковал заслон красных «против 

трактира», отбросил его и сам образовал заслон к 

северу. Следовавшая за Виленским полком кон-

ница Морозова, ночевавшая у Мурза-Каяша, уда-

рила по главным силам красных с тыла. «1000 ша-

шек разлились по перешейку, двигаясь к югу», – 

писал Слащев [6, с. 66]. К полудню наступление 

красных было ликвидировано, захвачено много 

орудий. 

Весь последующий период, пока разбитые бе-

лые войска не высадились в Крыму, Перекопские 

укрепления удерживали те же малочисленные ча-

сти в условиях мороза и бескормицы. Начальник 

боевого участка генерал Васильченко «держал все 

силы на Перекопе и вызывал все время туда и кон-

ницу Морозова. Поднялось сильное заболевание от 

простуды», – вспоминал Я.А. Слащев [6, с. 68]. 

Очевидцы-уланы отмечали: «Генерал Морозов, 

опытный начальник, не держал много людей на 

валу. В Перекопе вблизи валов дежурная часть, ло-

шади поседланы, остальные в окрестных хуторах у 

Армянска и Юшуни. Люди и лошади напрасно не 

изматывались. Пехота занимала позиции вдоль Си-

вашей и на Чангарском перешейке. В случаях осо-

бенно сильного нажима красных пехота спешно 

направлялась из резерва в Перекоп. Почти всегда 

это были юнкера военного училища» [5, с. 176]. 

Следующая попытка красных прорваться через 

Перекопские укрепления состоялась 24–28 февраля 

(8–12 марта) 1920 г.  

46-я и Эстонская стрелковые дивизии и 8-я кава-

лерийская дивизия «Червоного казачества» (более 

8000 штыков и сабель) начали наступление, но были 

разбиты, как и в первый раз – слащевцы отступили, 

дали красным втянуться в перешейки, растянуться и 

устать, а затем атаковали, собрав силы в кулак. Удар-

ной группировке красных, «не имевшей против себя 

противника, но зато обойденной во фланг и тыл, при-

шлось отходить в большом беспорядке с потерей 

большого числа пленных» [6, с. 83]. Конница Моро-

зова преследовала разбитого противника, вышла за 

перешейки и даже заняла городок Чаплинку. Потери 

красных были так велики, что Эстонскую дивизию 

пришлось расформировать [10]. «Положение восста-

навливается, и конный отряд генерала Морозова 

снова несет службу по защите Перекопского вала», – 

констатировали белые [5, с. 178]. 

Между тем белые армии на Дону и Кубани были 

разгромлены, прижаты к Черноморскому побере-

жью и в конце марта 1920 г. начали переправу в 

Крым. 

В Новороссийске в плен к большевикам попали  

22 тыс. чел. [11, с. 369]. Через месяц в районе Сочи 

сдалась еще более крупная группировка: офицеров 

выше штабс-капитана – 380, ниже штабс-капитана – 

897, чиновников – 132, унтер-офицеров – 10 099, ар-

тиллеристов – 1441, всадников – 23 201, пеших – 4264, 

лошадей – 17 877, пулеметов – 146, орудий – 25 [12]. 

Высадка остатков белых армий в Крыму не об-

легчила службы казаков генерала Морозова. Боль-

шинство высадившихся было деморализовано, 

многие прибыли без оружия. Как вспоминал гене-

рал А.В. Голубинцев, «часть донцов была погру-

жена без лошадей и седел на английские военные 

суда для отправки в Крым. Лошади и седла бро-

шены на берегу. Таким образом, из 60 тысяч луч-

шей конницы в Крым прибыло лишь несколько ты-

сяч безлошадных» [13]. На берегу было брошено  

10 тыс. лошадей. 

80-й Дзюнгарский (калмыцкий) полк, как вспо-

минали очевидцы, грузился под похоронный марш, 

причем «лишь немногим беженцам нашлось место 

на пароходе» [14]. Из кубанцев в Крым взяли лишь 

3-ю Кубанскую дивизию Бабиева [15].  

Таким образом, к маю 1920 г. главные белогвар-

дейские силы окончательно переместились в Крым 

(на 1 мая 1920 г. в Крыму – 18 тыс. штыков и 5220 

сабель; против Кавказского фронта красных – 1600 

штыков и 2200 сабель) [16]. По данным П.Н. Вран-

геля, в Крым ушло 25 тыс. «добровольцев» и 10 тыс. 

донцов «с тылами». Всего на довольствии числилось 

150 тыс. «ртов», и лишь 1/6 часть их составляла «бо-

евой элемент» [1, с. 7, 24]. 

Чтобы привести эти войска в порядок, требова-

лось время. Вдобавок ко всему П.Н. Врангель, 

сменивший на посту командующего А.И. Дени-

кина, пошел на обострение ситуации и, добиваясь 

бесконтрольного главенства над казачьими ча-

стями, отдал под суд командование Донской каза-

чьей армии. 
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Военный прокурор И. Калинин в своих воспо-

минаниях писал: «Врангель, прибегнув к расправе 

с Сидориным, шел ва-банк. Хотя донцы и представ-

ляли слабую военную силу, но казачий бунт в оса-

жденном полуострове мог иметь самые гибельные 

последствия. 

У Сидорина, однако, не хватило духу на перево-

рот… Нет сомнения, пожелай он в Евпатории со-

противляться, как советовал ему ген. Карпов, каза-

чьи массы, настроенные против дальнейшей войны, 

пошли бы за ним» [17, с. 43, 44]. Суд, который яв-

лял собой «комплекс вопиющих судебных правона-

рушений» [17, с. 61], состоялся. Донское командо-

вание было выслано из армии. 

В данной тревожной ситуации командование 

Красной Армии еще раз пыталось штурмовать Пере-

коп 31 марта (13 апреля) 1920 г. В наступлении при-

няла участие Латышская дивизия. Сохранилось опи-

сание первой атаки латышей на Перекоп: «Восполь-

зовавшись густым туманом, красная латышская бри-

гада ночью перед рассветом без выстрела подошла к 

валу. К счастью, в этот момент туман рассеялся, и 

уланы вдруг увидели первую цепь красных у самого 

рва. Густые цепи противника шли за нею. Открытым 

ружейным и пулеметным огнем первая цепь крас-

ных была срезана, а доскакавший до резерва улан 

поднял тревогу. Стоявшая на позиции за валами 

наша батарея открыла огонь, а прискакавшие нале-

том из резерва казаки вмиг были на валу. Не сделав 

ни одного выстрела, латышская бригада бросилась 

назад, устилая все поле трупами» [5, с. 178–179]. 

«31 марта в районе Перекопа разыгрался упор-

ный встречный бой, – вспоминал П.Н. Врангель. – 

Со стороны противника действовала 1-я латышская 

дивизия с конницей. 2-й Донской дивизией гене-

рала Морозова, поддержанной нашей пехотой, 

аэропланами, броневиками и танками, противник 

был разбит. Перекопский вал и ближайшие под-

ступы остались в наших руках. 1 апреля красные, 

подтянув только что прибывшую 3-ю стрелковую 

дивизию и сосредоточив до трех тысяч конницы, 

пытались снова наступать, но, встреченные нашей 

контратакой, были отбиты» [1, с. 40]. Сражение за-

тянулось на три дня, и белые вынуждены были вы-

саживать ряд десантов на побережье восточнее и 

западнее Перекопа, чтобы отвлечь силы против-

ника, но Перекоп все же отстояли. 

За выигранное войсками, оборонявшими пере-

шейки, время, Врангель смог реорганизовать войска и 

назвал их Русской армией. Донские части были све-

дены в отдельный Донской корпус из трех дивизий. 

Реорганизация коснулась и донских частей генерала 

Морозова, и мы можем видеть на их примере, что же 

представляли собой донские казачьи полки в 1920 г. 

Командир бригады генерал Василий Иванович 

Морозов, казак станицы Семикаракорской, родился 

30 октября 1888 г. В 1908 г. закончил Новочеркас-

ское юнкерское училище. Участник 1-й Мировой 

войны, есаул, командир сотни 58-го Донского каза-

чьего полка. Во время Гражданской войны воевал в 

Задонских степях, командовал казачьими полками, 

за два года был произведен в войсковые старшины 

и полковники. За бои на Перекопе получил чин ге-

нерал-майора (в возрасте 31 года).  

Полки его бригады получили новые названия – 

1-й Донской казачий и 2-й Донской казачий. 

1-й Донской казачий полк был создан на базе  

4-го сводного конного полка, состоявшего из по-

встанцев ст. Мигулинской, участвовавших в 

Верхне-Донском восстании в марте–июне 1919 г.  

4-й сводный полк был слит с 62-м Чертковским 

конным полком из казаков 1-го Донского округа.  

Командовал 1-м Донским казачьим полком ге-

нерал-майор Иван Васильевич Клочков, казак  

ст. Нижне-Курмоярской, бывший командир 62-го 

конного полка. Он закончил Новочеркасское учи-

лище на год позже В.И. Морозова (в 1909 г.), но в 

генералы они были произведены в один день  

(29 марта 1920 г.). Сменивший И.В. Клочкова на по-

сту командира полка полковник Степан Афанасье-

вич Рябышев закончил краткосрочные (4-месяч-

ные) курсы Новочеркасского юнкерского училища 

в 1916 г. И, наконец, сменивший раненого С.А. Ря-

бышева полковник Михаил Степанович Зеленков, 

казак ст. Камышовской, был кадровым военным, 

закончил Донской кадетский корпус в 1909 г. и пол-

ный курс Новочеркасского юнкерского училища в 

1911 г. Он же стоял у истоков создания Донской ар-

мии – участвовал в знаменитом Степном походе. 

Помимо указанных командиров в полку на 1920 г. 

числятся 58 офицеров, 1 врач и 1 чиновник. Офице-

ров в полку в 2,5 раза больше, чем положено по 

штату. Это – особенность донских полков в Крыму. 

Из 58 офицеров 2 – «русские», штабс-капитан и 

подпоручик. Остальные – казаки. Только один офи-

цер кадровый. Это войсковой старшина С. В. Сиво-

лобов, закончивший Донской кадетский корпус в 

1910 г. и Новочеркасское юнкерское училище в 

1912 г. Репутация его у командования была подмо-

чена тем, что в 1917 г. он был председателем пол-

кового комитета 9-го Донского полка. 

Еще 4 офицера закончили ускоренные курсы 

Новочеркасского юнкерского училища в 1914, 

1915, 1917 и 1918 гг. и 3 – школы прапорщиков –  
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1-ю Тифлисскую (1915), Горийскую (1916) и Екате-

ринодарскую (1917). 

Остальные произведены в офицеры «за заслуги» 

в годы Гражданской войны. Из них 29 получили 

чины в 1920 г. за бои на Перекопе. 

Казаки вполне толерантны и доверяют свою 

жизнь врачу Давиду Исааковичу Антоновскому. 

Подобная ситуация с офицерским составом во 

многом объясняется тем, что полк – из повстанцев, 

и командные кадры, видимо, остались свои, вы-

бранные еще весной 1919 г. во время восстания. 

2-й Донской казачий полк в составе бригады 

В.И. Морозова по своему составу отличается от  

1-го Донского. Он создан на базе «Конвойного 

полка командующего Донской армией» («Конного 

полка конвоя командующего Донской армией») по 

приказу начальника 1-й Сводной Донской дивизии 

в августе 1919 г. Рядовой состав набирался из тех 

же повстанцев, участников Верхне-Донского вос-

стания, но офицеров в конвойный полк Донского 

командарма подобрали по другому принципу. 

Командовал полком войсковой старшина Алек-

сандр Михайлович Ружейников, 1895 г.р., казак  

ст. Михайловской. В 1914 г. он закончил Новочер-

касское юнкерское училище. Видимо, обладал 

большими военными способностями, так как с ян-

варя 1919 г. был прикомандирован к оперативному 

отделу штаба Донской армии. В 1920 г. за бои на 

перешейках был произведен в полковники (в воз-

расте 25 лет). 

Временно полком командовали войсковой стар-

шина С.С. Голицын, есаулы А.С. Пастушков,  

В.Г. Сетраков, И.Т. Меркулов, сотник Носов. Все 

они, за исключением Носова, закончили ускорен-

ные курсы Новочеркасского училища во время 1-й 

Мировой войны. Есаул В.Г. Сетраков погиб, коман-

дуя полком, в бою под Юшунью. Сотник Носов 

происходил из казаков ст. Казанской, участвовал в 

Верхне-Донском восстании. 

Всего в полку было 55 офицеров (это более, чем 

вдвое, превышает штатное расписание казачьего 

полка), 1 врач и 1 чиновник. Из 55 офицеров –  

3 «русских», остальные – казаки. 

В Степном походе участвовали 2 офицера 

полка. 

Уровень образования гораздо выше, чем в 1-м 

полку. Один из офицеров закончил Харьковский 

университет, один не успел закончить Лесной инсти-

тут. Два офицера до войны учились в кадетском кор-

пусе; 4 кадровых офицера закончили Николаевское 

кавалерийское училище и Новочеркасское юнкер-

ское до 1-й Мировой войны; 8 закончили ускорен-

ные курсы Новочеркасского училища в годы 1-й Ми-

ровой войны, 2 – уже в годы Гражданской войны; 

еще 4 закончили Константиновское артиллерийское, 

Ташкентское военное, Виленское военные училища 

и Саратовскую школу прапорщиков в годы войны.  

Остальные офицеры получили свои чины «за от-

личия», не имея военного образования, причем 

один из них – П.Г. Попов – был произведен в офи-

церы за отличия еще в 1915 г. Непосредственно в 

1920 г. офицерские погоны получили 8 человек. 

Позже, в 1921 г., 5 казаков полка за бои 1920 г. 

были награждены Георгиевскими крестами 1-й сте-

пени, стали полными георгиевскими кавалерами. 

Впечатляет молодость командного состава. И 

командир бригады, и полковые командиры не до-

стигли возраста 33 лет. И, естественно, бросается в 

глаза, что большая часть командного состава не 

имеет базового военного образования. Это казаки, 

произведенные в офицеры за боевые отличия. 

Венцом боевых действий бригады на Перекопе 

был прорыв фронта красных войск и выход в Та-

врию. На бригаду возлагались большие надежды, 

так как она была практически единственной конной 

частью врангелевской армии. Как вспоминал сам 

генерал В.И. Морозов, «2-я конная дивизия, кото-

рой я имел честь в то время командовать и которая 

была, в сущности, единственной конницей Крыма 

(другие конные части были еще пешими), с нетер-

пением ждала этого желанного дня, когда она, 

наконец, получит свободное поле для маневра и 

расстанется с надоевшими ей за зиму окопами и 

проволочными заграждениями» [4, с. 594]. 

25 мая (7 июня) 1920 г. Русская армия перешла 

в наступление. Был высажен сильный десант под 

командованием генерала Слащева. «Одновременно 

корпус генерала Кутепова атаковал на Перекоп-

ском участке главные силы 13-й советской армии. 

Танки и броневики двигались впереди наших це-

пей, уничтожая проволочные заграждения. Крас-

ные оказывали отчаянное сопротивление. Осо-

бенно упорно дрались латышские части», – вспоми-

нал П.Н. Врангель [1, с. 78]. Корниловская и Мар-

ковская пехотные дивизии двинулись вслед за тан-

ками, а донская конница бросилась в прорыв между 

этими двумя дивизиями. Артиллеристы Марков-

ской дивизии вспоминали эту картину: «Утром, че-

рез проход в Татарском вале на Перекопе, донская 

конница ринулась преследовать противника по 

шоссе на Чаплинку. Сверкая в лучах восхода пи-

ками, конные сотни галопом и рысью неслись мимо 

нас. Земля гудела и дрожала от мощного топота ты-

сяч копыт. В промежутках между сотнями, грохоча 
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колесами и щитами, неслись конные и конно-гор-

ные батареи конного корпуса. Штандарты и сотен-

ные значки развивались на скаку. Это была незабы-

ваемая картина…» [2, с. 240]. 

Прорвавшаяся конница стремилась пройти как 

можно глубже в тыл противника, но белая пехота 

натолкнулась на упорное сопротивление советской 

Латышской дивизии. «Противник, можно сказать, 

смелый и упорный», – так охарактеризовал ее сам 

генерал В.И. Морозов [4, с. 596].  

Очевидцы вспоминали: «Пройдя 25 верст в 

направлении Каховки, генерал Морозов получил 

доставленное аэропланом приказание командира 

корпуса генерала Кутепова, в котором сообщалось, 

что красные, подведя сильные резервы, перешли в 

контрнаступление и вытеснили нашу пехоту из села 

Перво-Константиновка. Дивизии давалась новая за-

дача. Генерал Морозов повернул дивизию назад» 

[5, с. 181]. 

Описывая бой с латышами в деталях: «В это 

время левее казачий полк, смяв красных, рубил бе-

гущих, загоняя их в Сиваш. Путь спасения для крас-

ных был отрезан. Правофланговый полк донцов во-

рвался в село, не давая пощады латышам…», – сви-

детели боя подводят итог: «Атака дроздовцев с 

фронта и лихая конная атака 7-го Сводно-кавале-

рийского и двух Донских казачьих полков с тыла 

решили успех боя. Красные латыши были разбиты 

наголову. Остатки их, около двух тысяч человек, 

были взяты в плен. Артиллерия красных и пуле-

меты попали в наши руки...» [5, с. 182]. И заверша-

лось описание восклицанием: «Путь в Северную 

Таврию был открыт!» [5, с. 183]. 

Таким образом, небольшая, но стойкая казачья 

воинская часть, возглавляемая талантливым коман-

дованием, много способствовала удержанию пере-

копского укрепления и дала возможность разбитым 

белым войскам на юге России переправиться с Чер-

номорского побережья Кавказа в Крым, реоргани-

зоваться и перейти в наступление. 
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Рассмотрены основные этапы и география распространения в Кубанской области организаций армянской со-

циал-демократии «Гнчак». На конкретном фактическом материале проанализирована степень участия представи-

телей партии в общественно-политической жизни региона в начале XX в. Деятельность «Гнчак» не осталась неза-

метной для других политических формирований региона, в то же время ее влияние на политические процессы в силу 

различных причин было ограниченным. 
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The article describes the main stages and geography of the Kuban region Armenian organizations of social democracy 

"SDHP". On a concrete factual material the involvement of representatives of the party in the political life of the region at the 

beginning of the XX century is analyzed. The activities of "Hnchak" had not gone unnoticed for the other political parties in 

the region, while its impact on political processes, for various reasons was limited. 

 

Keywords: political party, "SDHP", agitation, propaganda. 

 

Начало XX в. в России ознаменовалось мощным 

общественно-политическим движением. Особенно-

стью этого периода стало распространение ранее 

созданных и создание новых политических партий 

как общероссийских, так и узконациональных.  

Одной из таких партий была «Армянская со-

циал-демократия», или как еще ее называли 

«Гнчак». Она стала известна с середины 90-х гг. 

XIX в., когда вступила на арену политической 

борьбы под знаменем ортодоксального марксизма. 
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Сначала партия образовалась за границей и оттуда 

вела связь с русской и турецкой Арменией, а равно 

и рабочими Болгарии, Америки и других стран.  

На Амстердамском международном социалисти-

ческом конгрессе «Гнчак» изложила свое credо сле-

дующим образом: «Основную задачу партии состав-

ляет деятельность, направленная на содействие раз-

витию армянской культуры, путем организации 

классовой борьбы армянских рабочих под знаменем 

международной социал-демократии. Рабочий класс 

составляет главную активную силу армянского 

народа, а борьба этого класса – главный двигатель 

армянского национального движения. Требования 

партии: 1) полное гражданское и политическое рав-

ноправие армян на почве демократизации государ-

ственного строя России; 2) широкое областное само-

управление Кавказа; 3) автономия турецкой Арме-

нии» [1, с. 313]. 

Требование национальной автономии для армян на 

Кавказе, по ее мнению, вовсе не вытекало из потребно-

стей армянского пролетариата и армянской культуры и 

служит лишь орудием в руках буржуазных армянских 

националистов в их политике, поэтому таковой про-

грамма «Гнчак» не предусматривала. 

Признавая программу РСДРП, «Гнчак» отлича-

лась от нее в области организационного построения. 

Согласно ее принципам, армянская социал-демокра-

тия должна была быть организована на следующих 

принципах: 1) в странах, где жили армянские рабочие, 

должны были образоваться социал-демократические 

армянские организации; 2) все они должны были объ-

единиться между собой и с местными социал-демо-

кратическими организациями других наций на феде-

ративных началах; 3) на Кавказе она должна была со-

ставлять федеративную часть РСДРП и пользоваться 

правом иметь свои особые местные и районные коми-

теты, свой главный комитет, иметь своего представи-

теля в ЦК РСДРП и на международных социалисти-

ческих конгрессах, созывать свои съезды.  

На практике, когда ганчакисты начали свою дея-

тельность в Закавказье, условия последней сказались 

на тактике. Национальный гнет толкнул в ряды пар-

тии значительные слои мелкой буржуазии, и отдель-

ные организации стали выступать как националисти-

ческие, конкурируя в этом отношении с «Дашнак-

цутюн». 

С началом революции партия фактически пре-

кратила свое существование, так как состав ее был 

разнороден, а классовые антагонизмы значительно 

обострились. Рабочие частично примкнули к органи-

зациям РСДРП, «Армянскому социал-демократиче-

скому союзу». Остальные присоединились к буржу-

азным партиям [1, с. 313–314]. В последующие годы 

существовали различные организации, именовав-

шие себя приемниками «Гнчак». В разное время чле-

нов партии называли «гнчакисты», «ганчакисты» и 

«гнчаки».  

Относительно существования организаций пар-

тии «Гнчак» на территории Кубанской области нака-

нуне и в годы первой российской революции 1905–

1907 гг. в нашем распоряжении имеются несколько 

документов, но и они значительны по своей содер-

жательности. Один из них – справка Кубанского об-

ластного жандармского управления о деятельности 

политических партий в регионе, составленная в ок-

тябре 1905 г. В ней четко выявлены задачи партии – 

«Армянская “Гнчак” социал-демократическая пар-

тия организована в специальных целях содействия 

сепаративным стремлениям армян к восстановле-

нию самостоятельного государства. В последнее 

время “Гнчак” примкнула к социал-демократиче-

ской партии, но ведет двойственную политику, 

склоняясь более к националистической» [2, л. 17]. 

Была отмечена трудность в учете ее антиправитель-

ственной деятельности. По данным жандармского 

управления, были только следы партии в г. Ново-

российске, с. Армавир, и в станицах Крымской и 

Абинской.  

Одно из направлений ее деятельности – «вымога-

тельство у богатых армян крупных сумм для коми-

тета, с угрозами смерти при отказах». В Кубанской 

области такой случай был зарегистрирован в 1904 г., 

когда у одного из зажиточных армян член комитета 

партии «Гнчак» требовал денежную сумму в размере 

12 тыс. рублей для целей партии [2, л. 16 об.]. Из-

вестно и то, что 13 сентября 1905 г. члены партии 

«Гнчак» открыто участвовали в антиправитель-

ственных демонстрациях в с. Армавир.  

Партия уделяла значительное внимание своей 

безопасности. Так, в 1904 г. был убит парикмахер 

Вартаньянц, заподозренный членами партии в доно-

сах на нее в администрацию [2, л. 17].  

В соседней Ставропольской губернии офици-

ально зафиксирован только один случай проявления 

деятельности «Гнчак», и он относится к марту 

1908 г. В это время в г. Ставрополь прибыл из Арма-

вира турецко-подданный Рубен Крикорьян, имев-

ший при себе рекомендательную карточку: «Това-

рищ наш Гурген приезжает получить от Вас причи-

тающуюся правлению сумму, за что получите от-

дельную квитанцию» [3, л. 2]. Подписана сопрово-

дительная записка была председателем и секрета-

рем, утверждена печатью из красной мастики оваль-

ной формы, на которой было написано: «Гнчак Ар-

мавирское отделение Мурат». Полицией было уста-

новлено, что среди местных соотечественников  
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Р. Крикорьян собирал деньги на пожертвования го-

лодающим армянам. Определенные суммы ему вы-

делили купцы Твелов и Ерганжиев [3, л. 3]. 

Жандармы отмечали неоднозначность отноше-

ния местных представителей РСДРП к «Гнчак»: от-

носились к ней с недоверием, и в то же время не от-

казывались от совместных действий, придерживаясь 

формулы – «Врозь идти и вместе бить!» [2, л. 17 об.].  

Важным документом, подтверждающим наличие 

организаций «Гнчак» на территории Северного Кав-

каза, в том числе и Кубанской области, служит резо-

люция августовской 1905 г. конференции северокав-

казских социал-демократов относительно вышена-

званной партии. В ней была осуждена национали-

стическая направленность «Гнчак» и принято реше-

ние о совместных действиях только по «практиче-

ским вопросам». В частности, в резолюции было от-

мечено: «Ввиду того, что партия “Гнчак” ведет двой-

ственную политику: социал-демократическую, с од-

ной стороны, и националистическую – с другой, во-

вторых, что особое организационное существование 

ее создает грань между рабочими разных националь-

ностей и тем ослабляет классовое самосознание про-

летариата, – конференция предлагает рабочим орга-

низациям разоблачать двойственность политики 

партии “Гнчак” до тех пор, пока она окончательно 

порвет с национальными традициями и не войдет в 

орган РСДРП, не входить с нею ни в какие соглаше-

ния, кроме временных по тем или другим исключи-

тельно практическим вопросам» [4].  

Если региональная конференция принимает ре-

золюцию по отдельно взятой партии, значит, в той 

или иной степени организации данной партии были, 

или ее представители осуществляли определенную 

деятельность здесь.  

Жандармские управления, которые вели рас-

следования о деятельности политических партий, 

не всегда могли конкретно указать ту или иную 

партийную принадлежность. Относительно орга-

низаций армянских политических партий они не-

редко называли их «армянским революционным 

движением» в целом. Поэтому сведения о «Гнчак» 

могли отображаться в общих отчетах о деятельно-

сти и «Дашнакцутюн». Были случаи, когда указы-

вали, вероятно, чтобы не ошибиться сразу две пар-

тии. Так, в «Кратком отчете развития революцион-

ного движения в пределах Черноморской губер-

нии» (составлен 30 октября 1905 г.) было отме-

чено, что в г. Новороссийске «попадаются иногда 

следы армянской партии “Дрошак” и “Гнчак”, но 

лица эти попадают (сюда. – В.З.) обыкновенно 

случайно по каким-либо делам и, окончив их, воз-

вращаются обратно в свои места» [5]. 

Таким образом, на Кубани в годы первой рос-

сийской революции среди прочих определенную 

деятельность вела и армянская «Гнчак», которая не 

оставалась незаметной для других политических 

формирований региона. В то же время главной дея-

тельностью было оказание воздействия на предста-

вителей армянского народа, что не способствовало 

росту ее политич социал-демократические еского 

влияния здесь и более активному и широкому уча-

стию в общественно-политической жизни.  
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В 1915 г. в Ростов-на-Дону был эвакуирован 

Варшавский университет. В числе профессоров, 

прибывших из Варшавы на Дон, был один из круп-

ных историков-медиевистов Николай Николаевич 

Любович. Как и другие преподаватели универси-

тета, он не мог предположить тогда, что вся его 

дальнейшая жизнь и деятельность пройдут в Ро-

стове-на-Дону, как и того, что его имя на долгие 

годы будет предано забвению. Биография и науч-

ное наследие Н.Н. Любовича изучены совершенно 

недостаточно. Неизвестна даже точная дата его 

смерти. Биографические справки представлены в 

дореволюционных энциклопедиях и словарях, 

научное наследие – в «Записке об ученых трудах 

Н.Н. Любовича» [1], в книге В.П. Бузескула [2] и в 

статье Ю.Ф. Иванова [3]. Почти не привлекались 

для изучения его биографии архивные материалы. 

Данная статья является одним из первых шагов в 

реконструкции биографии забытого ученого. 

Николай Николаевич Любович родился 16 (28) 

марта 1855 г. в м. Тульчино Броцлавского уезда По-

дольской губернии в семье офицера. Он был пер-

венцем в семье Николая Степановича и Феодосии 

Константиновны Любовичей [4, л. 12]. Двумя го-

дами позже родилась его сестра Екатерина [4, л. 7]. 

Воспитывался Николай в Киевской первой гимна-

зии, окончил ее в 1873 г. [4, л. 6] и 28 июня получил 

аттестат зрелости, выданный «обучавшемуся 7 лет 

в Киевской гимназии и пробывшему в VII классе  

2 года в том, во-первых, что на основании наблюде-

ний за все время обучения его в Киевской первой 

гимназии поведение его было вообще отличное, ис-

правность в посещении и приготовлении уроков, а 

также в исполнении письменных работ отличная, 

прилежание отличное, и, во-вторых, что он обнару-

жил следующие познания: Закон Божий, латынь, 

физика и математическая география, немецкий, 

французский – отличные; русский и словесность, 

математика, естествознание, история, география – 

хорошие» [4, л. 17]. 

В том же году Николай поступил в университет 

св. Владимира на отделение исторических наук ис-

торико-филологического факультета, где главным 

образом занимался всеобщей историей у профес-

сора И.В. Лучицкого, известного исследователя ис-

тории реформации в Европе.  

Иван Васильевич Лучицкий воспитал плеяду 

выдающихся историков-медиевистов. Среди них 

Д.М. Петрушевский, В.К. Пискорский, Н.В. Молча-

новский, Е.В. Тарле. Николай Любович был пер-

вым из них. Кроме профессиональных знаний, ос-

нов методологии, историософии, научного анализа 

в области всеобщей истории, Лучицкий привил 

своим ученикам интерес к истории Юго-Западной 

Руси. Они выступали с докладами на заседаниях 

Исторического общества Нестора Летописца, печа-

тались в «Киевской Старине», знакомились с па-

мятными местами, ездили в Субботов, Качановку, 

Китаев, Канев – на могилу Тараса Шевченко. Дру-

жеские связи сохранились на всю жизнь. У профес-

сора был сложный характер, он был строг со сту-

дентами, требуя завершить диссертацию в срок, не 
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раз грозился им всыпать «березовой каши» в случае 

опоздания.  

Дипломное сочинение Николая Любовича «Мар-

никс де Сент-Альдегонд, как политический деятель» 

было удостоено золотой медали и напечатано. Сту-

денческий очерк Любовича базировался на тщатель-

ном изучении источников, прежде всего работ са-

мого Марникса де Сент-Альдегонда. Это обстоя-

тельство наряду с большим объемом сочинения и са-

мостоятельностью выводов позволило Любовичу 

получить за него золотую медаль. «Его сочинение, – 

отмечал в рецензии Лучицкий, – представляет науч-

ную работу, веденную самостоятельно и с талантом» 

[5, c. 54]. …. «Способ обращения с источниками по-

казывает, что автор обещает сделаться полезным де-

ятелем в науке» [5, c. 60]. Отзыв Лучицкого не был 

завышенным. В этом убеждает работа Любовича. 

История кальвинизма рассматривается им на при-

мере Нидерландов и Швейцарии. Доктрина Каль-

вина, политическое устройство Женевы, причины 

быстрого распространения кальвинизма в Нидерлан-

дах и роль Марникса де Сент-Альдегонда в борьбе 

восставших Нидерландов против тирании католиче-

ской церкви и испанской монархии – таким было со-

держание работы Любовича. Автор показал влияние 

идей Жана Кальвина на всю последующую полити-

ческую и литературную деятельность Марникса и 

социально-политический характер кальвинистской 

реформации в Нидерландах. В этой первой, еще сту-

денческой работе, автор высказал ряд соображений, 

имеющих принципиальное значение для понимания 

его взглядов. Он подчеркнул национальную и соци-

альную стороны движения: жители Нидерландов 

принимали реформаторство, инстинктивно чув-

ствуя, что этим они выражают оппозицию гнету, ко-

торому их подвергли испанцы. Религия была руково-

дящей нитью в достижении политических целей. 

Причем наиболее решительно действовали низы, в то 

время как дворяне дали себя подкупить, а духовен-

ство не смогло стать опорой в борьбе с испанским ко-

ролем. Таким образом, он выдвинул передовую кон-

цепцию борьбы Нидерландов с Испанией в XVI в.  

В те годы сочинение Н.Н. Любовича было един-

ственным русским исследованием по истории Ни-

дерландской революции, в котором религиозная 

борьба в Нидерландах показана как форма соци-

ально-политической борьбы. 

По окончании университета в 1877 г. Н.Н. Лю-

бович в течение года работал учителем истории и 

географии в Каменец-Подольской гимназии (1877–

1878) [4, л. 23]. В это время было напечатано другое 

его сочинение «Иван Подкова» [6]. В мае 1878 г. он 

был выбран стипендиатом для приготовления к 

профессорскому званию по кафедре всеобщей ис-

тории при Киевском университете [4, л. 48]. Соиска-

тель готовился к сдаче магистерских экзаменов и со-

бирал материал для диссертации «Рационалисты в 

Польше и в Литве в XVI веке. Антитринитарии». С 

этой целью он был командирован в феврале 1879 г. на 

4 месяца в Варшаву и Петербург для работы в архи-

вах. Отчет об этих занятиях был напечатан в Киевских 

университетских известиях в ноябре 1879 г. [7]. Лю-

бович изучил сочинения польских и литовских ан-

титринитариев, синодальные акты реформаторских 

и антитринитарских церквей, переписку западноев-

ропейских реформаторов с польскими протестан-

тами. Он был убежден, что без этой переписки не-

возможно выяснить полную картину реформацион-

ного движения в Польше. В частности, ответить на 

вопрос, почему в одной части страны получило 

распространение лютеранство, а в другой – каль-

винизм. Или почему в целом пропаганда кальви-

низма в Польше была успешней, чем пропаганда лю-

теранства. Переписка позволяла восстановить ис-

торию закулисной борьбы на Западе между каль-

винизмом и лютеранством за упрочение своего 

влияния в Польше, давала возможность выяснить 

отношение польского реформационного движения 

к западноевропейскому. Она же давала материал 

для понимания причин быстрого развития поль-

ской реформации и такого же быстрого ее упадка 

[7, с. 51–52].  

В следующем 1880 г. Н.Н. Любович выдержал 

магистерский экзамен (всеобщая история, русская 

история, политэкономия – все «весьма удовлетво-

рительно») [4, л. 15], начал работать над магистер-

ской диссертацией и получил приглашение занять 

кафедру всеобщей истории в Варшавском универ-

ситете в качестве исполняющего должность до-

цента. С этого времени вся его жизнь была связана 

с Варшавским (Донским) университетом. Здесь он 

продолжал научные исследования, совмещая эту 

работу с чтением курсов по истории Реформации, 

спецкурсов по истории Англии и Франции XVI–

XVII вв., истории Вселенских Соборов XVI в., ис-

тории Греции, латинской палеографии и др. [4,  

л. 20]. Во вступительной лекции к истории Рефор-

мации Любович подчеркивал, что кальвинизм был 

лишь средством выражения социальной борьбы 

[8]. Позже этот вывод был подтвержден на боль-

шом фактическом материале в магистерской дис-

сертации.  

Для завершения работы над диссертацией он 

просит командировать его в июле 1881 г. в архивы 

Кракова и Вены и, получив командировку, с головой 

погружается в работу [4, л. 48]. В ноябре он пишет 
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из Кракова: «Я совершенно зарылся в рукописях и не 

знаю, когда я успею совладать с массой рукописного 

материала, который мне приходится просматри-

вать… Остается только жалеть, что день чрезвы-

чайно короток» [4, л. 108]. 

В 1883 г. выходит монография «История ре-

формации в Польше» и в том же году Н.Н. Любо-

вич защищает в Киеве магистерскую диссертацию 

[4, л. 14]. Основную идею своей монографии уче-

ный сформулировал следующим образом: «Обык-

новенно с религиозно-реформационным движе-

нием идет неразлучно целый ряд попыток рефор-

мировать и политические, и общественные, и эко-

номические отношения, и при том, стремление к 

таким реформам не навеяны религиозными идеа-

лами реформационного движения, а появляются 

еще задолго до него» [9, c. 36–37]. Главную при-

чину польской Реформации Любович усматривал 

в борьбе шляхты против духовенства. В основе 

этой борьбы лежали противоречия из-за земель-

ной собственности, обязанности шляхты платить 

церкви десятину и право привлекать к церковному 

суду светских лиц. При этом первые попытки 

шляхты ограничить права и привилегии духовен-

ства автор относил еще к концу XIV в. [9, c. 37]. 

Ученый показал, как в течение полутора столетий 

эта борьба нарастала, приобретая характер откры-

того антагонизма. Когда началась в Европе Рефор-

мациия, польская шляхта ее сразу приняла, «ис-

пользуя как оружие для победоносного выхода из 

борьбы с духовенством» [9, c. 42].  

Таким образом, Любович выдвинул концеп-

цию, что польская реформация была продолже-

нием полуторавековой борьбы шляхты против ду-

ховенства, в основе которой лежали социально-

экономические причины, а именно стремление 

шляхты захватить церковные земли. В концепцию 

Любовича удачно вписывалась трактовка движу-

щих сил Реформации. Он называл ее шляхетской, 

подчеркивая узость социальной базы. Она почти 

не проникла в среду горожан и крестьян. Наиболь-

шего распространения кальвинизм достиг в Кра-

ковской епархии. Выводы Любовича о движущих 

силах польской Реформации со временем утверди-

лись в историографии, и попытки изобразить ее 

как широкое народное движение были относи-

тельно редкими. 

В магистерской диссертации был также затро-

нут вопрос о внутреннем кризисе кальвинизма, по-

явлении в нем различных сект. Поворотным пунк-

том в истории польской Реформации ученый счи-

тал отделение от кальвинистов приверженцев 

секты антитринитариев [9, c. 347]. 

Следует отметить, что до Любовича в русской 

историографии серьезных работ по истории Рефор-

мации в Польше не было. Диссертация получила 

высокую оценку И.В. Лучицкого, Ф.Я. Фортин-

ского, Н.И. Кареева. В диссертации раскрывались 

социальные мотивы реформационного движения, 

причины слабости реформации в Польше, обуслов-

ленные глубокими противоречиями между различ-

ными социальными слоями ее участников. Одобряя 

основные выводы диссертанта, Н.И. Кареев считал, 

что все-таки Любович слишком выдвигает вперед 

общественно-экономические отношения, когда 

дело в явлении, имеющим прежде всего культур-

ный характер [10, c. 108].  

В течение ряда лет Н.Н. Любович продолжал тща-

тельно изучать историю Реформации в разных стра-

нах, деятельность папских нунциев в Польше, иезуи-

тов в литовско-русских землях, используя вакацион-

ное время для работы в архивах Москвы, Петербурга, 

Вильно, Варшавы, Кракова, Берлина, Кенигсберга, 

Данцига, Цюриха, Женевы, Берна, Венеции, Вати-

кана, Парижа [4, л. 54, 213, 217, 218, 219; 11].  

Отчеты об этой работе в отечественных и зару-

бежных архивах были опубликованы в Варшавских 

университетских известиях. Так, например, работа в 

итальянских архивах и библиотеках нашла отраже-

ние в одноименной статье [12]. О ватиканском ар-

хиве ученый написал отдельную статью. Автор под-

черкивал особую важность ватиканского архива для 

изучения истории южно-русской истории: «По мно-

гим вопросам прошлой жизни этого края приходится 

до сих пор пользоваться сочинениями и докумен-

тами, изданными лицами далеко не беспристраст-

ными: католиками и в частности иезуитами. Как 

многие факты и явления тенденциозно извращались 

этими писателями, легко может убедиться каждый, 

кто только захочет несколько ознакомиться с са-

мими источниками; они находятся в замечательном 

изобилии в ватиканском архиве, в библиотеке Бор-

гезе и в других. И это понятно! Рим не только инте-

ресовался всем, что происходило в русских землях, 

входивших в состав прежнего польского королев-

ства, но во многих случаях сам вмешивался в рели-

гиозные дела этих областей и руководил ими. По-

этому не на одну страницу западно-русской истории 

могут пролить яркий свет архивы Рима» [12]. 

Результатом упорной работы стала монография 

«Начало католической реакции и упадок Реформа-

ции в Польше», удостоенная премии Академии 

наук [13]. Она хронологически примыкала к издан-

ной несколькими годами раньше книге «История 

реформации в Польше. Кальвинисты и антитрини-

тарии». В научной исторической литературе это 
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был первый труд, посвященный всестороннему 

изучению причин появления и быстрого развития в 

Польше католической реакции, полностью осно-

ванный на архивных источниках. Чтобы выяснить 

роль Рима в истории возрождения католицизма в 

Польше, ученый работал в тайном ватиканском ар-

хиве, в библиотеках: ватиканской, Боргезе и многих 

других римских, а также в венецианском государ-

ственном архиве. Чтобы собрать материалы о ре-

формационном движении в Польше, он обратился к 

переписке польских нововерцев, хранившейся в 

библиотеках Швейцарии, в частности Цюриха. 

Чтобы изучить движение, происходившее в самой 

польской католической церкви, ему пришлось де-

лать разыскания в различных русских, австрийских 

и прусских архивах [13, c. I–II]. Вторая глава книги 

была напечатана первоначально в Журнале Мини-

стерства народного просвещения, но в монографии 

она была значительно дополнена и переработана 

[13, c. 26–105]. 

В том же году Н.Н. Любович защитил доктор-

скую диссертацию и был утвержден в звании орди-

нарного профессора Варшавского университета по 

кафедре всеобщей истории [4, л. 2]. Труды ученого 

по истории Реформации и католической реакции 

были высоко оценены научной критикой. Его пред-

шественник на кафедре всеобщей истории Н. И. Ка-

реев (Любович был переведен на штатный оклад 

экстраординарного профессора после перехода Ка-

реева на службу в императорский Александровский 

лицей в 1885 г.) [4, л. 50] отмечал большое значение 

работ Любовича, по массе нового материала, извле-

ченного из иностранных архивов, тщательности и 

детальности анализа и по новому освещению, в ка-

ком выступают наиболее интересные стороны ре-

формационного движения в Польше во второй по-

ловине XVI в. [14].  

Заслугой Любовича в изучении истории Рефор-

мации было не только вовлечение в научный обо-

рот огромного массива источников, но и обращение 

к социальной истории. Он подчеркивал, что при-

чины Реформации коренились в изменениях обще-

ственных отношений, начавшихся намного раньше 

ее самой, в частности нарастание недовольства низ-

ших городских слоев и крестьян князьями и рыца-

рями в Германии. 

В польском реформационном движении он ви-

дел не столкновение религиозных течений, а 

борьбу шляхты с католическим духовенством за 

политическое и экономическое преобладание. Ис-

торик отмечал, что Реформация в Польше, захватив 

лишь высшие слои общества, не имела глубоких 

корней в народе. Вопреки распространенному мне-

нию Н.Н. Любович показал, что возникновение ка-

толической реакции в Польше было вызвано не 

внешними факторами, а внутренним развитием 

страны.  

В 1893–1894 гг. ученый работал в немецких и 

французских архивах, собирал материалы по соци-

ально-экономической истории городов Западной 

Европы. Результатом этой работы стали брошюры 

о налоговом обращении немецких мещан [15] и о 

статистическом методе в истории [16]. Исследуя 

средневековую городскую общину, он увидел в ней 

серьезные социальные конфликты и попытался рас-

крыть их природу, используя статистический ме-

тод, применение которого «делает знакомство с 

теми или иными сторонами жизни средневекового 

города более обстоятельным и полным [15, c. 17]. В 

частности, ученый показал, что ряд городских вос-

станий XIV–XV вв. был вызван политикой город-

ской верхушки, желающей свалить всю тяжесть го-

родских налогов главным образом на плечи низших 

классов [16, c. 3]. Он подчеркивал, что «ничто не мо-

жет так ярко осветить причину борьбы между теми 

или другими общественными классами, как точные 

цифры, свидетельствующие об их материальном, 

имущественном положении [16, c. 3].  

Прекрасное знание европейских языков позволяло 

ученому быть в курсе новейшей литературы по всем 

интересовавшим его вопросам. Он часто публиковал 

обзоры польской, немецкой и французской литера-

туры по истории XVI–XVII вв. Дал интересный обзор 

деятельности иностранных институтов в Риме, зани-

мавшихся розыском и публикацией документов, 

найденных в архиве Ватикана [12]. Обширный мате-

риал, извлеченный из европейских и отечественных 

архивов, а также знание новейшей европейской исто-

риографии позволяли Н.Н. Любовичу читать в уни-

верситете, помимо общих курсов, целый ряд специ-

альных курсов: историю католической реакции в 

XVI–XVII вв., историю Пруссии XVIII в., реформаци-

онное движение в Польше, историю Востока, исто-

рию культуры диких и вымерших народов и др. [4,  

л. 20]. Он никогда не записывал своих лекций, читал 

их по памяти. Однако о содержании их можно судить 

по изданным литографическим способом курсам его 

лекций по истории Древней Греции, по Новой всеоб-

щей истории и по истории XIX века [17–19]. Лекци-

онные курсы профессора Любовича отличает замеча-

тельный подбор фактов, оригинальность взглядов, ис-

ториографическая критика. 

Этим не исчерпывалась его научная и педагоги-

ческая деятельность. Николай Николаевич препода-
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вал также на Высших женских курсах, состоял чле-

ном исторических обществ при Киевском и Петер-

бургском университетах [4, л. 20], был одним из 

учредителей Общества истории, филологии и права 

при Варшавском университете, созданного в  

1901 г., а с 1908 г. – председателем Общества [20]. В 

обсуждении наиболее актуальных и дискуссионных 

проблем в исторической науке Любович принимал 

живейшее участие. В частности, с большим внима-

нием он отнесся к исследованию Н.П. Павлова-

Сильванского, обсуждению которого было посвя-

щено заседание Общества в марте 1902 г. Любович 

считал, что сравнительный метод исследования пра-

вомерен, но он не может быть основным и исчерпы-

вающим, поэтому нельзя на основании сходства от-

дельных институтов делать заключение о сходстве 

политического строя в его целом.  

На другом заседании Общества в том же 1902 г. 

Любович сделал доклад «Люблинские вольно-

думцы XVI века», составленный на основании но-

вых источников, собранных в архивах Польши, 

Италии и Австрии [20, вып. 1]. 

Представляет интерес сообщение ученого о 

Международном историческом конгрессе в Риме, 

участником которого он был [20, вып. 2]. Особое 

внимание Любовича привлекли на этом конгрессе 

доклады о преподавании истории, главным образом 

в высшей школе государств Европы и Северной 

Америки, обсуждение которых он считал одним из 

самых интересных и важных. Заслугой Любовича 

была постановка вопроса о равноправности русского 

языка с другими европейскими языками на между-

народных научных конгрессах: «Мы, русские, явля-

лись до сих пор как бы неполноправными членами в 

ученом мире, будучи вынуждены прибегать к чужим 

языкам. Между тем русская наука в наше время до-

стигла такого расцвета, что русскому языку, несо-

мненно, подобает занять место среди языков…при-

знанных наиболее распространенными в ученом 

мире» [20, вып. 2]. Участники конгресса говорили о 

необходимости возбудить вопрос о том, чтобы на сле-

дующих конгрессах русский язык был включен в 

число тех, на которых представлялись доклады. Но 

очередной Международный исторический конгресс 

не состоялся, так как началась Первая мировая война.  

Ученый разносторонних интересов и большой 

эрудиции, Н.Н. Любович был участником многих 

археологических съездов (в Киеве, Харькове, Ека-

теринославе), участником съезда филологов и исто-

риков в Петербурге в 1904 г. [4, л. 54], представлял 

Варшавский университет на съезде русских худож-

ников и любителей художеств [4, л. 3], являлся чле-

ном Таврической Ученой Архивной комиссии [21, 

c. 76]. Для энциклопедического словаря Брокгауза 

и Ефрона им было подготовлено 38 статей. 

Помимо научной, просветительской и педагоги-

ческой деятельности Н.Н. Любович был загружен и 

административными обязанностями, которые он ис-

правно исполнял, но явно ими тяготился. В  

1892 г. он был утвержден в должности декана исто-

рико-филологического факультета Варшавского 

университета сроком на 3 года [4, л. 54]. Отслужив в 

этой должности до января 1896 г., он впоследствии 

на просьбы ректора взять на себя снова обязанности 

декана неизменно отвечал отказом, ссылаясь на пло-

хое состояние здоровья или загруженность другими 

служебными обязанностями [4, л. 220, 221, 224–227]. 

Он часто возглавлял различные факультетские и 

университетские комиссии, был председателем ис-

пытательной комиссии при Варшавских женских 

курсах [4, л. 224, 236].  

Война изменила привычный образ жизни уче-

ного. После эвакуации университета в Ростов-на-

Дону научные занятия стали весьма затруднитель-

ными. Любович не смог вывезти в Ростов из Вар-

шавы свою личную библиотеку и архив, большая 

часть университетской библиотеки также была 

утрачена при эвакуации, а в Ростове вообще не 

было иностранной литературы по его специально-

сти [4, л. 248]. Тем не менее он продолжал исследо-

вания. В 1915–1917 гг. историк опубликовал ряд 

статей в «Историческом вестнике», разработал и 

стал читать новые учебные курсы, активно участво-

вал в восстановлении университета, потерявшего 

при переезде значительную часть оборудования. 

Был председателем библиотечной комиссии, кото-

рая обратилась в другие университеты с просьбой 

оказать помощь в комплектовании академической 

библиотеки. Пережив годы войны и революции, 

ученый вынужден был приспосабливаться к новым 

условиям жизни в Советской России. В августе 

1920 г. он был избран членом президиума исто-

рико-филологического факультета, затем членом 

совета факультета общественных наук (ФОН), а по-

сле закрытия ФОНа – членом совета педагогиче-

ского факультета. Он принимал активное участие в 

создании новых планов и программ преподавания, 

в постановке учебного процесса. Им были подго-

товлены и изданы программы по истории Западной 

Европы периода капитализма и периода империа-

лизма. Полная перестройка научно-педагогической 

деятельности на основе марксистской методологии 

была для него делом нелегким. При разработке но-

вых курсов, таких как, например, история торговли 

и колониальной политики, который ученый читал 

на экономическом отделении ФОНа, он вынужден 
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был обратиться к теоретическим работам К. Маркса 

и В. Ленина. О том, что Любович пытался овладеть 

марксистской методологией, свидетельствует его 

работа «Нарождение капиталистического хозяй-

ства в Западной Европе (Обзор трудов по экономи-

ческой истории XIII–XV вв.) [22].  

Не способствовали творческой активности не-

молодого ученого и тяжелые бытовые условия. Не-

редко в архивных материалах встречаются его 

просьбы об улучшении жилищных условий: «Квар-

тирные условия, в которых мне приходится рабо-

тать, ужасны, – писал Любович в Правление уни-

верситета. – В последнее время эти условия еще 

больше ухудшились. Между тем, к защите моих за-

конных прав на дополнительную комнату, Правле-

нием не были приняты сколько-нибудь действен-

ные меры. Кроме того, ничего не сделано для того, 

чтобы довести до конца, начатые мною научные 

труды» [4, л. 22]. 

Н.Н. Любович принимал участие в становлении 

краеведения на Дону, активно работал в Обществе 

истории, этнографии и археологии при Донском 

университете, был действительным членом Северо-

Кавказской ассоциации научно-исследовательских 

институтов (СКАНИИ), принимал участие в работе 

Танаисской комиссии, созданной для разработки 

вопросов, связанных с изучением Танаиса. 

В 1924 г. Николай Николаевич Любович был из-

бран членом-корреспондентом Академии наук. К 

этому времени им было опубликовано свыше 100 

научных трудов. Оценка его вклада в развитие ис-

торической науки была дана известными истори-

ками В.П.Бузескулом, Ф.И.Успенским и С.Ф. Пла-

тоновым [1]. В «Записке об ученых трудах  

Н.Н. Любовича» было сказано, что избрание его 

членом-корреспондентом Академии наук явилось 

выражением уважения по отношению к маститому 

русскому ученому, которому наука обязана разра-

боткой такого важного вопроса, как история рефор-

мации и католической реакции в Польше» [1,  

с. 542]. В 1925 г. Любович был избран делегатом 

для приветствия Академии наук от имени Донского 

университета в связи с 200-летним юбилеем Акаде-

мии. Однако по состоянию здоровья он не смог по-

ехать в Ленинград [4, л. 260, 263].  

В апреле 1929 г. профессор Любович ушел на 

пенсию [4, л. 314]. Дальнейшая его судьба неиз-

вестна. В справочной литературе называются раз-

ные даты его смерти. Встречается и указание на то, 

что он был репрессирован [23, с. 19], однако доку-

менты, подтверждающие эти данные, пока не 

найдены.  

 

 

Литература 

 

1. Бузескул В., Успенский Ф., Платонов С. Записка 

об ученых трудах Н.Н. Любовича // Известия Российской 

академии наук. Сер. VI, т. XVIII. Л., 1924. № 12–18.  

С. 539–542. 

2. Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представи-

тели в России в XIX и начале XX века. М., 2008. 

3. Иванов Ю.Ф. Научная деятельность Н.Н. Любо-

вича // Советское славяноведение. 1980. № 4. С. 82–93. 

4. Государственный архив Ростовской области (да-

лее ГАРО). Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 460. 

5. Лучицкий И.В. Рецензия на кн. Любовича Н.Н. // 

Университетские известия. Киев, 1877. № 4.  

6. Любович Н. Иван Подкова. Каменец-Подольский, 

1879. 

7. Отчет о занятиях стипендиата для приготовления 

к профессорскому званию Н. Любовича в архивах и биб-

лиотеках Варшавы, Петербурга, Вильны и Слуцка // Ки-

евские университетские известия. 1879. № 11. 

8. Любович Н.Н. Общественная роль религиозных 

движений. Варшава, 1880. 

9. Любович Н.Н. История Реформации в Польше. 

Кальвинисты и антитринитарии. Варшава, 1883. 

10.  Кареев Н.И. Политическая экономия и теория ис-

торического процесса // Историческое обозрение. СПб., 

1891. Т. 2. 

11.  Отчет Н.Н. Любовича о заграничной команди-

ровке на летнее вакационное время 1886 году // Варшав-

ские университетские известия. 1887. № 8. 

12.  Итальянские архивы и библиотеки. Отчет экстра-

ординарного профессора Н.Н. Любовича о заграничной 

поездке в 1887 году // Варшавские университетские изве-

стия. 1888. № 7.  

13.  Любович Н. Начало католической реакции и упа-

док Реформации в Польше. Варшава, 1890.  

14.  Кареев Н.И. Отзыв о сочинении профессора Лю-

бовича под заглавием «Начало католической реакции и 

упадок Реформации в Польше». Варшава, 1890. 

15.  Любович Н. Хозяйство и финансы немецких го-

родов XIV–XV вв. Варшава, 1904.  

16. Любович Н. Статистический метод в приложении 

к истории. Варшава, 1901. 

17.  Любович Н.Н. История Греции. Варшава, 1913. 

18.  Любович Н.Н. История XIX века. Ростов н/Д., 

1916. 

19.  Любович Н.Н. Лекции по новой всеобщей исто-

рии. Ростов н/Д., 1916. 

20.  Записки Общества Истории, Филологии и Права 

при императорском Варшавском университете. Варшава, 

1902–1914. Вып. 1–7. 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

 

69 

21.  Известия Таврической Ученой Архивной комис-

сии. Вып. 57. Симферополь, 1920. 

22.  Любович Н.Н. Нарождение капиталистического 

хозяйства в Западной Европе (Обзор трудов по экономи-

ческой истории XIII–XV вв.) // Труды Северо-Кавказской 

Ассоциации НИИ. № 43. Институт местной экономики и 

культуры при СКГУ, 1928. Вып. 4.  

23. Донской временник. Год 2015-й. Вып. 23. Ро-

стов н/Д., 2014. 

 

References 

 

1. Buzeskul V., Uspenskii F., Platonov S. Zapiska ob 

uchenykh trudakh N.N. Lyubovicha [Note on the Scientific 

Works of N.N. Lyubovich]. Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. 

Ser.VI, v. XVIII. Leningrad, 1924, no 12-18, pp. 539-542. 

2. Buzeskul V.P. Vseobshchaya istoriya i ee predstaviteli 

v Rossii v XIX i nachale XX veka [Universal History and its 

Representatives in Russia in XIX and Early XX Century]. 

Moscow, 2008. 

3. Ivanov Yu.F. Nauchnaya deyatel'nost' N.N. Lyubo-

vicha [Scientific Activity of N.N. Lubovich]. Sovetskoe 

slavyanovedenie. 1980, no 4, pp. 82-93. 

4. Gosudarstvennyi arkhiv Rostovskoi oblasti [State Ar-

chive of Rostov Region]. F.R-46. Op. 3. D. 460. 

5. Luchitskii I.V. Retsenziya na kn. Lyubovich N.N. [Re-

view of a Book of Lubovich]. Universitetskie izvestiya. Kiev, 

1877, no 4.  

6. Lyubovich N. Ivan Podkova [Ivan Podkova]. Kame-

nets-Podol'skii, 1879. 

7. Otchet o zanyatiyakh stipendiata dlya prigotovleniya k 

professorskomu zvaniyu N. Lyubovicha v arkhivakh i bibli-

otekakh Varshavy, Peterburga, Vil'ny i Slutska [Report on 

Classes of Postgraduate to Prepare for a Professorship  

N. Lubovich in Archives and Libraries in Warsaw, St. Peters-

burg, Vilna and Slutsk]. Kievskie universitetskie izvestiya. 

1879, no 11. 

8. Lyubovich N.N. Obshchestvennaya rol' religioznykh 

dvizhenii. [Social Role of Religious Movements]. Warsaw, 1880. 

9. Lyubovich N.N. Istoriya Reformatsii v Pol'she. 

Kal'vinisty i antitrinitarii [History of the Reformation in Po-

land. Calvinists and anti-Trinitarians]. Warsaw, 1883. 

10. Kareev N.I. Politicheskaya ekonomiya i teoriya is-

toricheskogo protsessa [Political Economy and Theory of 

Historical Process]. Istoricheskoe obozrenie. Saint Peters-

burg, 1891, vol. 2. 

11. Otchet N.N. Lyubovicha o zagranichnoi komandirovke 

na letnee vakatsionnoe vremya 1886 godu [Report of  

N.N. Lubovich on foreign travel at the time of Summer Voca-

tions in 1886]. Varshavskie universitetskie izvestiya. 1887, no 8. 

12. Ital'yanskie arkhivy i biblioteki. Otchet ekstraordinar-

nogo professora N.N. Lyubovicha o zagranichnoi poezdke v 

1887 godu [Italian Archives andLlibraries. Report of Extraor-

dinary Professor N.N. Lubovich for Travel Abroad in 1887]. 

Varshavskie universitetskie izvestiya. 1888, no 7. 

13. Lyubovich N. Nachalo katolicheskoi reaktsii i upadok 

reformatsii v Pol'she [The Beginning of the Catholic Reaction 

and the Decline of the Reformation in Poland]. Warsaw, 1890.  

14. Kareev N.I. Otzyv o sochinenii professora Lyubo-

vicha pod zaglaviem «Nachalo katolicheskoi reaktsii i 

upadok Reformatsii v Pol'she» [Review on the Work of Pro-

fessor Lubovich entitled "The Beginning of the Catholic Re-

action and the Decline of the Reformation in Poland"]. War-

saw, 1890. 

15. Lyubovich N. Khozyaistvo i finansy nemetskikh go-

rodov XIV-XV [Economy and Finance of German cities XIV-

XV]. Warsaw, 1904. 

16. Lyubovich N. Statisticheskii metod v prilozhenii k is-

torii [Statistical Methods in Application to History]. Warsaw, 

1901. 

17. Lyubovich N.N. Istoriya Gretsii [History of Greece]. 

Warsaw, 1913. 

18. Lyubovich N.N. Istoriya XIX veka [History of XIX 

Century]. Rostov-on-Don, 1916. 

19. Lyubovich N.N. Lektsii po novoi vseobshchei istorii 

[Lectures on Modern Universal History]. Rostov-on-Don, 

1916. 

20. Zapiski Obshchestva Istorii, Filologii i Prava pri im-

peratorskom Varshavskom universitete [Notes of the Society 

of History, Philology and Law at the Imperial University of 

Warsaw]. Warsaw, 1902-1914, no 1-7. 

21. Izvestiya Tavricheskoi Uchenoi Arkhivnoi komissii 

[Proceedings of the Taurian Scientific Archival Commis-

sion]. 1920, no 57.  

22. Lyubovich N.N. Narozhdenie kapitalisticheskogo kho-

zyaistva v Zapadnoi Evrope (Obzor trudov po ekonomicheskoi 

istorii. XIII-XV vv.) [The Origin of the Capitalist Economy in 

Western Europe (Overview works on economic history. XIII-XV 

Centuries)] Trudy Severo-Kavkazskoi Assotsiatsii NII. No 43. In-

stitut mestnoi ekonomiki i kul'tury pri SKGU, 1928. Vol. 4.  

23. Donskoi vremennik. God 2015. No 23. Rostov-on-

Don, 2014. 

 

 

 

Поступила в редакцию 11 марта 2015 г. 

 

 

 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

 

70 

 

УДК 93 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛХОЗОВ  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА В 1943–1945 ГОДАХ 
 

© 2015 г. Т.И. Кузнецов, Н.С. Махциева 
 

Кузнецов Тимур Игоревич – 

магистрант,  

Северо-Осетинский государственный  

университет имени К. Л. Хетагурова, 

ул. Ватутина, 44-46, г. Владикавказ, 362025. 

E-mail: mozdokrus0492@yandex.ru 

 

Махциева Нина Сергеевна –  

доктор исторических наук, доцент, 

кафедра новейшей истории и политики России, 

Северо-Осетинский государственный  

университет имени К.Л. Хетагурова, 

ул. Ватутина, 44-46, г. Владикавказ, 362025. 

E-mail: mozdokrus0492@yandex.ru 

 

Kuznetsov Timur Igorevich – 

Magistrant,  

North Ossetian State University 

named after K.L Khetagurova, 

Vatutina St., 44-46, Vladikavkaz, 362025, Russia. 

E-mail: mozdokrus0492@yandex.ru 

 

Makhtsieva Nina Sergeevna –  

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, 

Department of Modern History and Politics of Russia, 

North Ossetian State University 

named after K.L. Khetagurova, 

Vatutina St., 44-46, Vladikavkaz, 362025, Russia. 

E-mail: mozdokrus0492@yandex.ru 

 

Показан вклад тружеников Моздокского района в восстановление колхозов района в 1943–1945 гг. Используются 

архивные материалы и публикации в периодической печати. Исследуется процесс возрождения колхозов, их дальней-

шее развитие, отразившееся на экономической жизни всего района. Землеустройство колхозов и введение севообо-

ротов, а также трудовой героизм населения Моздокского района стали главными факторами успехов в подъеме эко-

номики района к концу Великой Отечественной войны.  

 

Ключевые слова: колхозы, оккупация, сельскохозяйственная техника, сельское хозяйство, производительная ра-

бота, сбор средств, стахановское движение. 

 

In this article the author shows the contribution of workers in Mozdok district to restoration of collective district in 1943-

1945 years on the basis of archival material. The authors use periodical press in the process of investigation collective, their 

further development. The authors focus on the activity of collective farms of Mozdok district, which made a great contribution 

and helped to rebuild national economy of district. Agrarian system of collective farms and introduction of crop rotations were 

the most important part of this process. It is stated that labour heroism of Mozdok district population became a primary factor 

of success in revival of economy by the end of the Great Patriotic War. 

 

Keywords: collective farms, occupation, agricultural machinery, agriculture, productive work, collection of means, Sta-

khanov movement. 

 

Восстановительный период (1943–1945 гг.) на 

Северном Кавказе, как объект исторического ис-

следования, продолжает притягивать интерес мно-

гочисленных исследователей. Причина такого вни-

мания к недавнему прошлому российской истории 

лежит в потребности переосмыслить процессы раз-

вития общественной жизни. 

Историография и в особенности новые архив-

ные документы, отражающие исследуемую про-

блему, показывают, что данная тема продолжает 

оставаться слабо изученной, здесь еще много белых 

пятен, субъективных оценок, противоречивых суж-

дений, а порой даже надуманных обобщений. 

Указанная проблема нашла отражение в ряде ис-

торических трудов, монографиях и статьях в годы 

восстановления народного хозяйства на Северном 

Кавказе и сразу же по окончании восстановительного 

периода. К их числу можно отнести работы А.П. Газ-

заева, В.В. Плышевского, К.Х. Дзокаева, Б.А. Цуци-

ева, В.З. Фардзинова и М.И. Гиоева [1–6]. 

В период оккупации Моздокского района в ав-

густе 1942 – январе 1943 гг. немецкими захватчи-

ками был нанесён существенный ущерб народному 

хозяйству района. Во время отступления немцы 

нарушили работу многих хозяйственных предприя-

тий района, а некоторые уничтожили, к примеру 

колхозы «Заря социализма» и им. Городовикова [7]. 

Оккупанты разграбили запасы сельскохозяйствен-

ных продуктов колхозов, уничтожили урожай зерна 

1942 г., истребили поголовье рабочего и продуктив-

ного скота, разрушили значительную часть произ-

водственных построек, имущество и постройки 

МТС, разбили сельскохозяйственный инвентарь  

[8, л. 13].  
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Воодушевлённые победами Красной Армии и 

огромной помощью, оказанной партией и прави-

тельством пострадавшему населению освобождён-

ных районов, трудящиеся Моздокского района под 

руководством партийных организаций и город-

ского Совета с первых же дней взялись за восста-

новление своего хозяйства и проделали за 1943 г. 

огромную работу. 

Так, в первые дни после освобождения города 

и сел Моздокского района от оккупантов 10 ян-

варя 1943 г. Моздокский РК ВКП(б) и райиспол-

ком приняли совместное постановление о сборе 

«принятого на хранение, присвоенного и расхи-

щенного, социалистического имущества». Моз-

докскому городскому совету депутатов трудя-

щихся за успешное восстановление коммуналь-

ных предприятий было вручено переходящее 

Красное знамя крайсовета. 15 рабочих за досроч-

ное восстановление завода «Коммунистический 

маяк» были награждены знаком «Отличник соци-

алистического соревнования» и грамотами край-

кома партии и крайисполкома [9].  

В трудных условиях почти полностью было 

восстановлены 32 колхоза. С наступлением тепла 

хозяйства приступили к весеннему севу [10, л. 2]. 

Возрождение машино-тракторных станций потре-

бовало от коллектива каждой МТС полного напря-

жения сил. 

По итогам 9-й сессии райсовета депутатов тру-

дящихся, проходившей 31 января 1943 г., в целях 

быстрейшего восстановления народного хозяйства 

были приняты следующие решения: закончить ор-

ганизацию и подготовку полеводческих и трактор-

ных бригад, звеньев; составить и довести до каждой 

полеводческой и тракторной бригады и звена рабо-

чие планы, нормы выработки и расценки на весен-

нюю посевную; поднять на высокий уровень трудо-

вую дисциплину, повести решительную борьбу с 

дезорганизаторами колхозного производства, ло-

дырями, рвачами и разгильдяями; завершить в 2– 

3 дня ремонт и подготовку к весенней посевной 

тракторов, рабочего тягла, семян, прицепного трак-

торного и конного инвентаря, сбруи, приведя их в 

полную готовность [10, л. 3].  

В период весеннего сева развернулось социа-

листическое соревнование за выполнение работ в 

сжатые сроки и с хорошим качеством. Первыми 

закончили сев колхозы «Заря» (председатель 

Акоев), «Красная Осетия» (председатель Гасиев), 

им. Орджоникидзе (председатель Балахтин), «Тер-

хлопковод» (председатель Каргинов). Затем был 

организован уход за посевами, велась борьба с 

сорняками.  

При среднем урожае зерновых культур по рай-

ону 6,5 ц/га в ряде колхозов был получен более вы-

сокий урожай: 

а) озимого ячменя – около 11,5 ц/га на площади 

65 га в колхозе им. Ворошилова; 

б) ярового ячменя – по 10 ц/га на площади  

112 га в колхозе «Заря»;  

в) могара – по 2,8 ц/га на площади 22 га в кол-

хозе им. Орджоникидзе; 

г) кукурузы – по 20 ц/га на площади 268 га в кол-

хозе «Красная Осетия»; 

д) кукурузы – по 16,8 ц/га на площади 136 га в 

колхозе им. 17 партсъезда [10, л. 5].  

По результатам поистине стахановской работы 

20 звеньев вырастили на своих участках урожай 

выше планового задания и заработали натурой по 

закону о дополнительной оплате 757 ц зерновых. 

Звено З. Калоевой (колхоз «Красная Осетия») полу-

чило урожай кукурузы по 31 ц/га на площади 66 га, 

звено В.В. Алдашевой (колхоз «Терхлопковод») – 

по 13 ц/га проса на площади 20 га, по 20 ц/га куку-

рузы на площади 10 га, по 13,7 ц/га подсолнечника 

на площади 6 га, звено М.Ф. Хлыневой (колхоз 

«Страна Советов») – по 20 ц/га кукурузы на пло-

щади 25 га [8, л. 13].  

В 1943 г. колхозы вырастили и сдали государ-

ству 400 тыс. пуд. хлеба. Из ассигнованных средств 

на восстановление народного хозяйства Моздок-

ского района, несмотря на затруднения со стройма-

териалами, оборудованием, было освоено по ком-

мунальному хозяйству – 779,1 тыс. р., по здраво-

охранению – 1588,5 тыс. р., по просвещению –  

2698,5 тыс. р., по сельскому хозяйству – 123,7 тыс. р., 

по промышленности – 856, 5 тыс. р. 

Таким образом, предусмотренный по бюджету 

1943 г. план доходов был перевыполнен. Трудящиеся 

не только расплатились с государством по обязатель-

ным платежам, но, будучи полны патриотических 

чувств к своей стране, внесли в 1943 г. на строитель-

ство танковой колонны «Ставропольский колхозник» 

и эскадрилью самолётов 554 тыс. р.  

В семенной фонд было собрано и засыпано 6541 ц 

зерна различных культур; подготовлено 1090 еди-

ниц живого тягла для работы на весеннем севе. От-

ремонтировано по МТС и совхозам 189 тракторов, 

175 тракторных плугов, 50 тракторных сеялок,  

49 тракторных лущильников, конный инвентарь – 

230 плугов, 30 сеялок, 1150 борон и др. Восстанав-

ливались мастерские в МТС, совхозах, производ-

ственные постройки в колхозах [10, л. 3].  

Перед животноводами Моздокского района сто-

яла важная народно-хозяйственная задача: как 

можно больше увеличить производство продуктов 
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питания для армии и населения, сырья – для про-

мышленности и восстановить потери в животно-

водстве, причинённые району немецкими захватчи-

ками. Для роста поголовья скота и повышения его 

продуктивности решающее значение имеют созда-

ние прочной кормовой базы и организация пра-

вильного кормления животных [8, л. 15].  

3 марта 1944 г. в связи с включением Моздок-

ского района в Северную Осетию со стороны вы-

шестоящих партийных и советских органов была 

оказана максимальная помощь в восстановлении и 

развитии народного хозяйства района.  

В военные годы широкое распространение по-

лучило патриотическое движение. Так, например, 

почин саратовского колхозника Ферапонта Голова-

того, построившего два боевых самолёта на свои 

личные сбережения, нашёл отклик среди колхозни-

ков артелей «Заря» и «Красная Осетия» Моздок-

ского района. Они собрали 101 тыс. р. в фонд стро-

ительства эскадрильи боевых самолётов «Социали-

стическая Осетия». А 6 июля 1944 г. получили те-

леграмму от Сталина с благодарностью за заботу о 

Красной Армии. Позже колхозники решили прове-

сти дополнительный сбор средств для Красной Ар-

мии. Так, в сельхозартели «Заря» было собрано  

100 тыс. р. на приобретение боевого самолета по-

следней конструкции, переданного от имени кол-

хоза летчику-земляку Геннадию Цоколаеву. Не от-

стали в артели «Красная Осетия». Также 100 тыс. р. 

пошли на строительство новейшего самолёта, вру-

ченного лётчику майору Клименко. При сборе 

средств вносились крупные личные суммы. Так, 

председатель колхоза «Заря» Н. Акоев внёс 8 тыс. р., 

Н. Дзбоева и Г. Дзокаев – по 2 тыс. р., А. Гасиев и 

И. Албегов – по 10 тыс. р., инвалиды Великой Оте-

чественной войны А. Дулаев, М. Гасиев и колхоз-

ница Л. Колиева – по 3 тыс. р. [11].  

Сбор средств на боевые машины вызвал не-

обыкновенный трудовой подъём. Члены колхозов 

обязались ещё выше поднять качество всех сель-

скохозяйственных работ. По итогам социалистиче-

ского соревнования районов и колхозов респуб-

лики по выполнению плана развития животновод-

ства на 1 июля 1944 г., бюро обкома ВКП(б) и Сов-

нарком Северо-Осетинской АССР постановил: 

1. Вручить переходящее Красное Знамя обкома 

ВКП(б) и Совнаркома Северо-Осетинской АССР 

Моздокскому району (секретарь райкома ВКП(б) 

Копейка, председатель райисполкома Усанов), вы-

полнившему план развития животноводства по ло-

шадям на 96,2 %, крупному рогатому скоту – на 

150,6 %, овцам и козам – на 232 %, добившемуся 

хороших результатов по сохранению молодняка 

скота, увеличению продуктивности животных и 

выполнившему план сеноуборки на 137,3 %. 

2. Вручить переходящее Красное Знамя обкома 

ВКП(б) и Совнаркома Северо-Осетинской АССР за 

лучшие производственные показатели в деле разви-

тия общественного животноводства колхозу «Крас-

ная Осетия», сел. Весёловское Моздокского района 

(председатель колхоза Гасиев), добившемуся выпол-

нения плана развития животноводства: по лошадям – 

на 97 %, крупному рогатому скоту – на 143 %, овцам 

и козам – на 298 %, свиньям – на 330 %. 

Таких же высоких показателей добились труже-

ники колхозов им. Кагановича Кировского района 

(председатель Моргоев) и им. Красных партизан 

сел. Дигора (председатель Дзоцоев) [12].  

Тракторист Моздокской МТС Дмитрий Пекишев 

на тракторе СТЗ выработал 128 га в переводе на мяг-

кую пахоту, сэкономив 320 кг горючего, или 18 %. 

Трактористка-комсомолка Раиса Полещук на трак-

торе СТЗ выработала 102 га, сэкономив 175 кг горю-

чего, или 15 %. По условиям социалистического со-

ревнования трактористов и бригадиров тракторных 

бригад Северной Осетии их признали. победите-

лями. Их примеру следовали и остальные [7].  

Среди животноводов победителями соцсорев-

нования были названы доярка Матвеева (колхоз 

«Красный украинец»), добившаяся высоких показа-

телей по выращиванию молодняка крупного рога-

того скота, свинарь Кубрик, лучшие чабаны Цимба-

лов и Сержуков [13].  

14 ноября 1944 г. передовикам были вручены 

медали «За оборону Кавказа» председателем Пре-

зидиума Верховного Совета Северо-Осетинской 

АССР Гаглоевым. Награды удостоились участники 

строительства оборонительных сооружений в рай-

оне станицы Червлённой и города Моздока, живот-

новоды, механизаторы, управляющие фермами, пу-

тевые обходчики, слесари по ремонту вагонов, до-

рожные мастера, машинисты, механики связи, 

осмотрщики вагонов, дежурные по станции, все те, 

кто своими руками восстанавливал разрушенное 

хозяйство района, выращивал высокие урожаи, по-

могал фронту [14].  

Среди передовых хозяйств в газете «Социали-

стическая Осетия» упоминается колхоз «Пяти-

летка» (председатель Приданцев). Его труженики 

до 5 сентября 1944 г. подготовили более 280 га под 

осенний сев, а к 20 сентября без потерь убрали зер-

новые культуры на площади в 568 га, завершили об-

молот и хлебозаготовки. К этому времени из 400 

уже было вспахано более 350 га под озимые. Вме-

сто 130 поднято 150 га паров. Колхоз полностью за-

сыпал и семенной фонд – 530 ц. Но выполнение 
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плановых заданий давалось нелегкой ценой. 

Прежде всего не хватало техники, сеяли и пахали 

на лошадях и коровах. Качество выполненной ра-

боты проверялось контролерами, строго соблю-

дался график проведения подготовки почвы и сева. 

И в этих нелегких условиях люди брали повышен-

ные соцобязательства по сверхплановому посеву 

зерновых [15]. 

В октябре на полях колхозов Моздокского рай-

она полным ходом шел сев озимых. В передовом 

колхозе им. Ленина (председатель Демченко), от-

мечалось в газете «Социалистическая Осетия», при 

плане 400 га вспахано под озимые 320 га и засеяно 

уже около 200 га. Трактористы бригады Онищенко 

работают круглосуточно и на высоком агротехни-

ческом уровне. В колхозе «Красная Осетия» (пред-

седатель Гасиев) подготовлено для сева 470 га при 

плане 500 га, а засеяно 250 га. На полях этого кол-

хоза работали 4 трактора бригадира Гуриева. Па-

хота и сев организованы круглосуточно. Выпол-

няли намеченные планы и члены сельхозартели 

«Заря» (председатель Акоев), из плана 1000 га вспа-

хано 560 и засеяно 220 га. Большое внимание каче-

ству сева уделяет бригадир тракторной бригады 

Дулаев, работа ведется бесперебойно и круглосу-

точно [15].  

В 1945 г. наряду с другими хозяйствами Север-

ной Осетии на республиканскую Доску Почёта был 

занесен и колхоз «Заря» Моздокского района. Пе-

редовики были удостоены такой чести потому, что 

выполнили все свои обязательства перед государ-

ством, обеспечили себя семенами, оплатили тру-

додни колхозникам и нашли ещё возможность 

сдать дополнительно сверх плана в фонд Советской 

Армии тысячи пудов зерна [16].  

С наступлением весны 1945 г. в колхозах Моз-

докского района возобновились полевые работы. 

Раньше других сев зерновых и подсолнечника 

начали сельхозартели «Красная Осетия», «Заря», 

им. Ленина.  

С первых дней работы бригада П. Дулаева 

(колхоз «Красная Осетия»), отмечается в прессе, 

выполняет нормы выработки на 120–150 %, тракто-

рист А. Калоев – на 164 %, а тракторист Хубецев – 

на 154 %. Тракторная бригада Х. Гуриева на полях 

колхоза «Красная Осетия» посеяла 35 га зерновых. 

Образцы производительной работы в колхозе «Ле-

нинский Завет» показывает тракторная бригада  

З. Желаева [16].  

Таким образом, огромный ущерб, нанесенный 

немецкими оккупантами народному хозяйству 

Моздокскому района, нехватка государственных 

средств на восстановительные работы стали осно-

вой для поиска органами власти новых форм и ме-

тодов организаторной деятельности среди мест-

ного населения. В ходе подъема разрушенного хо-

зяйства выявлено немало фактов не только трудо-

вого героизма рабочего класса, но и их хозяйствен-

ной инициативы и предприимчивости, выискива-

ния дополнительных ресурсов.  
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На основе суждений выдающихся проповедников и моралистов эпохи итальянского Ренессанса, таких как Доме-

нико Кавалька, Бернардино Сиенский и Фео Белькари, милосердие рассматривается как один из важнейших факторов 

духовной организации мировоззрения горожан в итальянских городах-государствах. Исследуется проблема отраже-

ния милосердия в религиозных практиках обычных верующих – как в рамках третьих орденов и братств, так и по-

средством проповедей монахов нищенствующих орденов.  

 

Ключевые слова: милосердие, благотворительность, проповедь, горожане, религия, братство, города-государ-

ства. 

 

On the basis of judgments of outstanding preachers and moralists of the Italian Renaissance, such as Domenico Cavalca, 

Bernardino of Siena and FeoBelkari, charity is considered as one of the most important factors in the spiritual world citizens 

organization in the Italian city-states. We investigate the problem of reflection of charity in religious practices ordinary be-

lievers - both within the Third Order and fraternities, and through the preaching of Friar. 

 

Keywords: mercy, charity, preaching, citizens, religion, brotherhood, the city-state. 

 

В эпоху средних веков итальянские города-госу-

дарства оказывали огромное влияние на жизнь всей 

Европы. Так, например, во Флоренции XIV в. жили 

представители богатых купеческих родов, пропове-

довали одни из самых знаменитых монахов средне-

вековья, творили гениальные литераторы эпохи – 

Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни 

Боккаччо и др. Церковь, которая несла на себе 

функцию формулирования и распространения в об-

ществе основных морально-нравственных ориенти-

ров, должна была задуматься над спасением душ 

паствы, занятой подозрительными с религиозно-

идеологической точки зрения делами – торговлей, 

или вовсе предосудительными – ростовщичеством. 

При ответе на вопрос, как богатому купцу, ростов-

щику или банкиру достичь царствия небесного, 

особую роль играли милосердие и благотворитель-

ность. 
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Милосердие – это одна из важнейших христиан-

ских добродетелей, которая проявляется в делах 

«милости телесных и духовных» [1]. К делам мило-

сти телесной можно отнести следующие: напоить 

жаждущего, одеть нагого, утешить больного, до-

стойно погребать умерших. Дела милости духов-

ные – добрым словом отвести грешника от заблуж-

дения, подать ближнему добрый совет, молиться 

Богу за других, утешить печального. Таким обра-

зом, милосердие проявляется в двух формах: забота 

о душе и телесном благополучии другого человека.  

Представления о милосердии и благотворитель-

ности находили свое отражение в трудах религиоз-

ных деятелей эпохи, а также в проповедях монахов 

нищенствующих орденов. Большое внимание про-

блеме милосердия уделял доминиканский пропо-

ведник Доменико Кавалька (ок. 1270 – 1342 гг.). Он 

отмечал, что в вопросах милосердия каждый дол-

жен стремиться уподобиться Христу: «Можно ска-

зать, что наше милосердие по примеру милосердия 

Христа должно быть высоким и глубоким, широ-

ким и долгим… Власть Христа есть форма и при-

мер для каждого нашего совершенства» [2, р. 535, 

537]. Проповедник призывал свою паству быть по-

стоянной в своем милосердии, проявлять его все-

гда, как бы ни была тяжела жизнь: «Милосердие 

должно быть долгим в своем постоянстве, чтобы 

быть крепким под всеми порывами ветра и устоять 

против любого испытания. И оно должно быть 

направлено против тех, которые не любят Бога… и 

надо служить ближнему, не только тогда, когда 

тебя восхваляют за это и благодарят, но и тогда, ко-

гда они не благодарят, когда грубы» [2, р. 540]. 

Кавалька призывал не просто быть милосерд-

ным, но и постоянно доказывать через милосердие 

любовь к Христу: «…Христос призвал нас к любви 

и желал, чтобы милосердие проявлялось в делах. И 

потому из благоговения перед учителем мы 

должны стремиться к милосердию и особенно по-

тому, что милосердие Христос особо отличал и 

именно по нему видно, кто ученик Христа, а кто 

нет… Христос говорил: “Люди узнают, что вы мои 

ученики не по умению творить чудеса, не по вели-

ким знаниям и умению проповедовать, не по боль-

шой бороде, не по лохмотьям, а лишь если вы бу-

дете милосердны”» [2, р. 541]. 

Более того, проповедник считал милосердие 

лучшим средством борьбы с дьяволом и в подтвер-

ждение приводил изречение Григория I: «Враг не 

боится нашего воздержания, потому что он не ест, 

ни нашего бодрствования, потому что он не спит, 

ни целомудрия, поскольку он не похотлив, ни 

наших познаний, потому что он всё равно более 

мудр, чем мы. Он боится лишь милосердия и непо-

колебимости нашей любви, которые мы проявляем 

на земле, а они подготавливают нас к небу» [2,  

р. 541], поэтому «наш вечный враг не столь забо-

тится о том, чтобы лишить нас каких-либо вещей… 

но о том, чтобы внушить нам ненависть и потерю 

милосердия» [2, р. 541]. 

Идеи Д. Кавалька, как и других церковных дея-

телей эпохи, находили свое выражение в религиоз-

ных практиках обычных верующих. 

Немаловажную роль в делах милосердия и благо-

творительности играли третьи ордена и братства – 

организации мирян, стремящихся вести праведную 

жизнь в миру, в соответствии с заветами Бога, как 

правило, частично принимая для себя какой-либо 

монашеский устав [3, p. 403 – 414]. Часто подобные 

объединения создавались по инициативе или нахо-

дились под покровительством нищенствующих мо-

нашеских орденов. В третьи ордена вступали как 

обычные горожане и горожанки, так и представи-

тели знатных и богатых семей [4, с. 69]. Чаще всего 

эти организации активно занимались благотвори-

тельностью [3, р. 350–352]. Ярким примером благо-

творительной деятельности являлось наиболее влия-

тельное флорентийское братство Ор Сан-Микеле, 

учрежденное в 1291 г. по оказанию помощи бедным. 

Так как в него входили представители состоятель-

ных семей, все нуждавшиеся, а в голодные годы их 

были тысячи, могли рассчитывать, что найдут у 

братства денежную помощь [5, с. 104]. В Ор Сан-

Микеле вели списки получателей карточек, по кото-

рым предоставлялась помощь. В список включалось 

в среднем до ста человек (обычно те, кого традици-

онно считали «бедными Господа Бога») – матери 

многодетных семей, вдовы с детьми, старики, инва-

лиды [3, р. 403–414]. В голодные годы помощь полу-

чали до семи тысяч человек деньгами, продоволь-

ствием, предоставлением ночлега, одеждой [5, с. 104]. 

Кроме того, религиозные братства создавались 

и по инициативе самих горожан. В одном из таких 

братств состоял выдающийся литератор, поэт и мо-

ралист Фео Белькари (1410 – 1484 гг.) [6]. К нему, 

известному своим благочестием и поэтическим та-

лантом, постоянно обращались за советом и помо-

щью как поэты и писатели, так и обычные горо-

жане, стремившиеся к спасению. В одном из своих 

писем к Пьеро ди Пиппо из Пистойи Белькари дает 

советы по регулированию работы нового братства 

Св. Иеронима [7, p. XLII]. Так, в качестве одной из 

главных задач братства помимо религиозной дея-

тельности (молитвы, процессии и т.д.) автор счи-

тает оказание помощи своим членам, а также бед-

ным и нуждающимся: «…и мы должны помогать 
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братьям в их духовных устремлениях и телесных 

нуждах, как и тем, кто находится вне нашей Компа-

нии, потому что все сыновья нашего Отца и главы 

Иисуса Христа, и члены его сообщества. Милосер-

ден тот, кто старается убедить грешников вер-

нуться к покаянию, чтобы снискать милость Гос-

пода… Кто убеждает братьев в милосердии и в дру-

гих добродетелях, стараясь посеять в душу каждого 

страх и любовь к Богу» [8, р. 43–44]. Таким обра-

зом, братство позволяло своим членам с большим 

успехом совершенствоваться в делах милосердия 

как духовного, так и телесного [8, р. 32–33], а также 

надеяться на взаимную поддержку со стороны бра-

тьев, «ведь первоначальное намерение, ради кото-

рого создается Компания, это не изобретение цере-

моний, а помощь одного другому в деле спасения 

души» [8, р. 43]. 

В письме Белькари не просто отмечает необходи-

мость милосердия и помощь ближнему, но и пере-

числяет конкретные примеры, в которых это мило-

сердие может проявляться: 1) стараться «убедить 

грешников вернуться к покаянию, чтобы снискать 

милосердие Господа, если они отчаялись… чтобы 

идти по пути добродетели; потому что путь к спасе-

нию является самым трудным в начале» [8, р. 44];  

2) кротко с милосердием демонстрировать «ближ-

нему его заблуждения, стараясь, насколько воз-

можно, чтобы он их исправил» [8, р. 44]; 3) стараться 

«установить мир и согласие между теми, которые 

ненавидят друг друга или вступили в ссору» [8,  

р. 44]; 4) утешать «удрученных и терзаемых, склоняя 

их к покаянию, показывая им, что им сочувствуют» 

[8, р. 44]; 5) убеждать братьев в необходимости ми-

лосердия и других добродетелей, «стараясь посеять 

в душу каждого страх и любовь к Богу» [8, р. 44];  

6) особенно «следует поучать каждого устроить се-

мью в собственном его доме, и производить все те 

дела, которые надлежит им делать ради чести Гос-

пода, и для собственного спасения» [8, р. 44].  

Таким образом, существует множество способов 

проявить милосердие к ближним, помочь им на пути 

к спасению. Однако, как отмечает Ф. Белькари, «мало 

пользы можно принести другим, если прежде не очи-

стить и не упорядочить себя самого… великая сме-

лость нужна нам, чтобы пытаться заботиться о других 

в той болезни, от которой мы сами страдаем» [8, р. 45]. 

То есть недостаточно просто помогать ближнему, 

необходимо постоянно и смиренно работать над со-

бой, совершенствовать себя самого на пути к спасе-

нию «и стремиться прямо идти по пути нашего при-

звания к службе Господу более делами, нежели сло-

вами, быть добрыми более по существу, нежели по 

видимости, идя от добродетели к добродетели без вся-

кого притворства, восхваляя Бога более сердцем, чем 

устами» [8, р. 45]. Таким образом, милосердие требует 

постоянной работы верующего над самим собой, его 

собственного духовного развития и совершенствова-

ния, чтобы делиться своим опытом с другими, помо-

гать им и наставлять на пути к спасению, как это делал 

Белькари в своих письмах. 

Однако для проявления милосердия было вовсе 

не обязательно вступать в братство. Любой верую-

щий мог заниматься благотворительностью и дру-

гими богоугодными делами самостоятельно. 

Так, францисканский проповедник Бернардино 

Сиенский (1380 – 1444 гг.) особенно призывал за-

ниматься благотворительностью состоятельных 

граждан [3, р. 102–104], считая, что человек обяза-

тельно должен делиться с бедным, ведь для этого и 

дано ему богатство: «И если Господь дает тебе 

больше, чем бедняку, ты должен это понимать и 

стремиться поделиться с нищим из любви к нему» 

[9, p. 297, 293].  

В проповедях Б. Сиенский, как и Д. Кавалька, 

определял главной целью истинно верующего хри-

стианина в его земной жизни добрые дела [10,  

с. 174]. И одной из первых добродетелей он называл 

милостыню: «Господь желает сопровождать тебя и 

говорит: “Хочешь дать милостыню? Дай ее”. Не мо-

жешь дать хлеба? Совсем? Дай хоть немного…не 

можешь одеть бедняка? Совсем? Дай ему, тем не 

менее, что можешь, рубашку или пару кальсон. Не 

можешь помочь больному? Тем не менее прояви 

участие: посочувствуй ему, утешь его словами» [9, 

p. 295, 308 – 309].  

При этом проповедник отмечал, что нужно раз-

личать, кому следует подавать милостыню, а кому 

нет, имея в виду прежде всего традиционные кате-

гории бедности: вдов, сирот, больных и убогих, ни-

щих [11, с. 10]. Он даже выстраивал своеобразную 

иерархию милостыни, которая зависит от достатка 

человека: трем категориям бедняков – нуждаю-

щимся, остро нуждающимся и доведенным до край-

ности – могут оказывать помощь богачи, люди 

среднего достатка и те, кто сам испытывает не-

хватки, но при этом только богатые могут оказы-

вать помощь всем беднякам, люди среднего до-

статка должны помогать только представителям 

последних двух разрядов, а тот, кто сам испытывает 

нужду, может поддерживать только доведенных до 

крайности [10, с. 174; 9, р. 302], но важно, чтобы ни 

один проситель не был отвергнут. 

Бернардино считал, что благотворительность 

заложена в самой человеческой природе: «Человек 
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рационален, поэтому только человек обязан и по-

буждаем природой подавать милостыню такому же 

облаченному разумом творению, как и он сам. В 

тебе самом обитает дух, побуждающий тебя сде-

лать другому то, что и сам ты хотел бы получить». 

Проповедник также говорил, что «…мы всегда при-

бегали к милосердию Господа, и как мы просим ми-

лостыни у него, так мы должны предоставлять ее 

другим» [9, р. 284–286]. Таким образом, человек, 

подающий милостыню, приближается к Богу, при-

касается к его святости, уподобляясь Всевышнему 

в своем благородном деянии. Но проповедник ука-

зывал и на то, что в деле милосердия не должно 

быть холодного расчета, подобный порыв должен 

исходить из души христианина, а не из стремления 

купить через милостыню себе спасение [3, р. 75]. А 

тем, кто боялся потерять в постоянной благотвори-

тельности своё состояние, он отвечал: «Поверьте 

мне, вы не найдете ни одного человека, который бы 

впал в бедность оттого, что раздавал милостыню» 

[9, p. 338].  

Таким образом, проповедники и монахи призы-

вали свою паству постоянно проявлять милость к 

окружающим, помогать страдающим, поддерживать 

слабых и тем самым «стараться и силиться, 

насколько возможно, исправить жизнь, очищая со-

весть и умеряя все желания и достигать святых доб-

родетелей всеми возможными способами, которые 

доступны» [8, р. 45]. И одним из лучших способов 

сблизиться с Богом и спасти свою душу было мило-

сердие, ведь именно «по своему милосердию чело-

век объединяется с Богом» [2, р. 542]. Отсюда можно 

сделать вывод, что в средние века милосердие и бла-

готворительность являлись обязательными услови-

ями спасения души, ведь только верующий, помога-

ющий ближнему, сострадающий несчастному, мог 

рассчитывать на милость Господа. 
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Изучается феномен патриотизма французского общества на начальном этапе франко-прусской войны 1870–

1871 гг., отраженного в произведениях французских писателей-современников войны. Литературные произведения 

рассматриваются как форма познания исторической действительности. Романы писателей позволяют раскрыть 

исторические, политические, психологические и социальные корни патриотизма французов в первые дни войны, а 

также показать факты его конкретного проявления.  
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The article considers the phenomenon of patriotism of French society at the beginning of the Franko-Prussian war of 1870-

1871, as it was reflected in the works of French writers of the contemporary warfare. In this article the literary works are 

regarded as a form of study of historical reality. Novels allow to reveal the historical, political, psychological and social roots 

of the patriotism of the French in the early days of the war, as well as to show its specific manifestations. 
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Начало любой войны, как правило, сопровожда-

ется бурным всплеском патриотических настрое-

ний в обществе. Не исключением были и первые 

дни франко-прусской войны 1870–1871 гг. Фено-

мен французского патриотизма не являлся предме-

том специального исследования в отечественной 

историографии войны, уделявшей внимание лишь 

военно-политическим аспектам проблемы. Но он 

тем не менее представляет большой исторический, 

политический и научный интерес и не теряет своей 

актуальности в современном мире. 

 Проанализировать сущность этого явления поз-

воляют произведения французских писателей – со-

временников и участников тех событий, поскольку 

художественная литература – важный историче-

ский источник, реконструирующий психологиче-

ский и духовный мир людей, их мысли, пережива-

ния, мировосприятие, которые и формируют в со-

знании человека патриотические чувства. Причем, 

отражая общественное сознание, искусство, созда-

ющее обобщенный образ, имеет, по словам исто-

рика А.В. Предтеченского, даже преимущество пе-

ред обычным источником, в котором представлена 

психология единственного и неповторимого чело-

века. «Черты эпохи становятся заметнее, – пишет 

он, – когда они запечатлены в образе, чем когда они 

проявляются в изображении индивидуума. Писа-

тель, обобщая образ, проводит работу, очень помо-

гающую познанию исторической действительно-

сти, поскольку она нашла свое выражение в образе» 

[1, с. 84] Исторический материал в произведениях 

художественного творчества во многом дополняет 

информацию, извлеченную из традиционных ис-

точников, а зачастую является единственным ори-

гинальным каналом ее получения. 

Патриотизм французов, вызванный объявле-

нием Францией войны Пруссии в июле 1870 г., 

нашел свое образное выражение в романах «Раз-

гром» классика мировой литературы Э. Золя и 

«Прусский шпион» малоизвестного автора В. Валь-

мона [2, 3]. Являясь современниками описываемых 

событий и обобщив помимо личных впечатлений 

большой пласт источникового материала, авторы 

сумели воссоздать психологическую атмосферу, 

вызвавшую необычайный патриотический подъем 

в стране летом 1870 г. 
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Писатели единодушны в том, что искренне-эмо-

циональный патриотический порыв охватил подав-

ляющую часть французского общества, приняв 

буквально характер эпидемии. В ярких зарисовках 

на страницах обоих романов представлена картина 

причудливой смеси революционно-имперских и во-

инственно-националистических настроений, легко 

воспламенивших парижскую толпу, привыкшую в 

случае возникновения кризисных ситуаций за по-

следние три четверти века прибегать к активным 

политическим действиям. Поражает экзальтация 

людей, явно преувеличенная степень выражения 

ими своих патриотических чувств. «…Бульвары 

кишели толпой, – читаем мы в романе “Разгром”, – 

люди потрясали факелами, крича: “На Берлин! На 

Берлин!” Перед Ратушей… высокая красавица с 

царственным профилем завернулась в полотнище 

флага и запела “Марсельезу”» [2, с. 15]. «“Да здрав-

ствует война! Да здравствует война!” неслось со 

всех сторон, – вторит автор романа “Прусский 

шпион”. – Вскоре послышался другой крик, произ-

носимый с такой же яростью: “В Берлин! В Бер-

лин!”;… толпа молодых людей, выйдя из Латин-

ского квартала, прошла все бульвары, начиная с 

предместья Монмартра до площади Маделены, рас-

певая патриотические песни и перемешивая их вос-

торженными криками: “Да здравствует император! 

Долой Пруссию! Да здравствует война!”… Патрио-

тические песни мешались с возгласами: “Долой 

пруссаков! Долой Бисмарка!”» [3, с. 5–6, 9, 33]. 

«Нет ни одной газеты, ни одного частного письма, 

которые бы не приносили известия о постоянном 

заявлении патриотических чувств», – говорит геро-

иня романа Альбертина [3, с. 40]. 

Избыточный патриотизм, подмеченный фран-

цузскими писателями, во многом объясняется царя-

щими тогда в Париже шовинистическими настрое-

ниями, связанными с неофициальным празднова-

нием Дня взятия Бастилии (14 июля). 

Вместе с тем парадоксальная особенность этого 

патриотизма, на которую обратил внимание  

Э. Золя, состояла в том, что страна была вовлечена 

в войну фатально, помимо воли народа, который к 

тому же не понимал ее необходимости: «…Фран-

ция… не хотела войны…, и никто уже не знал, от-

куда исходит провокация; осталась только неиз-

бежность, роковой закон, по которому в назначен-

ный час один народ идет против другого народа» [2, 

с. 15]. Правительство не смогло дать внятного и 

убедительного объяснения причин и целей воен-

ного конфликта, ограничившись туманными рас-

суждениями о попытках Пруссии нарушить евро-

пейский баланс сил. 

Не видя смысла войны и не осознавая те нацио-

нальные интересы, которые она должна была отста-

ивать, население Франции инстинктивно сужало 

содержание своих патриотических чувств до ба-

нальной воинственности, крайнего национализма и 

культивируемой официальными кругами ненави-

сти к потенциальному врагу, что нашло отражение 

в лозунгах толпы. 

Произведения французских писателей – совре-

менников событий позволяют через обобщенное 

мировосприятие литературных образов, созданных 

ими, проследить исторические и психологические 

корни гражданского патриотизма начального пери-

ода войны, показать его политическую и социаль-

ную подоплеку. 

Милитаристский характер патриотических 

чувств присущ, по мнению В. Вальмона, самой ге-

нетике французского народа. «Патриотизм врож-

ден французам, – пишет он, – …Франция – нация 

крайне воинственная. Лишь только они услышат за-

пах пороха, как делаются сумасшедшими от энту-

зиазма. Всякая война будет популярна между 

ними» [3, с. 40]. Одновременно этот патриотизм 

подпитывался укоренившейся в стране еще со вре-

мен Наполеона I легендой о непобедимости фран-

цузской армии. Герой романа Э. Золя лейтенант 

Рош хвастливо и задиристо перечисляет победы 

французов: «Австрийцев мы поколотили под Ка-

стильоне, под Маренго, под Аустерлицем, под Ва-

грамом! Пруссаков мы поколотили под Эйлау, под 

Иеной, под Лютценом! Русских мы поколотили под 

Фридландом, под Смоленском, под Москвой! Ис-

панцев, англичан мы поколотили всюду! Весь зем-

ной шар мы поколотили сверху донизу, вдоль и по-

перек!... И чтобы теперь поколотили нас? Как так? 

Разве мир изменился?» [2, с. 23]. 

Вся последующая военная история уже второй 

империи во Франции, с ее победой в Крымской 

войне, выигранными сражениями против австрий-

цев и итальянцев, успешными колониальными экс-

педициями еще более укрепили в общественном со-

знании это мнение, создавая впечатление, что 

«…французский солдат разгуливает по всему свету, 

деля досуг между своей милой и бутылкой доброго 

вина; он завоевал всю землю, напевая веселые пе-

сенки. Один капрал, четыре солдата – и целые армии 

врагов разбиты в пух и прах» [2, с. 22]. 

Сама славная история французского оружия как 

бы вдохновляла общество на высокий патриотиче-

ский подъем и внушала иллюзию скорой и легкой 

победы, выраженную словами героев романов  

В. Вальмона и Э. Золя, молодого офицера Генераль-

ного штаба Эрнеста де Мирвилля и добровольца 
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Мориса: «Я думаю через две недели или через ме-

сяц мы будем в Берлине» [3, с. 14], – говорит пер-

вый; «… простая военная прогулка от Страсбурга 

до Берлина» [2, с. 16], – вторит другой. Эти наблю-

дения французских писателей нашли многочислен-

ные подтверждения в мемуарной литературе: «Без 

сомнения будущность мне готовила случай танце-

вать в Майнце, в Мюнхене или Берлине» [4 с. 166–

167], – читаем в воспоминаниях современника. Или: 

«На бульварах и улицах только и раздавались вос-

клицания: “Наша непобедимая армия!”, “Наши храб-

рые солдаты!”, “Наши африканские генералы!” Не 

было ни одного мирного буржуа, которому не чу-

дился бы запах пороха, и многие заблаговременно 

запасались уже планками и флагами» [5, с. 459]. 

Однако высокий накал патриотических стра-

стей, основанный лишь на эксплуатации историче-

ской памяти народа, не мог быть длительным и 

прочным. Требовалось обосновать необходимость 

и справедливость войны, убедить общество в пол-

ной готовности и быстрой победе в ней, создать не-

привлекательный образ коварного и бесчестного 

врага. Бонапартистское правительство понимало 

это. Вся политическая мощь режима была брошена 

на то, чтобы использовать патриотический порыв 

населения для мобилизации и сплочения масс, пре-

вратив его в действенный инструмент поддержки 

официальной политики. Этой цели служили пуб-

личные выступления членов правительства в парла-

менте, культивирование в сознании масс шпионо-

мании, подчинение средств массовой информации 

и, наконец, прямое полицейское давление. 

Выступая в парламенте, руководители государ-

ства обвинили немцев в развязывании войны и заве-

рили страну в неизбежности победы. В романе  

В. Вальмона содержится интересный материал о 

речи 15 июля 1870 г. министра иностранных дел гер-

цога де Грамона в сенате, который «поддержал во-

инственную политику правительства», и заявлении 

премьер-министра Оливье в законодательном кор-

пусе, вызвавшем «рукоплескания большинства». 

«Правительство, без сомнения, одержало полней-

шую победу; воинственная политика торжествовала 

в обеих палатах» [3, с. 7–9]. На приеме у императора 

Наполеона III в Сен-Клу 16 июля президент сената 

Руэр в своей фразе, дословно цитируемой Вальмо-

ном – «Благодаря Вам, государь, Франция готова», – 

показал, что лживые уверения правительства, в част-

ности военного министра Лебефа, о полной готовно-

сти к войне вплоть «до последней пуговицы на сол-

датских гетрах» [6, с. 142], вводили в заблуждение не 

только простой народ, но и политическую элиту госу-

дарства. При этом авторы лжи сами же превраща-

лись в ее жертв. По мнению писателя, лично импе-

ратор «обманывался на счет положения и готовности 

Франции» [3, с. 32]. Как позже правильно проком-

ментировал сложившуюся ситуацию У. Черчилль: 

«Из-за недостатка военной информации некоторые 

высшие государственные лица Франции полагали, 

что их страна подготовлена к войне лучше, чем 

Пруссия» [7, с. 301]. «Все это, – напишет в своей ра-

боте о франко-прусской войне Жан Жорес, – было 

логическим последствием и выражением непрочно-

сти режима, который не сумел ничего ни предусмот-

реть, ни хотеть, ни организовать» [8, с. 381]. 

Действительно, не предусмотрено было очень 

многое и, самое главное, масштабы военного столк-

новения. Ни один из лозунгов воинствующих па-

рижских манифестантов не содержит в себе в целом 

антигерманских настроений, лишь антипрусские. 

Правительство заверяло страну, что «Франция объ-

являет войну не Германии, а только одной Пруссии. 

Она обещает уважать права и независимость 

остальных государств и говорит, что взялась за ору-

жие в защиту собственной безопасности и для со-

хранения европейского равновесия» [3, с. 39]. Та же 

мысль высказана устами героя романа «Разгром» 

эльзасца Вейса: «Да, мы желали войны с Пруссией, 

мы уже давно ждали случая разрешить наш старый 

спор. Но это не мешало нашим добрососедским от-

ношениям с Баденом и с Баварией; у нас у всех по 

ту сторону Рейна родственники или друзья. Мы 

считали, что и они мечтают, как мы, сбить с прус-

саков их невыносимую спесь» [2, с. 18–19]. 

Это был крупный политический просчет бонапар-

тистского режима, который в связи с плохой органи-

зацией разведовательной службы за рубежом не знал 

о том, что Бисмарк «после уничтожения Австрии (в 

войне 1866 г. – В.П.)… принудил государства Юж-

ного Союза (Бавария, Вюртемберг, Гессен. – В.П.) за-

ключить тайные трактаты с Пруссией, – говорит ге-

рой романа В. Вальмона, прусский шпион Гробен. – 

По этим трактатам он заставил их, во-первых, усвоить 

нашу военную организацию; во-вторых, идти вместе 

с нами в случае войны, предоставя Пруссии главное 

начальство над всей армией» [3, с. 55]. 

Но вместе с тем даже собственные промахи в ор-

ганизации разведки правительство пыталось обра-

тить в свою же пользу, раздувая в стране лжепатри-

отические настроения с помощью шпиономании, 

ловко используя при этом такое присущее францу-

зам качество, отраженное в художественных произ-

ведениях, как презрительное отношение к шпионам 

и надменно-высокомерное – к немцам в целом. «У 
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нас, во Франции, – пишет Э. Золя, – людям про-

тивно прикоснуться к шпиону, а у них, в Германии, 

шпионство почетное дело, похвальный способ слу-

жения родине…» [2, с. 463]. На это же указывает  

В. Вальмон: «Пруссия охватила всю Францию сетью 

шпионства, – поступок настолько противный фран-

цузскому чувству, что эта благородная и доверчивая 

нация не могла даже и подозревать его» [3, с. 80]. 

Шпиономания, насаждаемая режимом, превра-

тилась в мощное средство его борьбы со своими по-

литическими противниками. «В сельских местно-

стях провокационная политика правительства, 

натравливавшего крестьян на республиканцев, вы-

даваемых за прусских шпионов, привела к самосу-

дам над этими мнимыми преступниками. Бонапар-

тистская пресса поощряла подобные расправы, 

изображая их как справедливую месть народа “из-

менникам родины”» [9, с. 383]. 

В произведениях французских писателей нахо-

дит отражение и роль средств массовой информа-

ции (газеты, телеграф) в манипулировании со сто-

роны власти общественным мнением внутри 

страны. «… Все корреспонденты, – пишет В. Валь-

мон, – были удалены из главных квартир (ставки 

командования. – В.П.). Водворился один офици-

альный источник гласности: только отсюда и 

можно было почерпать сведения на счет военных 

операций в продолжение всей кампании…; прави-

тельство доставляло восставшей против него жур-

налистике копии с телеграмм» [3, с. 89–90]. В ре-

зультате этого пресса превращалась в орудие дез-

информации масс и, выполнив вначале функцию 

патриотического стимулятора, в конечном итоге 

лишилась доверия населения. «Вдруг… грянуло 

известие о победе под Саарбрюкеном…, – читаем 

в романе Э. Золя «Разгром». – О большой победе? 

Неизвестно. Но газеты захлебывались от восторга: 

это вторжение в Германию – первый шаг в слав-

ном наступлении; наследный принц хладнокровно 

поднял пулю на поле сражения, – это начало ле-

генды о нем. А два дня спустя узнали, что под Вис-

сембургом французы были застигнуты врасплох и 

разбиты; из груди у всех вырвался крик бешен-

ства» [2, с. 17].  

Лживый тон французских газет находит под-

тверждение и в воспоминаниях современников: 

«…Вся пресса точно сговорилась лгать и льстить 

национальному тщеславию… О наших поражениях 

говорили, что они славнее побед, а о сражении при 

Верте отзывались как о торжествующей неудаче. 

Отступления наших войск провозгласили со сла-

вою и восторгались геройством солдат, совершав-

ших эти отступления» [5, с. 459–460]. 

И, наконец, палитра средств патриотического 

одурманивания масс включала в себя излюбленные 

всеми антидемократическими режимами методы 

полицейского давления и открытых репрессий. «… 

В Париже и даже в провинциях, – говорит герой ро-

мана «Прусский шпион», – полиция устраивает все 

эти патриотические заявления и… тотчас же аре-

стует всякого, кто, ею же обманутый, заходит 

слишком далеко» [3, с. 41]. Увидев, что патриоти-

ческие манифестации приобретают слишком бур-

ный, неуправляемый и опасный характер «…поли-

ция получила приказания предотвращать их… 

Сверх того, правительство… начинало побаи-

ваться, как бы пение “марсельезы и жирондистов” 

(так в тексте. – В.П.) не повело за собой какой-ни-

будь инсурекционной (вооруженное восстание. – 

В.П.) попытки» [3, с. 78]. 

Но вместе с тем следует признать, что, используя 

всю силу административного аппарата для разжига-

ния ура-патриотических настроений в обществе, 

власть на начальном этапе войны добилась своих це-

лей – большинство населения Франции поддержало 

войну. «Раздор партий забыт теперь. Все департа-

менты одного мнения с Парижем» [3, с. 40].  

Это означало, что официальный патриотизм 

нашел отклик в определенных социальных группах 

французского населения. Художественная литера-

тура содержит кое-какую информацию и по этому 

вопросу. Воинственно-патриотические чувства, ис-

кусственно подогреваемые правительством, по 

мнению В. Вальмона, были присущи в первую оче-

редь максималистско-настроенной молодежи, со-

знание которой легко поддавалось идеологической 

и психологической обработке. Воинственный ум 

Франции «был таков, что для него не нужно было 

большего стимула, чтобы война сделалась популяр-

ною между молодежью страны» [3, с. 81]. Герой ро-

мана Э. Золя, молодой доброволец, бонапартист 

Морис, также «был за войну, считал ее неизбежной, 

необходимой для самого существования наро-

дов…; он вспомнил, как его охватил великий по-

рыв, когда ему явилась мысль стать солдатом, идти 

сражаться за родину…» [2, с. 15]. 

Менее отчетливо в романах прослеживается со-

циальная и политическая принадлежность тех ис-

тинных патриотов, составляющих пока еще несо-

мненное меньшинство общества, которые, не-

смотря на колоссальное давление пропаганды и по-

лицейские репрессии, сумели сохранить трезвый 

взгляд на предстоящую войну. «Кое-где, – пишет  

В. Вальмон, – можно было заметить несколько че-

ловек с озабоченными, серьезными лицами: без со-

мнения они размышляли о важных последствиях 
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готовящихся событий. Но большая часть этих лю-

дей быстро исчезала» [3, с. 6]. В условиях псевдо-

патриотического угара толпы инакомыслие единиц 

становилось небезопасным: «Несколько человек, – 

продолжает В. Вальмон, – остались было прогу-

ляться по Парижу с белым знаменем и с криками 

“Да здравствует мир!” Но эти прогулки кончились 

тем, что знамя было вырвано, брошено в реку и им 

самим едва не пришлось подвергнуться той же уча-

сти» [3, с. 77].  

И, несмотря на это, во Франции нашлись люди, 

которые смело и откровенно, основываясь на объ-

ективном и беспристрастном анализе реальной си-

туации, высказали свое мнение о войне и ее воз-

можных перспективах. Прежде всего это была рес-

публиканская оппозиция (Тьер, Жюль Фавр, Гам-

бетта) в Законодательном корпусе, которая после 

выступления там 15 июля премьер-министра Оли-

вье «сильно протестовала против войны и действий 

правительства», заявляя, «что война – неблагора-

зумна сама по себе и не оправдывается обстоятель-

ствами» [3, с. 8]. Носителем аналогичных настрое-

ний в романе Э. Золя является представитель сред-

него класса французского общества, хорошо обра-

зованный мастер крупного промышленного пред-

приятия Вейс, который, сравнив государственное 

устройство и вооруженные силы Пруссии и Фран-

ции, не оставляет последней никаких надежд на 

успешный исход военной кампании [2, с. 20–21]. 

Такого же мнения придерживается и герой романа 

В. Вальмона, корреспондент «Биржевой газеты» 

Гробен, говоря, что «Французскую армию нельзя и 

сравнивать с немецкой: она уступает последней и 

численностью и организацией… Но Франция 

ослеплена, и это ослепление приведет ее к гибели» 

[3, с. 38].  

Оппозиционные по отношению к войне настро-

ения незначительной части французского общества 

находят подтверждения и в традиционных истори-

ческих источниках. Один из лидеров радикалов 

Жозеф Кайо в развитие этой темы писал в своих ме-

муарах: «Мне и сейчас слышится, как все близкие, 

мои дядья, мои двоюродные братья, когда была 

объявлена война 1870 года, предсказывали быст-

рый и блестящий успех нашим армиям. Сомнения 

моего отца по этому поводу никем не разделялись» 

[10, с. 20]. 

Однако прозрение большинства населения 

наступит позже, после первых поражений француз-

ской армии. Осознание реальностей приведет к из-

менению характера патриотических чувств народа. 

Но это будет потом. Сейчас же основная масса лю-

дей, одурманенная лживой пропагандой, искренне 

поддерживала Наполеона III и политику его прави-

тельства. Проявлением этой искренности стало ши-

рокое волонтерское движение – добровольная за-

пись в солдаты и организация походных госпита-

лей. Из романа «Прусский шпион» мы узнаем, что 

«в продолжение нескольких дней 15 000 человек в 

Париже и 85 000 в департаментах записались в сол-

даты; из них значительная часть принадлежала к 

лучшим семействам Франции. Введение походных 

госпиталей вызвало новый порыв самоотвержения. 

Большая часть волонтеров, богатые и влиятельные 

классы, добровольно предложили свою помощь. 

Мужчины и женщины соперничали в рвении. Начи-

ная от громадных зданий, замков, до самых скром-

ных домиков, где могла поместиться одна кровать, – 

все было предложено к услугам больных и ране-

ных. Патриотические пожертвования, очень часто 

анонимные, стекались с самого начала в большом 

количестве» [3, с. 77–78]. 

Таким образом, благодаря произведениям фран-

цузских писателей – современников событий, мы 

узнаем, что в начальный период франко-прусской 

войны 1870–1871 гг. большинство населения Фран-

ции и в первую очередь молодежь было охвачено ис-

кренним, но во многом искусственно подогревае-

мым патриотическим подъемом с явно выраженным 

шовинистическим и милитаристским оттенком, в ос-

нове которого лежали глубокие исторические тради-

ции и мощная политическая подпитка. Народ, обма-

нутый правительством с помощью средств массовой 

информации о готовности страны к войне, поверил в 

силу французской армии и в скорую, легкую победу 

над врагом. Лишь незначительная часть образован-

ных людей смогла реально оценить текущую ситуа-

цию и предстоящие последствия войны. Но голос 

меньшинства был едва слышен в ревущем потоке 

массового патриотического угара. 
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Рассматриваются виды экспертно-криминалистических учетов, основные проблемы, возникающие в процессе их 

применения в раскрытии и расследовании преступлений, сформулированы приоритетные направления их совершен-

ствования. Выделяются новые виды экспертно-криминалистических учетов ввиду появления новых объектов. В связи 

с отсутствием правовых оснований использования информации, хранимой в криминалистических учетах в качестве 

доказательств по уголовному делу для раскрытия и расследования преступлений, предлагается принять ФЗ «О кри-
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This article considers the types of forensic accounting, the main problems arising in the course of their use in the detection 

and investigation of crimes, formulates priorities for improvement. The author defines new types of forensic surveys due to the 
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В органах МВД России ведутся учеты, которые 

в соответствии со своим функциональным предна-

значением делятся на три основные группы: опера-

тивно-справочные, криминалистические и розыск-

ные, экспертно-криминалистические. 

О розыскных и криминалистических учетах 

можно сказать, что они содержат информацию, не-

обходимую для предупреждения, раскрытия и рас-

следования особо опасных преступлений и наряду 

с оперативно-справочными выполняют не только 

функцию сравнения установочных данных, но 

также отслеживают сходство этих объектов по 

внешним описаниям. Особенность экспертно-кри-

миналистических учетов, созданных для рацио-

нального и эффективного функционирования экс-

пертных подразделений, выражается прежде всего 

в объектах – носителях индивидуально-криминали-

стической информации и идентификационных про-

верок, проводимых по ним [1].  

В 2014 г. в системе МВД России функциониро-

вало 1848 экспертно-криминалистических подразде-

лений территориальных органов всех уровней общей 

численностью более 15 тыс. чел., включающих в себя 

специалистов по 46 экспертным специальностям.  

Только в 2013 г. сотрудниками ведомственной 

экспертной службы произведено свыше 2,3 млн 

экспертиз и исследований по уголовным делам и 

делам об административных правонарушениях, 

принято участие в более чем 1,3 млн осмотрах мест 

происшествий. Использование экспертно-кримина-

листических учетов позволило получить информа-

цию, значимую для расследования почти 240 тыс. 

преступлений [2]. 

По данным Главного информационного центра 

МВД, в последние годы в России с помощью ин-

формации, содержащейся в криминалистических 

учетах, раскрывается в среднем от 19 до 30 % со-

вершаемых преступлений. 
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К сожалению, как указывал Р.С. Белкин, потен-

циальные возможности использования экспертно-

криминалистических учетов для раскрытия и рас-

следования преступлений реализуются не в полную 

силу. В результате чего, именно это обстоятельство 

заставляет не только пересмотреть, но и внести кон-

кретные поправки в научную и прежде всего право-

вую основу частной теории о криминалистической 

регистрации [3].  

Выделяют несколько уровней экспертно-крими-

налистического учета. Так, централизованно-мест-

ный учет включает: коллекцию пуль, гильз и патро-

нов со следами оружия. Такой учет ведется в ЭКЦ 

МВД (федеральная пулегильзотека) и в региональ-

ных экспертных подразделениях МВД, ГУВД и т.д. 

(региональные пулегильзотеки). Федеральная пуле-

гильзотека включает в себя три коллекции: боепри-

пасы, изъятые при осмотре места происшествия; 

контрольные пули и гильзы утраченного (похищен-

ного) нарезного табельного оружия; пули и гильзы 

изъятого или добровольно сданного оружия. Внутри 

каждой коллекции подучетные объекты группиру-

ются по виду, модели, калибру. Региональные пуле-

гильзотеки ведутся в экспертно-криминалистиче-

ских подразделениях МВД, ГУВД, УВД. 

Кроме того, к централизованно-местному учету 

относится картотека поддельных денежных знаков 

и ценных бумаг, а также денежных знаков с изме-

ненным номиналом. 

Централизованный учет включает в себя карто-

теку поддельных документов, изготовленных поли-

графическим способом. Картотека состоит из иден-

тификационной карточки, содержащей фотографию 

подделанного документа в равном масштабе, место 

и время обнаружения документа, владельца доку-

мента, его серию, номер, данные об изготовителе и 

сбытчике, а также сведения об уголовном деле и экс-

пертном заключении по данному документу.  

К централизованному учету относится фонотека 

голоса и речи лиц, которые представляют оператив-

ный интерес. Она состоит из двух баз данных: фо-

нограмм известных преступников и фонограмм го-

лоса и речи неизвестных лиц, использованных в ка-

честве вещественных доказательств. 

Некоторые авторы выделяют экспертно-крими-

налистический справочно-вспомогательный учет, 

который состоит из следотеков следов пальцев рук 

с места происшествия; следотеков орудий взлома, 

подошв обуви и протекторов шин автотранспорт-

ных средств; картотек микрообъектов; коллекций 

поддельных медицинских рецептов на получение 

наркотических и сильнодействующих лекарствен-

ных средств и образцов почерка лиц, занимаю-

щихся их подделкой; картотек субъективных порт-

ретов неустановленных преступников; коллекций 

наркотических и сильнодействующих ядовитых ве-

ществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, фар-

ных рассеивателей, горючесмазочных и волокни-

стых материалов, лакокрасочных покрытий и т.д. 

Значительная часть криминалистически значи-

мой информации, содержащейся в следах, изъятых 

по фактам преступлений, совершенных в условиях 

неочевидности, должна быть обработана и сосредо-

точена в экспертно-криминалистических учетах, а 

затем использована при расследовании и раскрытии 

преступлений. Эффективность использования орга-

нами предварительного следствия информации, со-

держащейся в экспертно-криминалистических уче-

тах, зависит от того, насколько своевременно они 

направят объекты в эти учеты, насколько правильно 

оценят ее [4].  

Обязательной постановке на экспертно-крими-

налистический учет подлежит информация о следу-

ющих объектах: 

– следы рук неустановленных лиц, изъятые с 

мест преступлений; 

– данные ДНК биологических объектов, изъ-

ятых с мест преступлений; 

– данные ДНК неопознанных трупов, устано-

вить личность которых иными методами не пред-

ставилось возможным; 

– пули, гильзы и патроны со следами нарезного 

ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъ-

ятые с мест происшествий и преступлений; 

– контрольные пули и гильзы утраченного слу-

жебного, гражданского и боевого оружия; 

– самодельное (переделанное) оружие; 

– самодельные взрывные устройства и их части; 

– поддельные денежные билеты, ценные бумаги 

и документы; 

– поддельные монеты; 

– фонограммы речи (голоса) неустановленных 

лиц; 

– следы подошв обуви; 

– следы орудий взлома; 

– следы протекторов колес транспортных 

средств; 

– субъективные портреты устанавливаемых и 

(или) разыскиваемых лиц; 

– микрообъекты (микроволокна, частицы лако-

красочных покрытий, полимеров и металла); 

– черепа неопознанных трупов, установить лич-

ность которых иными способами не представляется 

возможным. 
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При этом объект регистрации определяет вид 

криминалистического учета как его подсистемы, и 

с появлением новых видов объектов регистрации 

появляются новые виды учета. 

Так, «за последние 3 года в ЭКЦ ГУВД по Ро-

стовской области организовано производство 14-ти 

новых видов судебных экспертиз. В 2010 году вве-

ден новый вид экспертных исследований – товаро-

ведческие» [5].  

П.Г. Вельш, выделяя как острую и злободнев-

ную проблему несовершенство теоретической базы 

создания и функционирования криминалистиче-

ских учетов, констатирует, что многие учеты дуб-

лируются, не обновляя информацию. Он обосновы-

вает необходимость создания новых АИПС, напри-

мер АИПС контрафактных изделий автомобильной 

промышленности в виде их коллекции [6].  

Дознаватель, следователь или сотрудник опера-

тивного подразделения обязан при наличии основа-

ний, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством и законодательством об опера-

тивно-розыскной деятельности, планировать и осу-

ществлять следственные действия либо опера-

тивно-розыскные мероприятия, направленные на 

изъятие предметов и следов, которые могут стать 

объектами учета или проверки, либо получение 

проверочной информации об объектах проверки. 

Своевременно в установленном порядке направ-

лять объекты учета и проверки в экспертно-крими-

налистические подразделения для их исследования 

в целях выявления, закрепления экспертно-крими-

налистической информации, исключения лиц (объ-

ектов), не причастных к совершению преступле-

ний, проверки и постановки на экспертно-кримина-

листический учет. Информировать экспертно-кри-

миналистическое подразделение о реализации ре-

зультатов использования экспертно-криминалисти-

ческих учетов и возможности снятия объектов с 

учета. В установленном порядке привлекать специ-

алистов экспертно-криминалистических подразде-

лений для оказания помощи при проведении след-

ственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий, направленных на изъятие предметов и 

следов, которые могут стать объектами учета или 

проверки, а также получение проверочной инфор-

мации об объектах проверки.  

Следователь или дознаватель в случае установ-

ления совпадений (единого источника происхожде-

ния) объектов учета, изъятых по разным уголовным 

делам, принимает меры по объединению дел. От-

ветственный сотрудник ЭКП осуществляет поста-

новку и направление информационных карт на име-

ющиеся уровни соответствующего вида учета, а 

также объектов исследования, при этом письменно 

информирует о постановке объектов на учет. Про-

веряет поступившие информационные карты и 

натурные объекты по массиву информационных 

карт и натурных объектов соответствующего вида 

учета. В случае совпадения объектов учета состав-

ляет справку и направляет ее во все подразделения 

дознания, следствия или оперативные подразделе-

ния, представившие на учет совпавшие объекты, в 

информационных картах объектов учета делает от-

метки о совпадениях с другими объектами учета. 

В настоящее время одним из перспективных 

направлений использования научно-технических 

достижений в правоохранительной деятельности 

является идентификация личности методом ДНК-

анализа, который оказывает значительную помощь 

при решении вопросов розыска лиц, пропавших без 

вести, установления по неопознанным трупам лич-

ности человека, установления личности граждан, 

не способных по состоянию здоровья или возрасту 

сообщить данные о своей личности, предупрежде-

ния, раскрытия и расследования преступлений. Ме-

тод ДНК-анализа занимает лидирующее положение 

в практике экспертно-криминалистических служб 

ведущих зарубежных стран (Англии, США, Герма-

нии и др.). 

В целях информационного обеспечения опера-

тивно-розыскных мероприятий по розыску лиц, 

причастных к совершенным преступлениям, уста-

новлению личностей неопознанных трупов, опера-

тивной проверке лиц и объектов представляющих 

оперативный интерес в ЭКЦ при ГУВД Ростовской 

области функционируют все экспертно-криминали-

стические учеты регионального уровня (дактило-

скопический, трасологические, субъективных 

портретов, поддельных денежных билетов, объек-

тов баллистики и др.). 

С марта 2013 г. Федеральная служба исполнения 

наказаний России приступила к реализации сов-

местного с МВД масштабного проекта по созданию 

генетической базы всех российских осужденных. 

В соответствии с законодательством, обязатель-

ной геномной регистрации подлежат осужденные, 

отбывающие наказание за совершение тяжких или 

особо тяжких преступлений, а также всех катего-

рий преступлений против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности. 

«В учреждениях ГУФСИН России по Ростов-

ской области порядка 13 тысяч человек подлежат 

обязательной геномной регистрации, что состав-

ляет более 88 процентов от общего количества 

осужденных. По состоянию на конец июля  

2013 года в экспертно-криминалистический центр 
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ГУ МВД России по Ростовской области уже 

направлено 1246 карт с геномным материалом. 

Сейчас в каждом учреждении уголовно-исправи-

тельной системы Ростовской области созданы спе-

циальные комиссии по организации обязательной 

геномной регистрации, в состав которых вошли со-

трудники отделов специального учета, медицин-

ской службы, воспитательной работы с осужден-

ными, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН Рос-

сии по Ростовской области» [7].  

Следы рук являются основными, а часто и един-

ственными вещественными доказательствами, спо-

собствующими установлению преступника или 

лица, имеющего отношение к совершенным пре-

ступлениям. Несмотря на эффективность использо-

вания АДИС «Папилон» и экспертно-криминали-

стических учетов в целом в раскрытии и расследо-

вании преступлений, установлению неопознанных 

трупов, выполнении других задач, связанных с 

идентификацией личности, имеются и определен-

ные издержки: 

1. При работе на месте происшествия недоста-

точно внимания уделяется работе с дактилоскопи-

ческими следами как наиболее значимыми веще-

ственными доказательствами при идентификации 

лица, совершившего преступление.  

2. Имеют место факты неполного поступления 

следов на экспертизу, несвоевременно поступают 

следы рук на проверку по АДИС ГУВД РО. 

3. В ЭКЦ ГУВД порой не представляются от-

тиски подошв обуви лиц, задержанных за совер-

шенные преступления. 

4. Не направляются на проверку в ЭКЦ ГУВД 

субъективные портреты, составленные в ЭКП 

(большинство РОВД области).  

Эффективность использования составляемых в 

ЭКЦ фотороботов преступников зависит от ком-

плекса предпринятых мер, начиная от своевремен-

ного направления потерпевших или свидетелей в 

экспертные подразделения и заканчивая обеспече-

нием субъективными портретами всех сотрудников 

оперативных служб, ППС, участковых, дежурных 

частей. 

В январе 2011 г. в ЭКЦ ГУВД по Ростовской об-

ласти запущена и успешно действует новая система 

АИПС «Портрет–Поиск», которая позволяет иден-

тифицировать преступников по субъективным 

портретам (фотороботам) составленных со слов по-

терпевших. 

Во многих зарубежных странах не ограничились 

ведением лишь криминалистических учетов следов 

преступлений и лиц, их совершивших, а пошли 

дальше – на регистрацию всего населения, считая 

это эффективным средством борьбы с преступно-

стью. Полагаем, что взять от них в этом плане все 

положительное – перспективная цель. Система кон-

троля публичных интересов общества должна стать 

не ведомственной, а государственной [8].  

Кроме того, многие преступления осложнены 

иностранным элементом, поэтому необходимо ве-

сти учет не только населения своего государства, но 

и граждан иностранных государств, которые нахо-

дятся на территории РФ. 

На сегодняшний день информация, хранимая в 

криминалистических учетах, широко используется 

в процессе раскрытия и расследования преступле-

ний, приобретая доказательственный аспект. Тем 

не менее в уголовно-процессуальном законодатель-

стве РФ нет даже упоминания о криминалистиче-

ской регистрации и криминалистических учетах, 

что, конечно, не согласуется с современными тре-

бованиями, предъявляемыми к органам расследова-

ния, чья деятельность направляется на защиту кон-

ституционных прав и свобод граждан. П.Н. Заблоц-

кий считает, что «важно придать ей соответствую-

щее правовое положение и законодательное оформ-

ление путем принятия на Федеральном уровне за-

кона “О криминалистической регистрации в Рос-

сийской Федерации”, в котором должны быть опре-

делены понятие криминалистической регистрации, 

ее цели и задачи, органы, осуществляющие реги-

страционную деятельность, принципы и ряд других 

положений» [9].  

Необходимость принятия этого закона обуслов-

лена рядом объективных причин, среди которых 

рост преступности, в том числе транснациональной, 

возникновение новых видов преступлений, увеличе-

ние числа объектов, подлежащих регистрации. 

Таким образом, вид объекта криминалистиче-

ской регистрации предопределяет вид экспертно-

криминалистического учета. Причем в настоящее 

время наблюдается тенденция к появлению новых 

видов экспертных исследований. 

Так как сегодня отсутствуют правовые осно-

вания использования информации, хранимой в 

криминалистических учетах в качестве доказа-

тельств по уголовному делу для раскрытия и рас-

следования преступлений, считаем, необходи-

мым принятие соответствующего ФЗ «О крими-

налистической регистрации в Российской Феде-

рации». 

Полагаем, положительным опытом зарубежных 

стран является регистрации всего населения 

страны, а учитывая транснациональный характер 

некоторых преступлений, – также всех иностран-

ных граждан, прибывающих на территорию РФ. 
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Рассматриваются вопросы реализации гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве России и Ирака. 
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Неотъемлемой характеристикой любого демо-

кратического государства является наличие си-

стемы гарантий прав личности. В законодательство 

современной России инкорпорированы важнейшие 

общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права, предусмотрена также и развернутая си-

стема гарантий прав личности. Однако их реализа-

ция в правоприменительной практике требует сво-

его научного осмысления применительно к различ-

ным отраслям российского права. 

История института гарантий прав личности в 

иракской правовой системе является еще молодой 

по сравнению с российской. Лишь недавно Ирак 

включил в свою правовую систему международные 

стандарты прав и свобод человека и гражданина, в 

связи с чем в 2005 г. Конституция Ирака была под-

вергнута существенным изменениям, введены ев-

ропейские стандарты, направленные на установле-

ние в стране демократического режима, при кото-

ром обеспечивается максимальная защита граждан, 

в том числе и в уголовном процессе. Основанная на 

мировом опыте система гарантий в большей или 

меньшей степени нашла свое отражение в законо-

дательстве Ирака.  

Как для России, так и для Ирака на современном 

этапе важно обеспечение прав человека, в том 

числе и в уголовном судопроизводстве. Без-

условно, научно-практическая мысль двух госу-

дарств наделяет различным содержанием катего-

рию «гарантии прав человека» с учетом своих куль-

турно-исторических, экономических и иных осо-

бенностей, беря за основу единые стандарты.  

В общем понимании гарантии прав личности вы-

ступают теми правовыми средствами и механизмами, 

с помощью которых достигаются цели правового ре-

гулирования и защита прав и свобод человека.  

Главным предназначением гарантий является 

обеспечение фактической реализации прав лично-

сти, создание уверенности каждого в том, что нет 

права без возможности его осуществления. Нормы 

права, провозглашающие права и свободы без га-

рантий их реализации, так и останутся чисто декла-

ративными [1]. 

Гарантии, заложенные в конституционных нор-

мах, выступают базой для построения всей системы 

гарантий в отраслевом законодательстве. В уго-

ловно-процессуальном законодательстве гарантии 

прав человека приобретают особую актуальность в 

связи с тем, что уголовный процесс непосредственно 

связан с наличием властных полномочий у одной из 

сторон процесса, применением мер процессуального 

принуждения, ограничением прав и свобод и т.д. 
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Только лишь с помощью гарантий в уголовном про-

цессе возможно воспрепятствовать субъективизму 

при установлении вины в уголовном деле, обеспе-

чить необходимую достаточность ограничений прав 

и свобод личности, налагаемых в ходе уголовного 

судопроизводства [2].  

В связи с особым характером уголовного судо-

производства его участникам предоставлен значи-

тельный комплекс прав. Согласно ст. 6 УПК РФ, уго-

ловное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и ор-

ганизаций, потерпевших от преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необосно-

ванного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод. 

Исходя из текста ст. 6 УПК РФ, следует конста-

тировать, что задача органов и должностных лиц в 

уголовном процессе заключается в защите лиц от 

преступлений и от незаконного и необоснованного 

уголовного преследования. В то же время возни-

кает закономерный вопрос о взаимосвязи задач уго-

ловного процесса и гарантий прав личности, в част-

ности, способны ли процессуальные гарантии обес-

печить достижение назначения уголовного судо-

производства. 

По мнению С.С. Цыганенко, гарантии в уголов-

ном процессе представляют собой систему право-

вых средств, установленных законом для осуществ-

ления надлежащего отправления правосудия, за-

щиты прав и свобод человека в уголовном про-

цессе, осуществления задач судопроизводства по 

уголовным делам [3]. 

В.Ю. Мельников под процессуальными гаран-

тиями участников уголовного судопроизводства 

понимает «предусмотренный уголовно-процессу-

альным законом порядок вовлечения гражданина 

в уголовный процесс в указанном качестве, сово-

купность его прав на защиту на стадии предвари-

тельного расследования. Это органическая це-

лостность процессуальных средств и способов, 

взаимодействующих между собой при обеспече-

нии прав и законных интересов участников уго-

ловного процесса в целях установления истины по 

уголовному делу» [4, с. 36]. 

На современном этапе большинство ученых 

придерживаются позиции, что уголовно-процессу-

альными гарантиями являются правовые средства, 

содержащиеся в законодательстве, обеспечиваю-

щие возможность участникам уголовно-процессу-

ального судопроизводства реализовать свои права 

и выполнить возложенные на них обязанности. Так, 

П.А. Лупинская считает, что процессуально-право-

вые гарантии – «это содержащиеся в нормах права 

правовые средства, обеспечивающие всем субъек-

там уголовно-процессуальной деятельности воз-

можность выполнять свои обязанности и использо-

вать предоставленные права» [5, с. 62]. 

При этом нельзя не согласиться с мнением 

Ю.А. Ляхова в вопросе понимания уголовно-про-

цессуальных гарантий как правовых средств и 

способов, обеспечивающих решение задач уголов-

ного процесса, а также защиту прав и законных 

интересов личности. По его мнению, такое опре-

деление уголовно-процессуальных гарантий в це-

лом является правильным и соответствует обще-

теоретическому понятию правовых гарантий. В то 

же время для уголовного судопроизводства имеет 

особую практическую значимость вопрос о том, 

что из себя представляют эти средства и способы, 

с помощью которых решаются задачи уголовного 

процесса и защищаются права участников судо-

производства [6].  

В качестве таковых следует назвать: 

1) уголовно-процессуальные нормы, закрепляю-

щие порядок производства по уголовному делу, ко-

торый должен приводить к выполнению задач уго-

ловного процесса. К ним относятся те уголовно-

процессуальные нормы, которые наделяют участ-

ников судопроизводства соответствующими пра-

вами и возлагают на них обязанности с целью 

охраны их законных интересов;  

2) процессуально-правовая деятельность, преду-

смотренная уголовно-процессуальным законом и 

связанная с конкретными правами и обязанностями 

должностных лиц и самого правообладателя.  

Следует констатировать, что только совокуп-

ность уголовно-процессуальных норм и уголовно-

процессуальной деятельности позволяет утвер-

ждать о наличии реальных гарантий в уголовном 

судопроизводстве. 

В науке уголовного процесса систему процессу-

альных гарантий принято подразделять на гаран-

тии, обеспечивающие осуществление правосудия 

по уголовным делам, и защиту прав и законных ин-

тересов личности [2, с. 71–72]. 

Но имеет место точка зрения, что существуют 

только уголовно-процессуальные гарантии право-

судия, выделять из них гарантии прав личности не 

имеет оснований, поскольку у государства и лично-

сти в уголовном процессе имеется общий интерес 

[7]. Данная позиция представляется ошибочной, 

поскольку не всегда у личности и государства в уго-

ловном деле есть общий интерес, и при таком под-

ходе отсутствуют пределы процессуальной дея-

тельности властных органов, что может повлечь 

произвол с их стороны. 
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Именно гарантии прав личности в уголовном 

процессе играют существенную роль в обеспече-

нии прав и законных интересов граждан и юриди-

ческих лиц, участвующих в уголовном судопроиз-

водстве. Уголовно-процессуальные нормы и соот-

ветствующая им деятельность, непосредственной 

задачей которых является обеспечение прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц, 

значительны и реальны в уголовном процессе [6].  

Гарантии прав личности обогащаются гаранти-

ями правосудия и в свою очередь также являются 

их неотъемлемой частью. Рассмотрение системы 

процессуальных гарантий, их содержания воз-

можно только в их органической взаимосвязи. Бес-

спорна позиция М.Ю. Арчакова, согласно которой 

«попытки выявить какой-либо основной (решаю-

щий или главенствующий) элемент в определении 

системы процессуальных гарантий малоперспек-

тивны и нецелесообразны. Только в совокупности, 

в целостном восприятии и понимании эти элементы 

могут определить содержание системы уголовно-

процессуальных гарантий, позволяющих, с одной 

стороны, эффективно добиться достоверного ре-

зультата, необходимого для принятия процессуаль-

ных решений по уголовному делу, а с другой – 

обеспечить в ходе уголовного судопроизводства 

(на всех его стадиях) соблюдение прав и свобод 

личности, вовлеченной в орбиту производства по 

уголовному делу» [8, с. 16].  

Под процессуальными гарантиями участников 

уголовного судопроизводства следует понимать си-

стему основанных на Конституции РФ, общепри-

знанных нормах международного права и закреп-

ленных в уголовно-процессуальном законе право-

вых средств и условий, которые в состоянии ре-

ально обеспечить права и свободы личности в про-

цессе уголовного судопроизводства, реализацию 

объективного и справедливого правосудия. Осно-

вополагающую роль при этом играют принципы 

уголовного процесса, под которыми понимаются 

исходные правовые положения, определяющие 

назначение уголовного судопроизводства и постро-

ение всех его стадий, институтов, отдельных про-

цедур (форм) [5]. 

Значение принципов уголовного судопроизвод-

ства заключается в том, что они обеспечивают орга-

низацию и функционирование уголовного судопро-

изводства в целом, всех его стадий, особых произ-

водств и институтов уголовного процесса; они явля-

ются нормативными ориентирами при необходимо-

сти использования аналогии права или закона, кото-

рая отвергается официальной доктриной; и наконец 

при противоречивости отдельных положений уго-

ловно-процессуального закона принципам уголов-

ного процесса верховенство (преимущество) должно 

быть отдано последним [9]. 

Нормы УПК Ирака сформированы таким обра-

зом, что не содержат непосредственно гарантий 

прав личности – они рассматриваются как консти-

туционные принципы, имеющие непосредственное, 

прямое действие. В юридической литературе Ирака 

процессуальные гарантии изучаются при производ-

стве каждого следственного действия и на каждой 

стадии уголовного процесса. 

Непосредственно к гарантиям прав человека в 

уголовном процессе относятся отдельные положе-

ния, которые в том числе могут быть закреплены в 

Конституции, но могут и вытекать из текста УПК 

Ирака. Так, принцип состязательности прямо не за-

креплен ни в одном из указанных документов. В 

связи с этим представляет интерес анализ отдель-

ных положений иракского законодательства, регла-

ментирующего вопросы распределения функций 

обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. 

Как и в российском, в иракском уголовно-про-

цессуальном законодательстве функция разреше-

ния дел по существу осуществляется только судом 

первой инстанции. Функция обвинения, согласно 

ст. 51 УПК Ирака, – следственным судом, состоя-

щим из судебного следователя и следственного 

судьи, функция защиты – адвокатом.  

Статья 39 УПК Ирака определила круг лиц, 

наделенных полномочиями выявлять преступления 

и проверять информацию о преступлениях, а также 

уведомлять об этом органы расследования (поли-

цейские офицеры и комиссары, мэр деревни и рай-

она, директор железнодорожной станции, его по-

мощник и комиссар поезда, капитан корабля или 

самолета, начальник морского порта, начальник от-

дела правительства или учреждения и любое долж-

ностное лицо наделены правом проверять инфор-

мацию, поступившую в сообщении о преступлении 

в пределах, определенных законом). 

Следует отметить, что законодатель предоста-

вил полицейским офицерам и комиссарам полиции 

полномочия расследовать уголовное дело. Статья 

50 УПК Ирака гласит: «Полицейский вправе рас-

следовать любое преступление по поручению след-

ственного судьи или судебного следователя, а 

также когда передача сообщения о преступлении 

следственному судье или судебному следователю 

приведет к затягиванию производства, утере следов 

преступления, повредит расследованию или спо-

собствует сокрытию подозреваемого». Таким обра-
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зом, полицейские могут получить статус следова-

теля и проводить расследование по всем преступле-

ниям на основе поручения следственного судьи или 

судебного следователя, а также на основе решения 

полицейского органа о том, что передача сообще-

ния следственному судье или судебному следова-

телю приведет к вышеуказанным последствиям. 

Ненормальность этого положения отмечается и 

в иракской литературе. Однако указывается при 

этом только на то, что полицейские не могут рас-

следовать преступления, поскольку многие из них 

не имеют высшего юридического образования [10]. 

Недопустимость такого положения объясняется 

еще и тем, что в уголовном судопроизводстве 

нельзя объединять в одном лице полномочия по 

расследованию и проведение оперативно-розыск-

ной деятельности. Иными словами, можно было бы 

заимствовать такой запрет из УПК РФ (ч. 2 ст. 41).  

Согласно ст. 3 Закона о прокуратуре № 159 1979 г. 

Ирака, прокурор выступает в качестве следствен-

ного судьи в случае отсутствия последнего на месте 

преступления. По прибытии следственного судьи 

прокурор может продолжить расследование только 

по его поручению. 

При этом законодатель неудачно решил вопрос 

о возможности расследования преступления проку-

рором, поскольку тот, с одной стороны, осуществ-

ляет функцию надзора за деятельностью следствен-

ного судьи, с другой – по поручению следственного 

судьи и под его контролем расследует дело. Следо-

вательно, прокурор одновременно надзирает за де-

ятельностью следственного судьи и находится в 

определенных случаях под его контролем [11]. 

В отличие от российского уголовного процесса 

в Ираке прокурор соблюдает интересы не только 

потерпевшего и государства, но и в отдельных слу-

чаях интересы подсудимого. Если прокурор придет 

к выводу, что подсудимый не совершал преступле-

ния и в деле имеются доказательства его невинов-

ности, либо обстоятельства, смягчающие назначе-

ние наказания, либо права подсудимого нарушены, 

он может выступить в защиту прав подсудимого. 

Следует констатировать, что сегодня в ирак-

ском уголовно-процессуальном законодательстве 

отсутствует принцип состязательности сторон, ко-

торый мог бы явиться эффективной гарантией прав 

граждан в уголовном процессе. 

В Конституции Ирака есть прямое указание на 

принцип презумпции невиновности, который одно-

временно выступает уголовно-процессуальной га-

рантией. Согласно п. 5 ст. 19 Конституции Ирака, 

обвиняемый считается невиновным, пока его вина 

не будет доказана в ходе справедливого судебного 

разбирательства, и обвиняемый не может быть 

осужден за одно и то же деяние дважды за исклю-

чением случаев появления новых доказательств. 

Несмотря на то, что УПК Ирака не содержит дан-

ный принцип, этой гарантией пронизан весь текст 

данного нормативного правового акта, принцип 

презумпции невиновности охватывает весь уголов-

ный процесс.  

В соответствии с пунктом «е» ст. 19 Закона Рес-

публики Ирак «О Высшем иракском уголовном 

Суде» № 10 от 2005 г. при допросе обвиняемый 

вправе не отвечать на вопросы следственного ор-

гана, что полностью отражает мировые тенденции 

и достижения в развитии данной гарантии.  

Право на защиту обвиняемого предусмотрено 

ст. 123, 144 УПК Ирака, ст. 22 Закона «О Верхов-

ном уголовном суде» и ст. 66–73 Закона «Об адво-

катуре» № 173. В соответствии с указанными стать-

ями органы расследования не вправе проводить 

следственные действии, пока не решен вопрос о 

присутствии защитника подозреваемого (обвиняе-

мого). В случае если указанное лицо самостоя-

тельно не может обеспечить участие защитника, 

ему предоставляется адвокат за счет государства. 

При апелляционных судах действует совет адвока-

тов, состоящий их трех адвокатов, цель которого – 

предоставление обвиняемым и осужденным квали-

фицированной юридической помощи, если к нему 

обращаются заинтересованные лица [12]. 

В отличие от российского уголовного процесса за-

щитник приглашается не во всех случаях, а лишь по 

делам о тех преступлениях, наказание за которые 

предусмотрено в виде штрафа более 200 000 динаров 

или лишение свободы свыше 3 месяцев. Однако это 

не мешает следственным органам предварительно 

квалифицировать совершенное деяние по более мяг-

кой статье, заменив потом обвинение на более жест-

кую после проведения следственных действий в от-

сутствие защитника. Подобные нарушения, приводя-

щие к произволу и откровенному игнорированию ба-

зовых процессуальных прав обвиняемого, столь 

удачно закрепленных в Конституции Ирака, наводят 

на мысль о необходимости обновления уголовно-про-

цессуального законодательства Ирака.  

Следовательно, гарантии прав участников про-

цесса, закрепленные в уголовно-процессуальном 

законодательстве Ирака, имеют колоссальное зна-

чение при достижении целей уголовного судопро-

изводства, которые сформулированы аналогично 

российскому уголовному процессу. 

В то же время в самом УПК Ирака не содер-

жится норм, отражающих назначение уголовного 

судопроизводства, а также не указаны принципы 
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уголовного процесса, что, по нашему мнению, яв-

ляется существенным недостатком уголовно-про-

цессуального законодательства Ирака. Как пред-

ставляется, в УПК Ирака необходимо включить 

главу, аналогичную гл. 2 УПК РФ «Принципы уго-

ловного судопроизводства», в которой следует 

определить назначение уголовного процесса, ука-

зать принципы уголовного судопроизводства и рас-

крыть их содержание. Закрепление основных задач 

и принципов как основополагающих начал уголов-

ного судопроизводства в отраслевом законодатель-

стве будет способствовать обеспечению механизма 

реализации гарантий прав личности как на законо-

дательном уровне, так и в рамках уголовно-процес-

суальной деятельности.  
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В мире существуют около 200 различных госу-

дарств, признанных ООН. Из них около 50 являются 

федеративными, в том числе Российская Федерация, 

США, Федеративная Республика Германия, Индия, 

Бразилия. «Создание столь сложной формы поли-

тико-территориального устройства должно пресле-

довать те или иные цели, причем достаточно значи-

мые для того, чтобы сделать оправданным существо-

вание федеративного государства» [1, с. 66].  

Во второй половине XX в. большинство воору-

женных конфликтов и войн происходило не только 

между государствами, но и внутри них. Причем 

внутригосударственные конфликты и войны можно 

охарактеризовать как межнациональные. В резуль-

тате межнациональных конфликтов и войн внутри 

отдельно взятых государств погибло значительно 

больше людей по сравнению с межгосударствен-

ными войнами [2, с. 14; 3, с. 200].  

Стали очевидными многие проблемы в сфере 

национальной политики и межнациональных отно-

шений на Кавказе накануне и в период распада Со-

ветского Союза [4]. В 90-е гг. XX в. отечественные 

специалисты по проблемам федерализма и нацио-

нальной политики предлагали различные варианты 

государственного строительства для Российской 

Федерации. Одни считали нужным оставить феде-

ративное устройство России без всяких дополнений 

и корректив. Другие хотели двигаться от советской 

формы федерации к конфедеративному устройству 

России. На фоне воинственного сепаратизма Че-

ченской Республики – Ичкерии менее безобидной 

выглядела идея движения от федеративного 

устройства Российской Федерации к конфедератив-

ному. Ее проповедовали некоторые националисти-

ческие силы, в том числе на Северном Кавказе, ко-

торые мечтали о большей свободе и независимости, 

но открыто не солидаризировались с генералом 

Д.Дудаевым, руководившим сепаратистской Че-

ченской Республикой – Ичкерией.  

Современный этап становления и развития рос-

сийского федерализма требует огромных усилий не 

только со стороны ученых, но и со стороны госу-

дарственных деятелей, общественных и религиоз-

ных организаций, политических партий, куль-

турно-национальных обществ и т.д. Для его совер-

шенствования необходимо, на наш взгляд, приме-

нять целый арсенал методов глубокого научного 

исследования проблемы. Следует выделить, напри-

мер, междисциплинарный подход, который предпо-

лагает четкое взаимодействие родственных наук, – 
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истории, политологии, социологии, юриспруден-

ции и т.д. Он позволит ввести в оборот научного по-

знания различные концепции, парадигмы, теории, 

которые в той или иной степени имеют отношение 

к проблеме федерализма.  

Большая роль в глубоком научном познании фе-

дерализма принадлежит истории и социологии. 

Вряд ли будет вызывать сомнения необходимость 

тесной связи этих двух наук, исторических и социо-

логических методов познания сути федерализма. 

Исторические позволяют ответить на вопросы, как 

предмет возник, какие этапы пережил в своем раз-

витии, какие трудности при этом испытал, какие из 

существенных черт явления сохранились до насто-

ящего времени. Что касается социологических ме-

тодов, то они позволяют приникнуть в суть соци-

ального явления, дать классификацию проблеме, 

разделив его на несколько этапов, а также опреде-

лить закономерности развития. Единство историче-

ских и социологических методов позволяет уче-

ному проникнуть в глубь проблемы, оберегая его от 

конъюнктурных выводов, гарантируя научные ре-

зультаты, созданные по принципам объективности, 

научности, правдивости, историзма и т.д.  

Еще Г.В. Плеханов писал о том, что «история ста-

новится научной лишь постольку, поскольку ей уда-

ется объяснить изображаемые ею процессы с точки 

зрения социологии» [5, с. 575]. Историческое изуче-

ние общественно значимого события, как правило, 

начинается с установления точных фактов о возник-

новении, функционировании и развитии изучаемого 

объекта. После этого уточняются и другие моменты, 

например, условия появления объекта, а затем дела-

ются выводы о закономерностях и иных связях.  

Чтобы глубже понять место и суть федерализма, 

необходимо проследить основные этапы становле-

ния и совершенствования концепции федерации. 

Это достаточно сложная задача, так как федерализм 

имеет многовековую историю. Элементы федера-

ции появились еще в древнем мире. Затем они по-

лучили свое дальнейшее развитие в средневековом 

обществе, а более зрелые формы федеративных от-

ношений утвердились уже в ХХ в. Что касается 

России, то здесь федеративные отношения офици-

ально были узаконены в 1918 г. Потребность в фе-

деративной политической системе возникает в мно-

гонациональных и многоконфессиональных обще-

ствах, где всегда имеется опасность распада терри-

ториально-целостного государства. Именно для со-

хранения целостности государства и было создано 

федеративное государство, которое является прове-

ренным способом сохранения единства.  

Выдающимся достижением федерализма в Ев-

ропе стала Швейцарская конфедерация [6, с. 393], 

которую в начале XXI в. ставят в пример другим 

государствам, обдумывающим проблему сохране-

ния своей целостности и политического устрой-

ства. «Вечный союз» представлял собой не просто 

объединение трех швейцарский кантонов, но и рас-

считанную на более длительный срок тесный союз 

трех земель (территорий). Идея федеративного об-

щества восходит к федеративной доктрине народ-

ного суверенитета, который, как известно, был зна-

чительно развит Й. Альтузиусом (1557–1638). В его 

учении, изложенном в труде «Политика» в 1603 г., 

государственная структура показана в форме мно-

гоуровневой системы союзов, созданных на основе 

договора. Большое внимание Альтузиус уделял и 

проблеме суверенитета (от фр. souverainete – вер-

ховная власть) – «верховенство и независимость 

власти» [7, с. 829]. Ученый писал, что люди добро-

вольно соединяются в семьи и различные корпора-

ции (например, цеха или гильдии), которые, всту-

пая в договорной союз друг с другом, образуют об-

щину. Союз общин составляет провинцию, а союз 

провинции и городов образует государство. Носи-

телем суверенитета в нем будет сообщество граж-

дан, которые при помощи заключенных договоров 

передают часть исполнительных функций прави-

тельству в лице монарха или совета республики. В 

то же время автор подчеркивал, что это не означает 

отказ от суверенитета или его разделения, так как 

суверенитет неотчуждаем и неделим, он полностью 

принадлежит народу [8, с. 707]. Отсюда можно сде-

лать вывод, что во времена Альтузиуса, т.е. в конце 

XVI – начале XVII в. общественно-политическое 

сознание признавало модель общества как договор-

ного союза или федеративного образования.  

Многие государства Нового времени в опреде-

ленном смысле носили признаки федеративного об-

щества, так как в своем составе имели различные 

народы, исповедовавшие разные религии и куль-

туры. Вообще федерализм как средство соединения 

различных частей в единое целое может рассматри-

ваться как уникальное явление, которое проявля-

ется и в общественных институтах, например, в по-

литических партиях, общественных объединениях, 

различных формах местного самоуправления и т.д. 

В силу объективных причин общественно-полити-

ческая мысль в России отставала во времени от 

уровня развитых в экономическом и политическом 

отношениях стран Европы (Англии, Франции, Ис-

пании, Голландии и др.). Первый политический 

трактат «Политика» был написан русским мысли-
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телем Ю. Крижаничем только в XVII в. [9]. В по-

следующие годы в России выросли замечательные 

мыслители, которые большое внимание уделяли со-

вершенствованию Российского государства. Среди 

них выделялся А.Н. Радищев, оригинальные мысли 

которого до сих пор не теряют актуальности. В по-

исках наиболее оптимальной концепции государ-

ственного строя России он прошел несколько эта-

пов, в процессе которых отдавал свои симпатии 

сначала «просвещенному абсолютизму», затем 

«конституционной монархии». И только потом 

пришел к выводу, что самой лучшей формой госу-

дарственного устройства России является демокра-

тическая республика. До сих пор не теряет своей ак-

туальности его вывод о том, что высшим органом 

власти в России должно стать общероссийское вы-

борное представительное собрание, под контролем 

которого работал бы исполнительный администра-

тивный аппарат [10]. Он считал республику наибо-

лее приемлемым и логичным вариантом существо-

вания Российского государства, где народ может 

сам управлять своей страной.  

В плеяде видных мыслителей России можно 

назвать и другие имена. Так, П.И. Пестель, будучи 

одним из руководителей декабрьского вооружен-

ного восстания в Петербурге в 1825 г. (после вос-

стания был арестован и казнен), разработал даже 

проект Конституции России. И хотя она в силу мно-

гих объективных обстоятельств не была принята, 

тем не менее сам факт создания Конституции сви-

детельствует об оригинальности этого человека, 

выступавшего за кардинальные демократические 

реформы в России. В то же время он был противни-

ком федерализма. Любую автономию для любого 

региона России он воспринимал как вариант конфе-

деративный и нежелательный. По мнению П.И. Пе-

стеля, Древняя Русь была федерацией, что стало 

причиной ее развала.  

Талантливый российский историк Н.И. Костома-

ров, создавший оригинальные научные труды по ис-

тории России, считал, что в Древней Руси было 

много элементов федеративного общества. Он 

утверждал, что сущность федерации проявлялась в 

равноправном существовании шести народностей – 

южнорусской, северорусской, белорусской, велико-

русской, псковской и новгородской, что в основе фе-

дерализма Древней Руси лежал этнографический 

принцип, сохранивший свое значение для многих 

славянских государств, в том числе России, Белорус-

сии, Украины. Н. Костомаров писал: «И природа, и 

обстоятельства – все вело жизнь русского народа к 

самобытности земель с тем, чтобы между всеми зем-

лями образовалась и поддерживалась неустанно 

связь. Так, Русь стремилась к федерации, и федера-

ция была той формой, в которую она начала обле-

каться. Вся история Руси удельного периода есть по-

степенное развитие федеративного начала, но вместе 

с тем и борьба его с началом единодержавия» [11].  

Эту точку зрения поддерживал другой извест-

ный мыслитель и ученый А.С. Ященко, который 

утверждал, что в Древней Руси существовала «фе-

дерация самостоятельных государств, из которых в 

каждом был свой князь и свое вече» [12, с. 137]. В 

одной из своих главных работ «Что такое федера-

тивная республика и желательна ли она для Рос-

сии» А.С. Ященко пытался рассмотреть проблему 

федеративного устройства России и доказывал, что 

«всякий национальный, раздробляющий федера-

лизм есть лишь крайнее выражение провинциа-

лизма, пережитой стадией политической жизни че-

ловечества, где областные различия стремятся бо-

роться против более высокой и совершенной 

формы государственного бытия» [13, с. 68]. Осу-

ществлять путем федерализма национальную про-

грамму, по убеждению А.С. Ященко, является по-

пыткой повернуть назад весь исторический ход че-

ловечества [12, с. 140]. Более того, по мнению уче-

ного, те, кто предлагает федерализацию России, 

должны твердо помнить и ясно сознавать, что они 

призывают к разделению России на ряд независи-

мых государств [12, с. 140]. Разумеется, в конкрет-

ных исторических условиях, когда Россия была од-

ной из самых мощных империй мира, когда ее сила 

и могущество в основном опирались на военную 

составляющую, трудно было даже вообразить фе-

деративное устройство, так как федеративное стро-

ительство предполагает демократическое обще-

ство. В дореволюционной России действительно 

невозможны были какие-то позитивные результаты 

от федеративного устройства. Федерализм – это не 

просто декларации, заявления, намерения, благие 

пожелания и т.д. Для федеративного переустрой-

ства государства необходимо провести хотя бы эле-

ментарные реформы в правовой и политической 

сферах, чего не было в Российской империи.  

Элементы федеративного устройства России 

можно увидеть при внимательном и объективном 

анализе истории отдельных территорий, населен-

ных нерусскими народами, обладавшими относи-

тельной самостоятельностью. Например, Финлян-

дия, Польша, Тифлисская и Кутаисская губернии, 

Хивинское ханство и т.д. Почти все они имели 

свои специфические органы власти и элементы 

федерализма. Большими правами обладали и ме-

ста расселения казачьих войск, которые также 

имели определенные автономные права. В то же 
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время в условиях Российской империи в целом 

трудно было говорить о федерации. Элементы фе-

дерализма, которые кое-где имели место, не могут 

характеризовать Российскую империю как феде-

ративную державу.  

Теоретически большое значение имеет также 

план федеративного устройства России, который 

был разработан известным декабристом и просве-

тителем Н. Муравьевым. Он предлагал два проекта 

Конституции России на федеративных началах [12, 

с. 138]. По его мнению, политическую и граждан-

скую суть должны были определять, с одной сто-

роны, «величие народов», населяющих Россию, с 

другой – «максимальная свобода граждан». 

Известные российские писатели, публицисты 

А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский, стоявшие на ре-

волюционно-демократических позициях, также 

стремились к переустройству России по образцам 

развитых демократических государств Европы. 

При этом они подчеркивали, что в переустроенной 

России необходимо учитывать не только русский 

фактор, но и инонациональный, т.е. межнациональ-

ный. В.Д. Дзидзоев пишет: «Нет сомнения в том, 

что история и современность тесно связаны и пере-

плетены. Объективное и научное осмысление про-

шлого, правильная оценка настоящего и прогнози-

рование будущего представляют для науки слож-

ную задачу» [14, с. 185].  

Объективно оценивая историческое прошлое 

наших народов, следует подчеркнуть, что дорево-

люционный период истории Российской империи 

был сложным и противоречивым. Вместе с тем не-

возможно отрицать огромный созидательный труд 

ее народов, десятков миллионов людей разных 

национальностей и вероисповеданий. В их числе 

были и коренные народы Северного Кавказа. В об-

щей массе российских народов «были достигнуты 

внушительные успехи в экономике и культуре» [14, 

с. 185]. Это в полной мере относится к коренным 

народам Северного Кавказа, «которые в составе 

Российского, затем Советского государства, во 

многом благодаря помощи более развитых народов 

создали мощную экономику и развитую культуру. 

Огромную роль в истории и судьбе горцев сыграла 

передовая русская и советская культура» [14,  

с. 185]. Следует подчеркнуть, что эти успехи, о ко-

торых говорит известный специалист, стали воз-

можны, благодаря федеративному устройству 

нашего многонационального Отечества, советской 

национальной политике, которая учитывала инте-

ресы всех народов страны, особенно малочислен-

ных коренных народов, для которых создавались 

идеальные условия для достижения больших успе-

хов во всех сферах жизни.  
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Раскрываются основные проблемы совершенствования уголовно-правовой нормы, закрепленной в ст. 343 УК РФ 

«Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». 

Выявляются основные пробелы диспозиции ч. 1 ст. 343 УК РФ, проблемы, возникающие при квалификации по данной 

норме. Рассматривается вопрос о целесообразности включения в ст. 343 УК РФ примечания, согласно которому 

военнослужащий, впервые совершивший преступление, может быть освобожден от ответственности, если пре-

ступление явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.  
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The article describes the main challenges of improving the criminal law as enshrined in Art. 343 of the Criminal Code 

«Violation of the rules of service for the protection of public order and public security». The author reveals major gaps dispo-

sition of Part 1 of Article 343 of the Criminal Code, the problems that arise when training on the norm. In addition, the article 

deals with the question of whether to include in Article 343 of the Criminal Code notes, according to which a soldier who has 

committed a crime may be relieved of liability if the crime was the result of exceptional circumstances. 
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Важнейшую роль в обеспечении защиты без-

опасности государства и его территориальной це-

лостности играет правовое регулирование порядка 

прохождения военной службы, исполнения военно-

служащими своих обязанностей и ответственности 

за нарушения установленного порядка. 
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В соответствии с Федеральным законом от 

06.02.1997 г. № 27-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О 

внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (далее – Закон) внутрен-

ние войска входят в состав системы МВД России и 

предназначены для обеспечения безопасности лич-

ности, общества и государства, защиты прав и сво-

бод человека и гражданина от преступных и других 

противоправных посягательств. Первоочередной 

задачей внутренних войск является участие сов-

местно с органами внутренних дел в охране обще-

ственного порядка, обеспечении общественной без-

опасности и режима чрезвычайного положения [1].  

Статьи 25–29 Закона закрепляют условия и пре-

делы применения физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники 

при выполнении внутренними войсками возложен-

ных на них задач.  

Согласно ст. 17 Закона, военная служба по 

охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности осуществляется посред-

ством боевой службы в составе войскового наряда. 

Перечень обязанностей военнослужащих внутрен-

них войск, несущих службу в составе войскового 

наряда, закреплен не только в Законе, но и в ведом-

ственных нормативных актах МВД России, прика-

зах, инструкциях и распоряжениях должностных 

лиц внутренних войск. 

В ст. 343 «Нарушение правил несения службы 

по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности» УК РФ [2] установ-

лена ответственность за нарушение правил несения 

службы лицом, входящим в состав войскового 

наряда по охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности, если это деяние 

причинило вред правам и законным интересам граж-

дан (ч. 1) или повлекло тяжкие последствия (ч. 2). 

Нарушение правил применения физической 

силы, специальных средств, оружия, боевой и специ-

альной техники при несении службы по охране об-

щественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности может быть связано с применением 

насилия. Исходя из этого, некоторые авторы относят 

это преступление к разряду насильственных. 

Следует отметить, что особенности уголовной 

ответственности за нарушение правил несения 

службы по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности являются ма-

лоисследованными в уголовно-правовой науке, а в 

разрезе исследования обоснованности криминали-

зации и пенализации данного деяния практически 

не изучены. 

Согласно ч. 1 ст. 343 УК РФ, установлена ответ-

ственность за нарушение правил несения службы ли-

цом, входящим в состав войскового наряда по 

охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности, если это деяние причи-

нило вред правам и законным интересам граждан. 

Считаем, что такое указание на граждан как по-

терпевших противоречит общим принципам рос-

сийского и международного права, сужая круг 

субъектов уголовно-правовой охраны. Кроме того, 

согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ, «задачами настоящего 

Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и 

гражданина...», т. е. любого человека безотноси-

тельно принадлежности к гражданству. Поэтому 

предлагаем изложить диспозицию ч. 1 ст. 343 УК 

РФ следующим образом: «…нарушение правил 

несения службы лицом, входящим в состав войско-

вого наряда по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, если это 

деяние причинило вред правам и законным интере-

сам человека и гражданина». 

Как показывает анализ судебной практики по де-

лам о воинских насильственных преступлениях, 

сложности в квалификации этих деяний заключаются 

в основном в уголовно-правовой оценке насилия. 

Насильственный характер нарушения правил 

несения службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности может 

проявляться, например: а) в применении обще-

ственной силы, специальных средств, оружия, бое-

вой и специальной техники без предупреждения в 

тех случаях, когда такое предупреждение является 

обязательным; б) в применении физической силы, в 

том числе боевых приемов борьбы, при отсутствии 

для этого законных оснований; в) в применении 

оружия в отношении женщин, лиц с явными призна-

ками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден или известен военнослужащему 

внутренних войск, кроме тех случаев, когда такое 

применение является допустимым, и т. д. 

Посягательство считается оконченным в мо-

мент причинения вреда правам и законным инте-

ресам граждан. Он состоит в нарушении физиче-

ской неприкосновенности, причинении легкого, 

средней тяжести вреда здоровью, ущемлении че-

сти и достоинства, нарушении неприкосновенно-

сти жилища и др. [3].  

Обязательным признаком составов преступле-

ний, указанных в ст. 343 УК РФ, является причине-

ние вреда правам и законным интересам граждан 

(ч. 1 ст. 343 УК РФ) либо наступление тяжких по-

следствий (ч. 2 ст. 343 УК РФ). 
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Этот вред может выражаться в причинении иму-

щественного ущерба гражданину, физических или 

нравственных страданий. В последнем случае, ис-

ходя из характера и степени общественной опасно-

сти, отраженных в признаке наказуемости, объем 

такого вреда ограничивается причинением средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего.  

Согласно ст. 151 ГК РФ, моральный вред заклю-

чается в причинении гражданину физических или 

нравственных страданий действиями, нарушаю-

щими его личные неимущественные права либо по-

сягающими на принадлежащие ему другие немате-

риальные блага. В доктрине гражданского права к 

нематериальным благам принято относить жизнь и 

здоровье, достоинство личности, личную неприкос-

новенность, честь и доброе имя, деловую репута-

цию, неприкосновенность частной жизни, право 

свободного передвижения и другие объекты, пере-

численные в ст. 150 ГК РФ. 

Причинение иного вреда правам и законным ин-

тересам граждан может выражаться в необоснован-

ном задержании, обыске, неправомерном примене-

нии физической силы, специальных средств, ору-

жия [4, с. 433]. 

Часть 2 ст. 343 УК РФ содержит диспозицию 

следующего содержания: «То же деяние, повлек-

шее тяжкие последствия». Ввиду оценочности дан-

ного понятия «тяжкие последствия» в научной ли-

тературе спорным является вопрос, что следует к 

ним относить. 

В.М. Лебедев, А.В. Галахова считают, что к тяж-

ким последствиям может быть отнесено «причине-

ние опасного для жизни и здоровья вреда гражданам 

в результате незаконного и необоснованного приме-

нения физической силы, специальных средств и ору-

жия, существенного материального вреда, само-

убийство или покушение на самоубийство потерпев-

шего или иной тяжкий вред» [5].  

А.В. Бриллиантова полагает, что к числу тяжких 

последствий можно отнести «причинение смерти 

или тяжкого вреда здоровью граждан, нанесение 

крупного материального вреда, подрыв авторитета 

внутренних войск и др.» [6].  

«Военным судом Одинцовского гарнизона Ла-

рионов признан виновным в нарушении правил 

несения службы в составе войскового наряда по 

охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности, повлекшем тяжкие по-

следствия. Эти его действия квалифицированы су-

дом по ч. 2 ст. 343 УК. 

Согласно приговору, Ларионов, применяя при-

емы борьбы, несколько раз бросал Скворцова и Же-

лонкина на землю, причинив им тем самым физиче-

скую боль. Кроме того, своим ударом он сломал 

нижнюю челюсть Гриневичу, то есть причинил по-

следнему вред здоровью средней тяжести. 

При рассмотрении данного дела в порядке 

надзора Военная коллегия указала, что тяжкими по-

следствиями по смыслу ч. 2 ст. 343 УК следует при-

знавать причинение тяжкого вреда здоровью в ре-

зультате незаконного применения физической 

силы, специальных средств и табельного оружия 

или же нанесение в совокупности различного вреда 

здоровью нескольким гражданам. 

Поскольку действиями Ларионова потерпев-

шему Гриневичу причинен вред здоровью средней 

тяжести, а Скворцову и Желонкину нанесены по-

бои, у суда не имелось достаточных оснований для 

вывода о наступлении тяжких последствий от дей-

ствий осужденного. 

С учетом изложенного содеянное Ларионовым 

Военная коллегия переквалифицировала с ч. 2 на  

ч. 1 ст. 343 УК» [7].  

Н.А. Петухов справедливо отмечает, что «со-

держание понятия «тяжкие последствия» обуслов-

лено объектом уголовно-правовой охраны соответ-

ствующей нормы. Поэтому различный по харак-

теру вред должен включаться в понятие «тяжкие 

последствия» не произвольно, а с учетом его взаи-

мосвязи с указанным объектом» [8, с. 328]. 

Тяжкими последствиями по смыслу ст. 343 УК 

РФ следует признавать реально наступившие обсто-

ятельства, наносящие значительный ущерб интере-

сам безопасности государства, боеготовности частей 

и подразделений, а также объектам, находящимся 

под охраной караула и войскового наряда по охране 

общественного порядка, внутреннего наряда. 

В Обзоре судебной практики Верховного суда 

РФ 2001 г. указано, что под «тяжкими последстви-

ями по смыслу ст. ст. 340, 341, 342, 343 и 344 УК 

следует признавать реально наступившие обстоя-

тельства, наносящие значительный ущерб интере-

сам безопасности государства, боеготовности ча-

стей и подразделений, а также объектам, находя-

щимся под охраной караула и войскового наряда 

по охране общественного порядка, внутреннего 

наряда. 

К ним могут быть отнесены, в частности, не 

предотвращенное вооруженное вторжение на терри-

торию Российской Федерации, вооруженная прово-

кация, проникновение диверсантов, нападение на 

пограничные заставы и посты, повлекшие гибель 

людей, причинение значительного материального 

ущерба, выход из строя боевой техники, срыв зада-
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ния, неисполнение приказа, а также другие послед-

ствия, существенно влияющие на снижение боего-

товности частей и подразделений и т.д. 

Этот вред, к примеру, может выражаться в уни-

чтожении, повреждении или хищении находяще-

гося под охраной караула имущества в крупном 

размере, значительного количества оружия, бое-

припасов или взрывчатых веществ, иных источни-

ков повышенной опасности или предметов, изъ-

ятых из гражданского оборота. 

В определенных случаях к тяжким послед-

ствиям названных преступлений может быть отне-

сено причинение вреда жизни или здоровью воен-

нослужащих и других лиц (например, содержа-

щихся на гауптвахте или в дисциплинарной воин-

ской части)» [7]. 

Р.В. Закомолдин предлагает частично конкрети-

зировать содержание тяжких последствий в диспо-

зиции ч.2 ст.343 УК РФ и изложить её в следующей 

редакции: 

«2. То же деяние, если оно повлекло по неосто-

рожности: а) смерть человека; б) тяжкий и средней 

тяжести вред здоровью; в) имущественный ущерб в 

крупном размере; г) значительный имущественный 

ущерб; д) вред в отношении двух и более лиц или 

иные тяжкие последствия» [9]. 

Однако такая позиция представляется неоправ-

данной по двум причинам: во-первых, перечень не 

является исчерпывающим (что невозможно по объ-

ективным причинам), а значит, не решит обозна-

ченной проблемы, а во-вторых, в самом перечне со-

держатся оценочные понятия (например, значи-

тельный ущерб). 

Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности может совершаться в совокупно-

сти с другими преступлениями. Сложность в ряде 

случаев вызывала оценка одного преступного дей-

ствия, содержащего признаки разных преступлений. 

Применение физического насилия при наруше-

нии правил несения специальных видов военной 

службы может повлечь различные последствия фи-

зического характера: боль, вред здоровью, смерть, 

ограничение свободы. В связи с этим в литературе 

и на практике возникает вопрос о том, какой объем 

(«размер») этих последствий охватывается соответ-

ствующими нормами гл. 33 УК РФ, а в каких слу-

чаях требуется квалификация по совокупности с 

преступлениями против личности. 

В этой связи О. Зателепин предлагает применять 

два критерия. «Первый – при определении содержа-

ния (объема) физического вреда в ст. 342, 343 и 344 

УК РФ необходимо сопоставлять строгость санк-

ций этих статей и статей, предусматривающих от-

ветственность за насильственные посягательства 

против личности. Дело в том, что характер обще-

ственной опасности преступления и прежде всего 

степень важности того или иного объекта (объек-

тов) уголовно-правовой охраны формально отра-

жены в санкции. В санкциях воинских статей отра-

жена совокупная общественная опасность, которая 

определяется не только вредом боевой готовности 

воинских частей, но и объемом физического вреда, 

причиняемого в результате нарушений правил 

несения той или иной службы. 

Вторым критерием следует признать «насиль-

ственное» содержание оценочного понятия «тяж-

кие последствия»» [10, с. 55]. 

Представляется, что умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью нескольких лиц 

также требует квалификации по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 112 и  

ч. 2 ст. 343 УК РФ. Дело в том, что санкции за эти 

преступления одинаковые (лишение свободы на 

срок до пяти лет). В юридической литературе обос-

нованно утверждается, что при совпадении преде-

лов санкций в подобных случаях необходима ква-

лификация по совокупности, «так как “дополни-

тельное” деяние, – пишет А.В. Наумов, – приобре-

тает тогда равную общественную опасность с со-

ставным преступлением, в то время как степень об-

щественной опасности последнего должна быть 

всегда более высокой по сравнению с опасностью 

образующих его частей» [11, с. 58].  

Причинение физической боли, легкого вреда 

здоровью, ограничение свободы должны квалифи-

цироваться только по ч. 1 ст. 343 УК РФ. Умышлен-

ное же причинение средней тяжести вреда здоро-

вью необходимо оценивать по ч. 1 ст. 343 УК РФ и 

по ст. 112 УК РФ. Если в результате нарушения 

правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасно-

сти умышленно причинены тяжкий вред здоровью 

или смерть, содеянное подлежит квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 343 и ст. 111 или ст. 105 УК РФ. Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью не-

скольким лицам также требует квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 112 и ч. 2 ст. 343 УК РФ. Причинение легкого 

вреда здоровью нескольким лицам охватывается  

ч. 2 ст. 343 УК РФ. 

Рассматривая вопросы совершенствования уго-

ловно-правовой нормы об ответственности за нару-
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шение правил несения службы по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, необходимо отметить, что два со-

става преступлений (ст. 337 и 338 УК РФ) в гл. 33 

содержат примечания, согласно которым военно-

служащий, впервые совершивший деяние, может 

быть освобожден от уголовной ответственности, 

если совершение преступления является след-

ствием стечения тяжелых обстоятельств. Полагаем, 

что такое примечание должно найти отражение и в 

ст. 343.1 УК РФ. 

Действительно, если проанализировать причины 

нарушения правил несения службы по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, то в их основе лежат те явления и про-

цессы, которые привели к неосторожному соверше-

нию военнослужащим данного деяния. Именно «не-

осторожность» исключает целенаправленность пре-

ступного деяния, которая характеризует сложив-

шийся противоправный тип преступника. 

Исходя из этого, считаем целесообразным до-

полнить ст.343 УК РФ примечанием следующего 

содержания: «Военнослужащий, впервые совер-

шивший при смягчающих обстоятельствах деяние, 

предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, может 

быть освобождён от уголовной ответственности».  

Вышеизложенное позволяет предложить следу-

ющую редакцию ст.343 УК РФ:  

1. Нарушение правил несения службы лицом, 

входящим в состав войскового наряда по охране об-

щественного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности, если это деяние причинило вред 

правам и законным интересам человека и гражда-

нина, наказывается ограничением по военной 

службе на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо содержанием в дисципли-

нарной воинской части на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание: военнослужащий, впервые совер-

шивший при смягчающих обстоятельствах деяние, 

предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, может быть 

освобождён от уголовной ответственности». 
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Изучение источников и основных черт по древней и средневековой истории государства и права Салатавии – 

территории Дагестана – показало, что правовые отношения горцев изложены в адатах. Горские адатно-правовые 

нормы включали обычаи, решения сельских сходов, соглашения между аулами, акты ханов. Правовая система осно-

вывалась не только на адате, но и шариате. Среди источников права, как и в мусульманском мире в целом, высту-

пают Коран и сунны. В Салатавии обществом управляли избираемые в каждом селе всем джамаатом судьи, или 

карты – старики, старейшины.  

 

Ключевые слова: Салатавия, джамаат, кадий, тухум, адат, годекан, ишкиль, община, поселение, Дагестан, 

старшины, обычное право. 

 

The study of the sources and the main features on the Ancient and Medieval history of state and law of Salataviya - the 

territory of Dagestan showed that the legal relations of mountaineers were set out in adats. Mountain adat-legal norms in-

cluded customs, solutions of village congregation, the agreement between the auls, khan acts. The legal system is based not 

only on adat, but Sharia as well. Among the sources of law, as well as in the whole Muslim world, there are the Qur'an and the 

Sunnah. Salatavian community was ruled by judges - the elders elected in village congregation. 

 

Keywords: Salataviya, Jamaat, Qadi, tukhum, adat, godekan, ishkil, community, settlement, Dagestan, elders, customary law. 

 

Наименее изученным вопросом в истории госу-

дарства и права Дагестана является история государ-

ственности и правовых институтов сельских об-

ществ.  

Салатавский союз сельских обществ – один из 

интересных в научном плане мест Дагестана. Тер-

ритория, на которой живут салатавцы, была засе-

лена еще в первобытные времена [1]. 

http://base.consultant.ru/
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Салатавское общество объединяет поселения, 

которые претендуют на древность своего проис-

хождения. До присоединения Дагестана к России 

салатавцы в политическом отношении представ-

ляли единое целое.  

Научные работы по древней и средневековой ис-

тории государства и права Салатавии почти отсут-

ствуют, в связи с чем крайне трудно представить ис-

торическую картину прошлого салатавцев. В обыч-

ном праве народов Дагестана, возникшем и действо-

вавшем на базе отсталого натурального хозяйства, 

процесс отмирания норм родоплеменного строя затя-

нулся на длительный исторический период. Обычное 

право кавказских горцев, в том числе и горцев Даге-

стана, привлекло внимание Ф.И. Леонтовича [2].  

Начало правовых отношений горцев изложено в 

адатах. Значительная трудность в их изучении со-

стоит в том, что они неупорядочены и противоре-

чивы, многие содержат архаичные нормы. Другая 

трудность заключается в том, что адаты в своем аб-

солютном большинстве не были записаны, они пе-

редавались от поколения к поколению, как и всякое 

право, развивались и изменялись вместе с происхо-

дящими в экономической и политической жизни 

сдвигами. Одни адаты исчезали, а другие появля-

лись [3]. Так или иначе, адаты отражали уровень 

развития современного общества. Нередко меха-

низм принятия нового адата сводился к тому, что он 

лишь тогда приобретал силу закона, когда за него 

голосовали на собрании схода все его члены.  

Многие нормы и представления обычного права 

действительно имеют идейную связь с первобыт-

ными религиями, в частности с анимизмом и его 

проявлением – культом предков. Одним из первых 

попытался проследить связь родового быта с куль-

том предков М.М. Ковалевский [4]. 

Источниками обычного права являются: третей-

ский суд, судебно-правовая практика феодальных 

правителей, договоры между селами и внутри сел, 

деятельность сельских джамаатов. Важное значение 

в выработке новых адатных норм имело и общее со-

брание союзов сельских обществ. Обязательными 

становились условия для разрешения длительных 

споров между двумя аулами из-за пастбищ. 

По мере развития абстрактного мышления 

осложнялись религиозные верования людей. Важ-

ным этапом в этом процессе было появление пред-

ставления о дуализме человека, о смертном теле и 

бессмертной душе. С этого времени жизнь человека 

и его смерть связывались с душой [5].  

Соблюдение религиозных верований людей со-

храняло живую силу и честь рода, отсюда возникла 

традиция кровной мести [6]. Общественность 

также придавала ей большое значение. Отказ от 

кровной мести считался позором, вызывал 

насмешки и презрение односельчан. Кровная месть 

связана с более поздней традицией диет-возмездия. 

Получение диета среди большинства народа расце-

нивалось как продажа родного человека [7]. По-

этому прибегали к кровной мести, хотя в душе чуть 

ли не все осуждали ее. К тому же нужно иметь в 

виду, что не только в тот период, когда жили родами, 

но и позднее, вплоть до полного утверждения влия-

ния России, в Дагестане не было сильной публичной 

власти, которая могла принудительно регулировать 

гражданскую жизнь горцев. Поэтому каждый род, 

тухум сам должен был отстаивать свои интересы. 

Орудием же защиты могла быть только сила. 

Следует отметить, что горские адатно-правовые 

нормы, возникли на местной социальной почве. В 

обычном праве народов Дагестана сохранились ро-

довые обычаи с некоторыми видоизменениями. В 

то же время члены рода не считали позором похи-

щение или воровство, совершенные в отношении 

чужеродца. Видимо, с этими обычаями связаны по 

своему происхождению установления обычного 

права ряда обществ об умерщвлении родившихся 

вне народа и семьи детей, а также убийство винов-

ников прелюбодеяния. 

Важным источником права в Дагестане служили 

обычаи, решения сельских сходов, соглашения 

между аулами, акты ханов. Правовая система осно-

вывалась не только на адате, но и шариате. Среди 

источников права в Дагестане, как и в мусульман-

ском мире в целом, выступают Коран и сунна.  

С появлением частной собственности понятие 

справедливости приобретает другой смысл – права на 

частную собственность и ее неприкосновенность. Так 

было и в Дагестане. Мы сопоставили понятие спра-

ведливости в адатах родового строя и феодализма. 

Обычаи и нравы явились выражением таких понятий, 

как дисциплина и ответственность за общее дело, а 

также определенных требований коллектива по отно-

шению к его членам. Конечно же они не сразу приоб-

рели устойчивый характер. У первобытных людей 

развивались определенные моральные чувства и 

представления о своих обязанностях и ответственно-

сти перед коллективом. Но для того чтобы они стали 

субъективной потребностью индивидов, их осознан-

ным моральным долгом, требовалось немало вре-

мени. Таким образом, возникновение нравов и обы-

чаев, регулировавших взаимоотношения людей, отно-

сится к раннему периоду человеческого общежития. 

Требования жизни держалось тогда силой привычки, 

традиций, авторитетом или уважением, которым 

пользовались старейшины рода или женщины, в то 
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время занимавшие не только равноправное положе-

ние с мужчинами, но даже нередко более высокое [8]. 

Но в тех редких случаях, когда обычаи оказыва-

лись недостаточными, дельные члены общины до-

пускали отклонение от норм, на помощь приходило 

общественное мнение, которое имело значение 

предрекаемого авторитета. Здесь нужно отметить, 

что дисциплинированность и исполнительность в 

родовых общинах находилась на высоком уровне. 

Не у всех народов Дагестана существовал обы-

чай барамты, или ишкиль – право истца, потеряв-

шего надежду на мирное возвращение вещи или 

долга, силой отнимать какую-нибудь вещь у долж-

ника или родственника. Она возвращалась по удо-

влетворению ответчиком истца. Этот обычай слу-

жил поводом к грабежам и разбоям. Но нельзя рас-

сматривать его врожденным свойством природы 

горцев. Не выдерживает критики и попытка  

Ф.И. Леонтовича представить дело так, будто хищ-

ничество, т. е. воровство, грабеж и разбой отвечают 

характеру и потребностям горцев, и, передаваясь по 

поколениям, приобрели силу непреложного закона 

[2]. Такое понимание противоречит научным фак-

там и исторической действительности. 

Как отмечалось, адаты как явления духовной 

культуры в конечном счете отражали экономиче-

ские отношения. Но влияние последних на адаты 

трудно уловимы, так как они выступают в основ-

ном через посредство социально-политических от-

ношений. Разумеется, в родовом строе не было 

классов, стало быть и политики, являющейся выра-

жением взаимодействия между классами. Вряд ли 

будет ошибкой, если скажем, что родоплеменные 

пережитки сохранились в этом регионе вплоть до 

конца XIX в. Поэтому правомерно подчеркнуть, 

что в Дагестане социальные отношения выступали 

в сложном переплетении [9]. Наряду с феодаль-

ными отношениями, определявшими в основном 

характер существующего общественного строя, 

здесь бытовали остатки отжившего родового обще-

ства и, начиная со второй половины XIX в., – эле-

менты нового, капиталистического строя. Все это в 

своеобразной форме нашло отражение в адатах, 

возникших в родовом строе как обычаи и нравы, ре-

гулирующие жизнь людей. Но с формированием 

феодальных отношений они во многом трансфор-

мировались. В том виде, в каком они дошли до нас, 

дагестанские адаты представляют собой сложное 

образование, в котором правовые нормы феодаль-

ного характера соседствуют с родовыми обычаями. 

В адатах «вольных» обществ родовые нормы сохра-

нились в большей степени, чем в адатах феодаль-

ных владений. Последние приспособлены самой 

феодальной верхушкой к своим интересам. В  

ХIХ в. и адаты «вольных» обществ во многом но-

сили феодальный характер. 

Отсюда создается впечатление, что обычное 

право с самого начала было феодальным. Не учи-

тывается также, что в адатах «вольных» обществ 

сохранились еще родовые установления, не способ-

ствующие в прямом смысле закреплению феодаль-

ной эксплуатации. Процесс трансформации родо-

вых адатов в феодальные шел вслед за процессом 

формирования феодальных отношений. Но в распо-

ряжении исследователей обычного права «народов 

Дагестана нет пока других сколько-нибудь серьез-

ных, научных работ, относящихся к XVII в.» [10]. 

Русские ученые М.М. Ковалевский [4], Ф.И. Леон-

тович [2], изучавшие общественный строй и право 

горцев Дагестана, подчеркивали большую научную 

значимость юридических сборников, являвшихся ре-

зультатом кодификаторской деятельности феодаль-

ных правителей. Наиболее важные вопросы внутрен-

него управления общины, распределения общинных 

земель, выбор должностных лиц, организация сель-

скохозяйственных работ, вопросы политической 

жизни общины решались на сельском сходе, где при-

нимали участие все совершеннолетние мужчины джа-

маата. Собирался народ на сходы исполнителями по 

решению совета старейшин, старшины или кадия. 

Местом сбора народных сходов была площадь у ме-

чети, называемая у аварцев «годекан», или другие 

специально для этого отведенные места. На них реша-

лись наиболее главные вопросы внутренней жизни 

джамаата: распределение общественных земель 

(пашни, покосы, пастбища), исправление старых и 

проведение новых дорог, оросительных канав, мо-

стов, выборы сельских административных и духов-

ных лиц, судебных заседателей, назначение исполни-

телей, наем общественных пастухов. На сходах также 

принимали новые адатные нормы, которые станови-

лись обязательными для всех членов общины. Однако 

в изучаемое время сельские «богатеи» использовали 

народный сход в своих интересах, навязывали те ре-

шения, которые были направлены на защиту частной 

собственности [11]. 

Между сходами эти же функции по салатавским 

адатам выполнял совет старейшин, который состоял 

из выборных и почетных представителей каждого 

тухума, приобретших общее доверие своею опытно-

стью. Называли их в Салатавии «джамаатчи» (почет-

ные старики), избираемые сходом для контролиро-

вания деятельности сельской администрации.  

Фактически, как об этом свидетельствуют пись-

менные и устные источники, в совет старейшин вы-

двигались представители состоятельной сельской 
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верхушки, принимавшие угодные для нее решения. 

Затем совет старейшин, опираясь на свой автори-

тет, проводил их в жизнь от имени всего джамаата. 

Каждое сельское общество в зависимости от его 

величины управлялось одним или несколькими 

старшинами. У салатавцев своих владельцев не 

было, «а было в каждой деревне по несколько стар-

шин» [9]. Их в народе называли «чухби» (справед-

ливые люди или судьи). В начале XIX в. с дальней-

шим укреплением позиции шариата в селениях 

Чиркее и Чирюрте, относящихся к Салатавии, стар-

шин стали называть арабским словом «магкамачи» 

(судья), в остальных общинах – «карт» (букв. ста-

рик, старейшина), которые соблюдали светские по-

рядки по адату. Избирались старшины всем обще-

ством из людей добросовестных и хорошо знаю-

щих сельские порядки и адаты по одному из каж-

дого тухума или по одному с каждого мечетского 

прихода, и назначались двое старшин в таком селе-

нии, в котором одна мечеть. Нужно заметить, что в 

большинстве случаев старшинами выбирали чле-

нов из состоятельных тухумов. Однако адаты сала-

тавцев ставили старшин в привилегированное поло-

жение и давали им большие права. «За ослушание 

старшине и обществу, – говорится в салатавских ада-

тах, – взыскивался штраф 5 руб. сер. В Чиркее точно 

установленного размера штрафа не существовало, 

его назначали при объявлении приговора». 

Для разбора возникших в селении различных 

тяжб старшины выходили к мечети или на специ-

ально избранное для суда место [12]. Там они разби-

рали дела, преимущественно подлежащие решению 

по адату, и тот же час приводили в исполнение (если 

дело не сложное); в противном случае, при запутан-

ности дела, к которому трудно подвести существую-

щие адаты, или же если стороны недовольны реше-

нием старшин, тогда представляли дело на обсужде-

ние всего джамаата или же давали на обсуждение 

почетных стариков, приобретших всеобщее дове-

рие своею опытностью. Они участвовали в обсуж-

дении всех важных вопросов и общественных дел. 

Называли их в Салатавии «гIадатчи» (человек, знаю-

щий хорошо народные адаты и имеющий вес в об-

ществе). Если после окончательного приговора одна 

из сторон оставалась недовольной, то она обраща-

лась к посредникам. В таких случаях, – писал  

А.В. Комаров, – для решения дел особой важности 

или при явно неудовлетворительном решении дела 

картами своего селения спорящие обращались к 

картам селений, издавна приобретшим известность 

своею непогрешимостью» [3]. Таким селом для жи-

телей Присулакских селений был Цоботль «Зу-

бутли» (территория Салатавии).  

В каждом джамаате требовалось определенное 

число присягателей, которое зависело от важности 

дела и от стоимости иска. В записках о правах и об 

адатах жителей присулакского наибства говорится: 

«В Салатавии присутствовали на суде по воровству от 

2 до 6 человек, грабежу – 12 человек, в убийстве и пре-

любодеянии – 12 человек присягателей» По адату са-

латавцев, как и у других народов Дагестана, безнака-

занным считалось убийство кровного врага, человека, 

нанесшего бесчестье целому семейству, объявлен-

ного врагом общества, нападающего из засады, вора 

на месте преступления, жены, матери, сестры и их лю-

бовников, если они застигнуты в момент близости, 

похитителя жены при его преследовании и т. д. [13]. 

В джамаатах для решения духовных дел имелся 

кадий (судья по шариатским делам и глава духовен-

ства). Салатавцы кадия называли иногда равнознач-

ным для них словом «дибир» (букв. писарь – иранское 

слово). Вероятно, причиной этого факта было то, что 

в Салатавии джамаатскую переписку вел кадий или 

кто-то от его имени. Кадия «избирали» на джамаат-

ском сходе из лиц, известных своею ученостью, зна-

нием корана, шариата и хорошей нравственностью. В 

обязанности кадия входило исполнение духовных 

требований, наблюдение за сельчанами по исполне-

нию требований обрядов ислама и разбор тяжебных 

дел по шариату без права приводить в исполнение 

свои решения. Следовательно, несмотря на то, что ду-

ховная власть обладала большими полномочиями в 

джамаате, решающее слово в судебно-администра-

тивной системе принадлежало светской власти. Од-

нако в исследуемый период в Салатавии с дальней-

шим усилением экономического положения духовен-

ства шел процесс укрепления власти кадия.  

В 20-х гг. XIX в. с распространением мюри-

дизма и укреплением позиции шариата в Салатавии 

чиркеевский кадий, так же как и старшина, полу-

чили право на исполнение своих решений на месте, 

после чего кадий приобрел себе большую власть в 

джамаате как в духовных, так и в светских делах. С 

усилением власти кадия в это время наблюдается 

передача этой должности по наследству.  

Кадии за свою службу получали установленную 

плату деньгами или хлебом. Кроме этого, кадии 

имели большой доход за разбор дел по шариату. Они 

были освобождены от податей и повинностей и по-

лучали определенную часть из «закята», «фитры», 

«напака» («напака» – часть дохода, вносимого в 

пользу мечети, которая назначалась на содержание 

мутаалимов) и из других доходов, выделяемых на 

содержание представителей духовенства, мечетей и 

мутаалимов при них, а также за исполнение конкрет-

ных своих обязанностей: при погребении – верхнюю 
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и нижнюю одежду покойного и с поминков поло-

вину барана и поднос сладостей и чуреков; на совер-

шение обряда бракосочетания – от 50 коп. до 1 руб. 

сер.: в праздник курбан-байрама – по ляжке со всех 

жертвенных баранов; при разделе наследства – со-

размерно количество оного и добровольное прино-

шение наследников от 20 коп. до 3 руб. и более. Все 

решения сельской администрации и джамаата пре-

творялись в жизнь через органы исполнительной 

власти. В Салатавии они назывались «тургаками» 

или «туркаками» (от тюркского слова «тургъахъ» – 

сельская стража, исполнительный орган, обязанный 

наблюдать за порядком). Их также называли «ала-

бами» или «росдал-алаби» (букв. сельские исполни-

тели). Выбирали исполнителей по нескольку человек 

в зависимости от величины села на общественном 

сходе, как правило, сроком на один год. Если испол-

нитель справлялся с этой должностью, то его изби-

рали и на больший срок. Они также доводили до каж-

дого члена общины все решения совета старейшин, 

суда картов и кадия, участвовали на суде и приводили 

в исполнение все решения, следили за правильным 

владением и использованием общественных земель, 

состоянием дорог, мостов, родников и др. [11]. 

Сельские «исполнители» были избавлены от 

всех повинностей, получали от общества плату 

деньгами или хлебом, пользовались везде и всегда 

определенной частью штрафов, взыскиваемых с ви-

новников и ослушников. Поэтому они проявляли 

инициативу в деле взыскания штрафов с населения. 

Следовательно, община, формально сохраняя 

свои основные институты, выборность органов 

правления, принятие решений в результате голосо-

вания, создавала в глазах общинников иллюзию 

того, что эти органы принадлежат народа. Иначе го-

воря, общинный демократизм был условным. 
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Рассматривается проблема аффекта как одна из дискуссионных в юридической и неюридических науках. Так как 

аффект в уголовно-правовой науке по своему содержанию не тождествен аффекту в психиатрии (а в психологии 

вообще данный термин не употребляется), то предлагается заменить его на понятие «эмоциональный процесс, ока-

зывающий влияние на сознание и волю лица». Кроме того, аффект обладает двумя основными признаками (интеллек-

туальным и волевым), которые присущи психическим расстройствам, не исключающим вменяемости лица, что поз-

воляет его относить к психической аномалии со всеми вытекающими юридическими последствиями. 

 

Ключевые слова: аффект, психические расстройства, не исключающие вменяемости, эмоциональное расстрой-

ство, психические аномалии, уголовно-релевантные психические состояния, физиологический аффект, патологиче-

ский аффект, уголовная ответственность. 

 

The problem of affect of the legal and non-legal sciences is considered. Since the affect in criminal science in their content is 

not identical to the affect in psychiatry (and psychology in general, this term is not used), the author suggests that  it is possible to 

replace the term "affect" with the term "emotional process that affects the mind and will of the person". In addition, the author 

concludes that the affect has two main features (intellectual and volitional), which are inherent to a mental disorder not excluding 

sanity face, allowing it to treat them with all the attendant legal consequences. 

 

Keywords: affect, mental disorders not excluding sanity, emotional distress, mental abnormalities, criminal relevant men-

tal states, affect, the physiological, pathological affect, criminal liability. 

 

Совершение преступления зачастую связано с 

расстройством психики субъекта. Наиболее распро-

страненными психическими отклонениями среди 

преступников являются невротические на почве 

стресса и соматоформные; психические и расстрой-

ства поведения, связанные с употреблением психо-

активных веществ; расстройства настроения (аффек-

тивные), умственная отсталость [1]. 

Нередко преступление бывает опосредовано 

эмоциональным переживанием субъекта, в связи с 

этим проблема аффекта имеет большое значение 

для уголовного права.  

Уголовный закон характеризует аффект как 

«внезапно сильное душевное волнение» (ст. 107, 113 

УК РФ) [2]. При этом стоит отметить, что законода-

тельство не относит состояние аффекта к психиче-

ским расстройствам. Из перечня обстоятельств, 

смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ), законодатель 

неоправданно исключил сильное душевное волне-

ние, гомологом которого являются аффективные со-

стояния, оказывающие существенное влияние на со-

знание и поведение субъекта преступления [3].  

В УК РФ только за два преступления, совершен-

ные в состоянии аффекта, установлена пониженная 

ответственность: это убийство (ст. 107), причинение 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 113). 

Состояние аффекта при совершении иных преступ-

лений не признается смягчающим ответственность 

обстоятельством, хотя может быть расценено как об-

стоятельство, смягчающее наказание. Разница 

между обстоятельством, смягчающим ответствен-

ность, и обстоятельством, смягчающим наказание, 

заключается в следующем. Первое учитывается при 

конструировании состава преступления и его нали-

чие находит отражение в санкции статьи. Второе 

учитывается лишь при назначении наказания и не 

влияет на квалификацию содеянного. Данное поло-

жение считаем неоправданным, поскольку представ-

ляется, что аффект является психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости.  

В юридической литературе аффект принято рас-

сматривать как психолого-юридический феномен. 

Однако в психологии термин «сильное душевное вол-

нение» не употребляется, здесь существует синоним 

«аффекта» – «эмоциональный процесс», представля-

ющий собой психофизиологический процесс внут-

ренней регуляции деятельности и отражающий бессо-

знательную субъективную оценку текущей ситуации. 
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Под аффектом понимают бурно протекающий 

кратковременный эмоциональный процесс, имеющий 

специфическую динамику и оказывающий суще-

ственное влияние на сознание человека и высшие пси-

хические функции [4]. При этом «он сопровождается 

таким чрезмерным нервно-психическим перевозбуж-

дением, которое приводит к временной дезорганиза-

ции сознания и крайней активизации импульсивных 

действий. В стрессе проявляются максимальные адап-

тационные возможности индивида. Стресс – необхо-

дим для жизни, аффект – опасен для нее» [5]. 

Следует отметить, что по-своему содержанию 

юридическое понятие «аффект» не тождественно с 

психологическим. Поэтому, на наш взгляд, наибо-

лее удачной формулировкой с точки зрения едино-

образного понимания аффекта в уголовный закон 

следует ввести «эмоциональный процесс, оказыва-

ющий влияние на сознание и волю лица».  

В психиатрии же употребляется термин «аф-

фекти́вные расстро́йства» (расстро́йства настрое́ния) – 

общее название группы психических расстройств, свя-

занных с нарушениями аффекта. Присутствует в МКБ. 

В классификации DSM объединяет несколько диагно-

зов, когда основным признаком предполагается нару-

шение эмоционального состояния [6]. Кроме того, аф-

фект обозначает степень интенсивности эмоций, в этом 

смысле «уплощённый аффект» означает сглаживание, 

низкую интенсивность эмоций (например, при шизо-

френии). Аффективным дефектом называется то же са-

мое, либо полная невозможность переживать некото-

рые эмоции (иногда даже – все эмоции).  

Иногда термин «аффект» используют как сино-

ним эмоционального процесса вообще. Например, 

«недержанием аффекта» называют неспособность 

сдерживать проявления эмоций; «аффект недоуме-

ния» – синоним растерянности [7, с. 751].  

Для состояния аффекта характерно сужение со-

знания, при коем внимание целиком поглощается 

породившими аффект обстоятельствами и навязан-

ными им действиями. Нарушения сознания могут 

привести к неспособности впоследствии вспомнить 

отдельные эпизоды события, а в случае исключи-

тельно сильного аффекта могут завершиться поте-

рей сознания и полной амнезией. 

В научной литературе аффект не рассматрива-

ется в структуре психических расстройств, не ис-

ключающих вменяемости. Однако в настоящем ис-

следовании нами будет проанализирован этот фе-

номен через призму психических аномалий, т. е. 

психических отклонений, которые снижают уро-

вень сознательно-волевой регуляции лица на мо-

мент совершения им общественно опасного деяния. 

Аффект имеет свойство блокировать сдержива-

ющие центры и растормаживать бессознательные 

влечения и инстинкты. В состоянии аффекта чело-

век в сущности порабощается охватившим его им-

пульсом, хотя при этом имеет возможность принять 

иное решение. Возможность эта, однако, затруд-

нена в связи с доминирующим «аффективным» им-

пульсом [8, с. 6–7]. 

Лицо, находящееся в состоянии сильного ду-

шевного волнения (аффекта), не в полной мере осо-

знает фактический характер и (или) общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо не в 

полной мере руководит ими [9]. 

Иными словами, состояние аффекта нарушает 

волю в выборе поведения, резко изменяет привыч-

ное поведение человека, деформирует его уста-

новки, жизненные позиции, нарушает способность 

к установлению взаимосвязей между явлениями.  

В научной литературе бытует мнение, что аффект 

следует относить к психическим аномалиям в рамках 

вменяемости. Так, П.А. Кокорин отмечает: «С уго-

ловно-правовой точки зрения аффект также обладает 

рядом специфических признаков, которые позволяют 

говорить о нем как о психической аномалии:  

1) во-первых, законодатель говорит о несораз-

мерности реакции провоцирующему воздействию 

(несоответствие фактического содержания и обще-

ственной опасности аффективных действий анало-

гичным характеристикам неправомерного поведе-

ния потерпевшего). А основным критерием психиче-

ской аномалии и является неадекватность реакции; 

2) во-вторых, в нормах уголовного закона гово-

рится о том, что преступление всегда носит более 

тяжкий характер, чем действия потерпевшего. Это 

косвенно свидетельствует об искажениях в оценке 

и реакции лица на ситуацию; 

3) в-третьих, законодатель, говоря о преступле-

нии, совершенном в состоянии внезапно возник-

шего сильного душевного волнения, называет это 

состояние аффектом, тем самым констатируя не-

возможность делать вывод о наличии или отсут-

ствии “внезапно сильного душевного волнения” по 

одним лишь объективным данным (предшествовав-

шие преступлению неправомерное поведение по-

терпевшего, характер действий лица, заявления по-

дозреваемого (обвиняемого) и т.д.), указывая кате-

горично, что здесь необходимы специальные по-

знания. Безусловно, состояние аффекта не отно-

сится к состоянию невменяемости» [5]. 

В психиатрии существует мнение, что в основе 

аффекта лежит эмоциональное неустойчивое рас-

стройство личности, которое относится к психиче-
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ским, не исключающим вменяемости [10, с.23]. Не-

даром, в ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья» создано специальное отделение аффек-

тивной патологии. 

В структуре психических расстройств, не исклю-

чающих вменяемости, Г.В. Назаренко выделяет «уго-

ловно-релевантные психические состояния», которые 

представляют собой психические расстройства, не ис-

ключающие вменяемости, состояния атипичного опь-

янения, отдельные случаи физиологического опьяне-

ния, аффекты и близкие к ним эмоциональные состо-

яния субъекта преступления, вызванные противо-

правным или аморальным поведением потерпевшего 

либо психотравмирующей ситуацией» [3]. 

При этом он относит к ним хронические и вре-

менные психические расстройства, слабоумие и 

иные болезненные состояния психики, в существен-

ной степени снижающие интеллектуально-волевые 

возможности субъекта во время совершения им пре-

ступления, но не лишающие его возможности отда-

вать отчёт в своих действиях и руководить ими. 

Одним из важнейших свойств аффекта является 

иррадиированный характер, т. е. распространение 

на все стороны поведения. В результате аффекта из-

меняются сложные интеллектуальные и волевые 

процессы, при этом максимальные отклонения про-

исходят именно в высших психических функциях, 

мышлении, речи и др.[11].  

Следует отметить, что психически здоровые 

лица менее подвержены аффективным состояниям. 

Так, Н.Г. Иванов отмечает: «Лица же, характеризу-

ющиеся аномалиями, подвержены аффективным 

реакциям гораздо в большей степени, чем субъ-

екты, у которых процессы возбуждения и торможе-

ния находятся в норме. И это обстоятельство 

должно учитываться судебно-следственными орга-

нами. Законодатель в определенной мере обязывает 

правоприменителей учитывать влияние аномалий 

на преступное поведение, предусмотрев в пункте 

“з” ст. 61 УК Российской Федерации соответствую-

щее смягчающее обстоятельство, которое по отно-

шению к обстоятельствам, перечисленным в ст. 107 

и 113, является родовым. Буквальное толкование 

этого пункта позволяет предположить, что практи-

чески любое эмоциогенное воздействие способно 

вызывать аффективную реакцию. Однако следует 

учитывать, во-первых, возможность широкого по-

нимания права, а во-вторых, различную реакцию 

людей на однородные раздражители» [12].  

В экспертной практике обычно делят аффекты 

на патологический и физиологический. Однако ос-

нования для дифференциальной диагностики этих 

состояний длительное время являлись предметом 

дискуссий и споров. 

Понятие «физиологический аффект» (по суще-

ству тождественное психологическому) возникло и 

укрепилось в литературе и экспертной практике в 

связи с терминологической необходимостью отгра-

ничения аффекта как нормального психического 

состояния от патологического.  

Физиологический аффект – бурно протекающая 

эмоциональная вспышка, захватывающая всю лич-

ность и ощутимо влияющая на поведение человека. 

Речь идет об аффектах, возникающих у алкоголиков, 

психопатов, истеричных лиц, т. е. у лиц с психиче-

скими расстройствами в рамках вменяемости. Так как 

лицо не обладает полной свободой воли, то, на наш 

взгляд, оно не должно нести и полную юридическую 

ответственность за совершенные в таком состоянии 

деяния. Это положение вытекает из психологической 

природы аффекта как особого состояния лица и явля-

ется юридическим основанием и предпосылкой воз-

можности признания аффекта смягчающим вину об-

стоятельством. Однако, как отмечают А.В. Коломина, 

Л.К. Комарова, «юридическая оценка правонаруше-

ния, совершенного в состоянии аффекта, не может 

ограничиваться установлением аффекта вообще, а 

предполагает наличие так называемого оправданного 

аффекта, вызванного извинительными с позиции 

нашей морали обстоятельствами. Поэтому закон уста-

навливает необходимый признак таких эмоциональ-

ных состояний – вызванность неправомерными дей-

ствиями потерпевшего» [13, с. 260–261]. 

Если обратиться к разделу психиатрии об острых 

реактивных состояниях [14, с. 15], то физиологиче-

ский аффект вполне вписывается в континуум таких 

состояний, расположенных по интенсивности и глу-

бине следующим образом: аффективные реакции 

психически здоровых лиц – физиологический аф-

фект – патологический аффект – острое реактивное 

психомоторное возбуждение, вплоть до «двигатель-

ной бури». Здесь следует отметить, что известен и 

второй тип реакций – реакция бегства, к которой сле-

дует относить помимо собственно бегства и вне-

запно возникающую психомоторную заторможен-

ность, характеризующуюся различной глубиной и 

продолжительностью вплоть до развития ступороз-

ного состояния. Судебно-психиатрическое значение 

этих реакций иное. Они чаще возникают уже после 

содеянного и не имеют отношения к определению 

вменяемости–невменяемости субъекта.  

При патологическом аффекте расстройство пси-

хики характеризуется болезненным состоянием, и че-

ловек не отдает отчета в своих действиях и не может 
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руководить ими. Патологический аффект является вре-

менным расстройством психической деятельности че-

ловека. Он возникает, как правило, в ответ на неожи-

данный сильный раздражитель, однако в некоторых 

случаях, как отмечается в психиатрической литера-

туре, это состояние может возникать без внешнего по-

вода (повод может быть воображаемым, надуманным, 

существующем только в болезненном сознании чело-

века), что несвойственно физиологическому аффекту. 

Патологический характер аффекта проявляется 

в глубоком помрачении сознания с бурным двига-

тельным возбуждением и автоматическими бес-

цельными агрессивными действиями, с последую-

щим состоянием полной прострации. Специфиче-

ским признаком патологического аффекта является 

характерное развитие этого состояния во времени. 

При воздействии необычного сверхсильного раз-

дражителя, «запредельно» напрягающего эти про-

цессы, происходит нервный срыв, проявляющийся в 

нарушении нормального взаимодействия между раз-

дражительным и тормозным процессами в коре го-

ловного мозга. Возникает запредельно охранительное 

торможение, как бы охраняющее перенапряженные 

нервные клетки от полного истощения и создающее 

условия для их восстановления. Это торможение хотя 

и служит защитным механизмом организма, но одно-

временно является и патогенным, вызывая те или 

иные проявления нарушений высшей нервной дея-

тельности. Чаще всего таким срывам подвержены 

люди с неполноценной нервной системой, хотя такое 

состояние не исключается и у любого человека при до-

статочно сильном травмирующем раздражителе [13].  

В юридической литературе выделяют и другие 

виды аффекта: кумулятивный (накопительный, при 

нем накапливается негативное эмоциональное 

напряжение) и аномальный (реактивное состояние). 

Достаточно часто следственные и судебные ор-

ганы допускают ошибки, связанные с установле-

нием аффекта: так, «по статистике судебных органов 

России, лишь в 26,2 % случаев наличие аффекта 

было правильно установлено на стадии предвари-

тельного расследования; в 62,2 % случаев непра-

вильная квалификация деяния была исправлена су-

дом при вынесении приговора; в 11,6 % случаев 

ошибка была исправлена лишь при пересмотре дела 

вышестоящей судебной инстанцией» [15]. 

Обозначенная проблема, на наш взгляд, связана 

именно с тем, что в настоящее время законодатель-

ство не рассматривает аффект как психическое рас-

стройство. Считаем, что в каждом конкретном слу-

чае должна проводиться именно комплексная су-

дебная психолого-психиатрическая экспертиза. Ее 

результаты должны учитываться судом при назна-

чении наказания или для назначения принудитель-

ных мер медицинского характера. 

Итак, аффект в уголовном праве рассматривается 

как эмоциональное состояние, достигающее такой 

силы, когда лицо, его испытывающее, не в полной 

мере может его осознавать, а также контролировать. 

Исходя из этого, аффекту, как и другим психическим 

аномалиям, присущи интеллектуальный и волевой 

дефект. Поэтому, учитывая специфику аффектив-

ных состояний, их следует относить к временным 

психическим расстройствам, не исключающим вме-

няемости лица. Исходя из этого, полагаем необходи-

мым применять положения ст. 22 «Уголовная ответ-

ственность лиц с психическим расстройством, не ис-

ключающим вменяемости» к лицам, совершившим 

преступления в состоянии аффекта.  
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ством профилактики является психологическое воздействие, а главным субъектом – семья. Комплексное решение 

данной проблемы невозможно без участия в ней СМИ, на представителей которых должна быть возложена мораль-

ная ответственность за качество информационной продукции и ее содержание. Необходимо работать над созда-

нием информационно-психологической безопасной среды, привлекая для этого все возможности. 

 

Ключевые слова: аддикт, компьютер, психическое расстройство, компьютерные игры, агрессия, убийство, под-

ростки, профилактика. 

 

Computer addiction (cyberaddiction) is regarded as a mental disorder, not excluding sanity of a man. The authors investigate the 

primary, secondary and tertiary prevention of cyberaddiction. The primary means of prevention is the psychological impact, and the 

main subject - the family. The complete solution of this problem is impossible without the participation of the media, representatives 

of which should be entrusted with the moral responsibility for the quality of information products and content. It is necessary to work 

on the creation of information-psychological security environment, involving all opportunities for this purpose. 

 

Keywords: addict, computer, mental disorder, computer games, aggression, murder, teenagers, prophylaxis. 

 

Зависимость от компьютерных игр (киберад-

дикция) в настоящее время в России официально не 

признана психическим расстройством. Однако в 

последнее время все чаще приходится слышать о 

бессмысленных кровавых убийствах, совершенных 

подростками. 

Анализ зарубежной статистики и отечественная 

судебная практика показывают, что зачастую на 

почве компьютерных игр совершаются преступле-

ния, причем с особой жестокостью, что характерно 

для некоторых психических расстройств. Самое 

опасное заключается в том, что такой зависимости 

подвержены преимущественно лица подросткового 

возраста. 

В последнее время сотрудники подразделений 

по делам несовершеннолетних сталкиваются с та-

кой формой зависимости несовершеннолетних – 

компьютерной аддикцией. В отказных материалах, 

составленных в отношении 20 % малолетних, име-

ется информация о том, что они часто проводят 

время в компьютерных салонах, многие из них со-

вершают кражи и грабежи, чтобы оплатить время 

пребывания там [1]. Группу риска для развития 

компьютерной зависимости составляют подростки 

в возрасте 10–17 лет. 

В России преступления из-за компьютерных игр 

совершаются в основном на фоне психического 

расстройства, сопровождающегося внезапно воз-

никшей агрессией. Однако официальная статистика 

в России отсутствует. 

Врач-психиатр Центра охраны психического 

здоровья детей и подростков рассказывает: «Прак-

тически все подростковые ролевые компьютерные 

игры построены на агрессии и убийствах. А ведь 

ролевая игра не простое развлечение. В таких играх 

быстро усваиваются модели поведения. Поэтому в 
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ряде стран детям до 18 лет запрещено играть в не-

которые особо агрессивные компьютерные игры, 

так как они могут подвигнуть незрелую, неразви-

тую личность на реализацию агрессивных импуль-

сов уже не в игре, а в жизни. 

Приведу несколько примеров такого поведения, 

произошедших в России. 

– В Туапсе подросток из-за того, что родители ото-

брали у него клавиатуру компьютера, чтобы он не 

смог ночью играть в свою любимую игру “Готика”, 

убил спящего отца, нанеся ему шесть ударов молот-

ком по голове, а затем позвал мать и под страхом 

смерти заставил ее вернуть отобранную клавиатуру, 

после чего спокойно пошел доигрывать. 

– В Питере молодому геймеру во время игры по-

ступил приказ из виртуального пространства убить 

собственного отца: он нанес отцу несколько ударов 

ножом, один из которых оказался смертельным. 

– Уфимский студент ранил ножом отца за то, что 

тот уже глубокой ночью вырвал провода из компью-

тера, не дав ему доиграть эпизод в World of Warcraft, 

а затем выбросился из окна и разбился насмерть. 

– В Удмуртии подросток убил отца из-за компь-

ютерной игры. 

Этот список можно было бы продолжать долго» [2].  

Исследователи установили, что подростки, ко-

торые слишком увлекаются Интернетом, более 

склонны к агрессии и асоциальному поведению. 

Чрезмерное количество часов, проведенных в Ин-

тернет-пространстве, формировали предпосылки 

для агрессивного поведения. 

Пребывание за компьютером до 16–18 ч в сутки 

иногда может сопровождаться периодическими 

расстройствами желудка (без каких-либо диагно-

стируемых заболеваний). Вероятнее всего, что мо-

лодой организм таким образом проявляет защит-

ные реакции. Наблюдаются серьёзные отклонения 

от нормы в поведении, реакциях, неадекватная эмо-

циональность либо заторможенность, наличие им-

пульсивности в поведении, истеричность, резкая 

смена эмоций в их крайнем проявлении, отсутствие 

эмоционального и поведенческого самоконтроля.  

Подросток начинает слышать голоса, команды, 

взгляд становится отсутствующим, пустым, потухшим, 

происходит потеря аппетита и интереса к жизни. 

Наступают необратимые изменения в мозге. Нередко 

необходимы изоляция и лечение, как при шизофрении. 

Представляет интерес зарубежная официальная 

статистика. «Более 80 процентов преступников, от-

бывающих наказание в тюрьмах Китая, совершили 

свои преступления из-за компьютерных онлайн 

игр. Такие шокирующие данные были обнародо-

ваны в эфире телепередачи “Исповедь убийцы”, 

вышедшей на Центральном телевидении Китая 

(CCTV). Так, статистика, обнародованная властями 

Китая, потрясает воображение – более 210 миллио-

нов человек регулярно играет в онлайн игры, и, что 

страшнее всего, – совершают преступления под их 

влиянием» [3]. 

Киберзависимые могут страдать от галлюцина-

ций. У некоторых возникает мания величия и нарцис-

сизм. Поведение игромана делается антиобществен-

ным, заболевание иногда перерастает в иные формы 

зависимости. Это пагубное пристрастие может проте-

кать отдельно или быть симптомом иного психиче-

ского нарушения, например, шизофрении, депрессии, 

различных маниакальных состояний. Кибераддикции 

способствуют патопсихологические, биологические и 

нейрохимические расстройства. 

Само понятие зависимости приравнивается к 

психозам. Его называют «третьим эндогенным за-

болеванием» и даже считают одним из вариантов 

развития шизофрении [4]. 

Криминологическая характеристика лиц, совер-

шивших преступления на почве компьютерной зави-

симости, показывает что «из всех типов акцентуаций 

наиболее подвержены риску развития виртуальной 

аддикции неустойчивый и шизоидный, реже другие 

типы. К психологическим факторам, способствую-

щим развитию виртуальной аддикции, следует отне-

сти также привлекательность переживаний, выра-

ботку гедонистической установки (получение удо-

вольствия любой ценой), реакции имитации, ком-

пенсации, группирования» [5].  

Ученые сходятся во мнении, что компьютерная 

зависимость полностью не исключает возможность 

контролировать свои поступки. Исходя из этого, 

лицо страдающее зависимостью от компьютерных 

игр и совершившее преступление, не может быть 

признано невменяемым, поскольку присутствует 

волевой признак юридического критерия невменя-

емости. Поэтому с уголовно-правовой точки зрения 

можно условно назвать зависимость от компьютер-

ных игр психическим расстройством, не исключа-

ющее вменяемость лица. 

Вышесказанное обосновывает актуальность 

профилактики компьютерной игровой зависимости 

особенно в подростковом возрасте.  

Но следует отметить, что вопросы профилактики 

интернет-зависимости в настоящее время практически 

не разработаны. Ряд зарубежных исследователей пред-

лагают использовать для профилактики и коррекции 

Интернет-аддикции (зависимости) online-психотера-

пию, другие – считают недопустимым применение 

компьютерных технологий и компьютера в процессе 

коррекции и лечения компьютерных аддиктов.  
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Следует учитывать, что индивидуально-лич-

ностными особенностями возникновения игровой 

компьютерной зависимости в младшем подрост-

ковом возрасте являются неадекватная, чаще за-

вышенная самооценка, повышенное стремление к 

риску и поиску острых ощущений, слабый воле-

вой потенциал, несбалансированное развитие па-

раметров субъектности ребенка (осознание спо-

собности к рефлексии; осознание свободы выбора 

и ответственности за него; понимание и принятие 

другого, осознание саморазвития). Социально-

психологические особенности возникновения иг-

ровой компьютерной зависимости в младшем под-

ростковом возрасте представляют собой совокуп-

ность, обусловливающую детско-родительские 

отношения и характер взаимодействия ребенка со 

сверстниками [6].  

Специалисты рекомендуют родителям исполь-

зовать следующие стратегии для профилактики 

развития компьютерной зависимости:  

1. Показывать личный положительный пример. 

Важно, чтобы слова не расходились с делом. И если 

отец разрешает сыну играть за компьютером не бо-

лее часа в день, то и сам он не должен играть по три-

четыре часа.  

2. Ограничить время работы с компьютером, 

объяснив, что компьютер – не право, а привилегия, 

поэтому общение с ним подлежит контролю со сто-

роны родителей. Резко запрещать работать на ком-

пьютере нельзя. Если ребенок склонен к компью-

терной зависимости, он может проводить за компь-

ютером два часа в будний день и три – в выходной. 

Обязательно с перерывами.  

3. Предложить другие возможности времяпро-

вождения. Можно составить список дел, которыми 

можно заняться в свободное время. Желательно, 

чтобы в списке были совместные занятия (походы 

в кино, на природу, игра в шахматы и т. д.).  

4. Использовать компьютер как элемент эффек-

тивного воспитания, в качестве поощрения (напри-

мер, за правильно и вовремя сделанное домашнее 

задание, уборку квартиры и т. д.).  

5. Обращать внимание на игры, в которые иг-

рают дети, так как некоторые из них могут стать 

причиной бессонницы, раздражительности, агрес-

сивности, специфических страхов.  

6. Обсуждать игры вместе с ребенком. Отдавать 

предпочтение развивающим играм. Крайне важно 

научить ребенка критически относиться к компью-

терным играм, показывать, что это очень малая 

часть доступных развлечений, жизнь гораздо раз-

нообразней и игра не заменит общения.  

7. В случаях, если родители самостоятельно не 

могут справиться с проблемой, обращаться к пси-

хологам, в специализированные центры.  

Профилактика аддиктивного поведения приобре-

тает особенную значимость в подростковом воз-

расте. Но особенно нужно уделять внимание тем, у 

кого уход от реальности еще не нашел своего яркого 

выражения, кто только начинает усваивать аддик-

тивные патерны поведения в тяжелых спорах с по-

требностями среды, кто потенциально может быть 

вовлечен в разные виды аддиктивной реализации.  

Специалисты отмечают, что в соответствии с тер-

минологией ВОЗ, выделяют первичную, вторичную 

и третичную профилактику. Предупреждение разви-

тия патологического использования компьютеров 

относится к заданиям первичной профилактики. Она 

осуществляется по четырем основным направле-

ниям и представляет, во-первых, широкую воспита-

тельную работу среди молодежи, во-вторых, сани-

тарно-гигиеническое воспитание населения, в-тре-

тьих, общественные мероприятия по работе с компь-

ютерными технологиями, в-четвертых, администра-

тивно-законодательные мероприятия [7].  

Нужно отметить значимость технологий занято-

сти. Для подросткового возраста характерен поиск 

себя в мире. Клубная работа – спортивные секции, 

художественные кружки, дополнительное образо-

вание, факультативы; кружки уменьшают запас 

свободного времени и увеличивают количество за-

даний, которые требуют не только времени, но и за-

нимают внимание подростка. Временное или ча-

стичное трудоустройство молодого человека помо-

жет найти свое предназначение в жизни.  

Большое значение имеют семейные технологии. 

Формирование гармоничных взаимоотношений в се-

мье, доверительные отношения между родителями и 

детьми, общие интересы всех членов семьи – неотъ-

емлемая часть полноценного развития ребенка. Под-

росток нуждается в умеренном контроле над его дей-

ствиями и умеренной опеке с тенденцией к развитию 

самостоятельности и умения принимать ответствен-

ность за свою личную жизнь.  

Однако, как показывают данные социологиче-

ского опроса, 36 % опрошенных родителей считают, 

что компьютерные игры безопасны для ребенка. При 

этом средний возраст, с которого родители разре-

шают играть в компьютерные игры, составляет 8 лет. 

Это тот возраст, когда ребенок не способен контро-

лировать свои желания и поступки и нуждается в по-

мощи взрослых [8]. Поэтому профилактику компью-

терной игровой зависимости нужно проводить не 

только с детьми, но и с их родителями. 
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Исследования психологов показали, что в се-

мьях подростков, страдающих компьютерной зави-

симостью, чаще используются негармоничные 

стили воспитания. В этих семьях преобладает хао-

тический уровень адаптации. Это означает, что 

члены семьи в конфликтных ситуациях не спо-

собны конструктивно решать возникающие про-

блемы. Все члены семьи дистанцированы друг от 

друга. Так, например, у каждого из них свои инте-

ресы, которые не согласуются с интересами других 

членов семьи, поэтому им трудно принимать сов-

местные решения. Кроме того, для них характерна 

неэффективная коммуникация, которая может про-

являться в неадекватном взаимном восприятии чле-

нами семьи друг друга и собственной семьи в це-

лом, в наличии множество «закрытых» для обсуж-

дения тем и т.д. Все это приводит к формированию 

коммуникативных и личностных проблем у ре-

бенка, иллюзорное решение которых становится 

возможным, в частности, в условиях виртуальной 

реальности, т.е. повышает риск развития компью-

терной зависимости. 

Неоценимый вклад в профилактику аддикции 

может внести культура религиозных чувств, если 

она ориентирована не на отход от реальности су-

ществующего мира, а напротив, наделяет человека 

высшей духовной и этической силой для противо-

стояния трудностям и аддиктивным влечениям. 

Духовное развитие также имеет значение для фор-

мирования почтенного отношения к своей лично-

сти и окружающим, что выступает крепким фун-

даментом для построения межличностных отно-

шений.  

Вторичная профилактика основана на познании 

личности компьютерных аддиктов с учетом генеза 

и механизмов их поведения и направлена на преду-

преждение развития компьютерной зависимости и 

возобновление личностного и социального стату-

сов пациента.  

Отмеченные профилактические технологии 

были применены по отношению к ученикам лицеев 

и лично к 63 ученикам группы риска с целью пре-

дупреждения последующего формирования компь-

ютерной зависимости. Все ученики из группы 

риска согласились на участие в проведении беседы 

на тему «Проблема компьютерной зависимости», 

где обсуждались вопросы факторов риска, первых 

признаков формирования компьютерной зависимо-

сти, роль индивидуальных особенностей и харак-

терные признаки аддиктивной личности. Почти все 

лицеисты вступили в контакт с дополнительными 

вопросами о компьютерной зависимости, некото-

рые ученики просили дать рекомендации психоте-

рапевта в городе проживания. Лишь у пяти (8 %) 

учеников через полгода (данные клинико-катам-

нестического метода) были выявлены признаки 

психической аномалии [9]. 

Первичная профилактика компьютерной и игро-

вой зависимости – это комплекс профилактических 

и воспитательных психолого-педагогических меро-

приятий, обеспечивающих устойчивость к агрессив-

ному воздействию информационной среды, позволя-

ющий предупредить угрозы формирования зависи-

мости среди несовершеннолетних [10].  

О.В. Литвиненко предлагает профилактику ком-

пьютерной игровой зависимости среди детей, под-

ростков и молодежи осуществлять на социально-

общественном, социально-средовом и индивиду-

альном уровнях с участием органов законодатель-

ной и исполнительной власти, школы, семьи, под-

ростков, школьников и студентов. Первый уровень 

должен предусматривать разработку закона «Ин-

формационно-психологическая безопасность лич-

ности» с подразделом по обеспечению информаци-

онно-психологической безопасности от компью-

терных игр; организацию экспертизы (сертифика-

ции) компьютерных игр, запрещение распростране-

ния и использования компьютерных игр, негативно 

воздействующих на психику; контроль деятельно-

сти компьютерных клубов; разработку и реализа-

цию социальных программ по профилактике ком-

пьютерной зависимости [11].  

В настоящее время отсутствие проблемы ин-

формационно-психологических угроз в правовом 

поле существенно тормозит научное и практиче-

ское решение поставленных вопросов, несмотря на 

то, что в мировом опыте, в том числе опыте нашей 

организации, уже существуют технические реше-

ния, принесшие бы значительную пользу нашему 

обществу. Государство, безусловно, вправе и 

должно регулировать степень присутствия и пре-

дельные уровни угроз, сохраняя тем самым консти-

туционные свободы граждан. 

Считаем, что продажа компьютерных игр, в ко-

торых много насилия и жестокости, должна быть 

ограничена в России. Соответствующий законопро-

ект, внесен в Госдуму. В некоторых зарубежных 

странах уже введен запрет на компьютерные игры с 

элементами насилия (Китай, Япония, Германия и 

др.) и на законодательном уровне утвержден целый 

список таких игр, запрещенных к продаже. 

Комплексное решение данной проблемы позво-

лило бы приблизиться к созданию информационно-

психологически безопасной среды в ее идеальной 
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форме – фактической иммунности нации к инфор-

мационно-психологическим угрозам. 

Полноценная профилактика аддиктивного пове-

дения невозможна без участия в ней СМИ – автори-

тетного и популярного пропагандистского органа. 

На представителей этой мощной индустрии должна 

быть возложена моральная ответственность за ка-

чество информационной продукции и за ее содер-

жание. В печатных изданиях и телевизионных про-

граммах информация для подрастающего поколе-

ния в настоящее время носит в основном развлека-

тельный характер. Дети воспринимают СМИ, осо-

бенно телевидение, только как развлечение, что мо-

жет уводить их от проблем реального мира в целом 

и проблем подросткового возраста в частности. 

Таким образом, профилактика компьютерной иг-

ровой зависимости как психического расстройства, 

не исключающего возможность контролировать 

свои действия, должна носить комплексный харак-

тер, основные ее элементы – психологические ме-

тоды воздействия, а главный субъект – семья. 
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Анализируются основные этапы развития принципа добросовестности в обязательственном праве, начиная с 

римского частного права, заканчивая современным гражданским законодательством. Обосновывается вывод, что 

применение критерия добросовестности на протяжении веков позволяло эффективно воздействовать на поведение 

участников обязательств. Вместе с тем само понятие добросовестности сегодня требует глубокого теоретиче-

ского осмысления, без которого реализация этого принципа не может быть полноценной. 

 

Ключевые слова: добросовестность, недобросовестность, Гражданский кодекс, обязательственное право, до-

говор, гражданский оборот, римское частное право. 

 

The main stages of development of the principle of good faith in contractual law, from Roman private law to modern civil law are 

analyzed in the article. This study allows to substantiate the conclusion that the use of the good faith criterion during the centuries 

allowed to influence effectively on the behaviour of the parties of the obligations. However, the concept of good faith requires a deep 

theoretical understanding, without which the realization of the principle of good faith cannot be complete. 

 

Keywords: good faith, unfairness, Civil Code, law of obligations, contract, civil turnover, Roman private law. 

 

Принцип добросовестности в отечественное 

гражданское законодательство был введен относи-

тельно недавно, с принятием Федерального закона 

от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изме-

нений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [1]. Данная но-

велла была обусловлена потребностями отече-

ственного гражданского оборота, который в по-

следние годы столкнулся с серьезной проблемой 

значительного роста числа недобросовестных дей-

ствий его участников. Законодатель был вынужден 

указать участникам оборота на ожидаемое от них 

поведение, которое при нормальном развитии об-

щественных отношений является обычным.  

В отечественной научной литературе это новов-

ведение оценивается неоднозначно. В частности,  

В. Андреев сомневается в том, что признание доб-

рой совести в качестве правового принципа укре-

пит нравственные начала правового регулирования 

[2, с. 28]. А.М. Мамаев, напротив, полагает, что че-

рез закрепление принципа добросовестности станет 

возможным воспитательное воздействие граждан-

ского права на общественные отношения [3].  

Принцип добросовестности предусматривается 

в п. 3 ст. 1 ГК РФ, согласно которому участники 

гражданских правоотношений при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав, испол-

нении обязанностей должны действовать добросо-
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вестно. При этом субъектам гражданского права за-

прещено извлекать преимущества из своего недоб-

росовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Как 

видно из содержания приведенных норм, понятие 

добросовестности не раскрывается, что, полагаем, с 

одной стороны, вполне объяснимо, поскольку, как 

показывает анализ судебной практики [4], оно 

наполняется содержанием в зависимости от кон-

кретной ситуации, с другой – суды фактически ли-

шены необходимых ориентиров в применении со-

ответствующих норм. Именно поэтому дискуссия о 

понятии и содержании принципа добросовестности 

в отечественной цивилистике с принятием указан-

ных новелл не только не прекратилась, но обрела 

новую силу [5, с. 133 – 140; 6, с. 17–19]. Речь идет, 

прежде всего, о допустимости использования по-

добных нравственных по своей сути категорий в 

юридической, строго формализованной, практике. 

Положительный ответ на данный вопрос дали 

еще древнеримские юристы, которые обратились к 

сугубо нравственным категориям под влиянием 

объективных закономерностей развития граждан-

ского оборота. Именно римскому частному праву 

принадлежит первенство в предъявлении к своим 

субъектам особого требования – вести себя добро-

совестно. 

Вместе с тем важно подчеркнуть, что древнейшее 

квиритское право не знало требования добросовест-

ности и не предусматривало негативные послед-

ствия, например за обман или насилие, способство-

вавшее заключению сделок [7, с. 161]. В более позд-

ний период добросовестность в качестве критерия 

оценки поведения лица оказалась необходимым эле-

ментом юридической практики, активно применяе-

мым, прежде всего, преторами при разрешении кон-

кретных споров. Преторские иски bonae fidei позво-

ляли защищать права и интересы, которые не могли 

быть обеспечены с помощью норм строгого права, 

но гарантировались с учетом соображений доброй 

совести. В то же время в юридической практике не-

редко оценивалась добросовестность и истца, нали-

чие или отсутствие которой позволяло исключить 

или, напротив, признать неосновательным предъяв-

ление иска. Ответчик даже был наделен правом тре-

бовать от истца присяги в том, что он инициировал 

рассмотрение спора в суде добросовестно [8, с. 77].  

Надо отметить, что особенностью понимания 

сути добросовестности в римском частном праве 

являлось то, что она рассматривалась как синоним 

порядочности. При этом признавалась презумпция 

того, что сторона обязательства действовала в соот-

ветствии с правилами доброй совести, отвечала 

признакам «доброго мужа» [9, с. 118]. 

В целом анализ источников римского частного 

права позволяет нам сделать вывод о том, что кате-

гория доброй совести использовалась в юридиче-

ской практике весьма широко. Об этом, в частно-

сти, свидетельствуют обнаруживаемые в Дигестах 

правила, согласно которым «добрая совесть не тер-

пит, чтобы одно и то же взыскивалось дважды», 

«добрая совесть несовместима, противна обману и 

умыслу» [8]. Данный вывод позволяет нам предпо-

ложить, что добрая совесть являлась общим крите-

рием оценки поведения участников гражданского 

оборота в целом и обязательственных правоотно-

шений в частности. 

Следующий исторический этап охватывает пе-

риод Средневековья, когда категория добросовест-

ности сохраняла свое значение в качестве мерила 

надлежащего поведения. Как отмечает А.М. Кар-

пова, в этот период времени она означала необхо-

димость «держать слово, избегать обмана и хитро-

сти, уважать обязательства» [10]. В правиле о доб-

росовестном поведении, признаваемом средневеко-

выми юристами, автор обнаруживает нравственные 

представления, а само правило относит к требова-

ниям естественного права [10]. 

Несмотря на то что категория доброй совести 

была известна правоведам на протяжении веков, 

вплоть до XIX в. она не отражалась в законодатель-

стве. Первым нормативно-правовым актом, преду-

смотревшим требование добросовестного поведения, 

стал Кодекс Наполеона 1804 г. Примечательно, что 

оно относилось к сфере обязательственного права и 

указывало на то, что «соглашения должны испол-

няться добросовестно» (§ 3 ст. 1134 Кодекса) [10].  

Как известно, французская кодификация ока-

зала предопределяющее влияние на развитие всего 

европейского права. Поэтому не случайно вслед за 

французским законодательством требование доб-

росовестного поведения было закреплено в герман-

ском гражданском праве. При этом особый акцент 

был сделан на добросовестности участников 

именно обязательственных правоотношений. Так, 

согласно § 242 Германского Гражданского уложе-

ния, должник обязан исполнять обязательство доб-

росовестно, «как этого требуют обычаи оборота» 

[11, с. 121]. Таким образом, содержание добросо-

вестности привязывается к сложившимся в обороте 

представлениям о надлежащем поведении, что поз-

воляет сделать вывод об отказе законодателя фор-

мулировать четкие признаки данной категории и 

связывать суды строго определенным взглядом на 

ее понятие. Полагаем, что такой подход вполне от-

вечает потребностям правоприменительной прак-

тики, поскольку обычаи гражданского оборота не 
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остаются неизменными на всем протяжении его 

развития и наполняются новым содержанием под 

влиянием целого ряда объективных факторов. 

В целом, в современных подходах к пониманию 

добросовестности в иностранном гражданском 

праве обнаруживается его связь с понятием bona 

fides в римском праве. При этом сами зарубежные 

ученые отмечают, что данное понимание во многом 

зависит от особенностей конкретной спорной ситу-

ации [12, с. 36–38].  

Что касается развития принципа добросовестно-

сти в отечественном обязательственном праве, то 

оно во многом было обусловлено влиянием зарубеж-

ных правопорядков на российскую систему права в 

целом. Эволюция отечественного гражданского 

права предопределялась как потребностями имуще-

ственного оборота, так и тенденциями эволюциони-

рования основных гражданско-правовых институтов 

частного права, прежде всего Германии и Франции. 

Этот объективный фактор во многом объясняет, по-

чему в XIX в. в отечественной цивилистике возникла 

дискуссия относительно того, необходимо ли отра-

жать принцип добросовестности в гражданском за-

конодательстве или нет. В частности, И.Б. Новиц-

кий, который глубоко исследовал данный вопрос, 

полагал верным положительный ответ на него, по-

скольку считал, что закрепление данного принципа 

позволит устанавливать пределы осуществления 

субъективных гражданских прав [13, с. 87, 93].  

Дискуссия в дореволюционной цивилистике от-

носительно признания принципа добросовестности 

правовым и отражения его в законодательстве вре-

менно прекратилась в период Октябрьской револю-

ции. Сам принцип так и не был закреплен в законе, 

поскольку проект Гражданского Уложения Россий-

ской Империи не был принят.  

Однако в 20-е гг. ХХ в. дискуссия возобновилась 

с новой силой. Особенно активизировалась она в мо-

мент подготовки проекта Гражданского кодекса 

РСФСР, который был принят в 1922 г. Воспрепят-

ствовал отражению принципа добросовестности в 

Кодексе П.И. Стучка, полагавший, что в законе 

нельзя предусматривать аморфные категории, поня-

тия которых не раскрыты, поскольку это может по-

влечь за собой множество проблем в практической 

деятельности [14, с. 78]. 

Вместе с тем развитие отечественного граждан-

ского оборота к тому времени остро нуждалось в под-

креплении своей устойчивости требованием добросо-

вестного поведения. Об этом ярко свидетельствует су-

дебная практика 20-х гг. ХХ в., которая нередко при-

меняла критерий добросовестности для оценки пове-

дения сторон обязательств. Именно суды приспосо-

били для разрешения конкретных споров санкцию  

ст. 1 ГК РСФСР 1922 г., позволяющую отказывать в 

защите права лицам, поведение которых признава-

лось недобросовестным [15, с. 625]. 

Кроме того, отсутствие в советском гражданском 

законодательстве требования добросовестности не 

препятствовало ученым того времени признавать его 

принципом гражданского права. Например,  

С.Н. Братусь выводил данный принцип из общего 

смысла отраслевых нормативных требований к пове-

дению субъектов гражданского права [16, с. 48–49].  

Как уже отмечалось ранее, отражение принципа 

добросовестности в Гражданском кодексе России 

стало достижением лишь современного законодателя. 

При этом его намерение упрочить действие данного 

общеотраслевого принципа проявляется в отражении 

в новых нормах гражданского законодательства спе-

циальных правил, призванных обеспечить добросо-

вестное поведение субъектов гражданского права. 

Так, Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [17] требование о 

добросовестности в обязательственных правоотноше-

ниях было предусмотрено в п. 3 ст. 307, п. 3 ст. 432,  

п. 2, 5 ст. 434.1, п. 4 ст. 450, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ. Тол-

кование п. 3 ст. 307 ГК РФ позволяет сделать вывод о 

том, что добросовестным признается поведение сто-

рон обязательства, если они учитывают права и закон-

ные интересы друг друга, взаимно оказывают друг 

другу содействие для достижения цели обязательств, 

предоставляют необходимую информацию. Таким 

образом, сугубо моральные требования к поведению 

человека трансформируются в нормативное требова-

ние, исполнение которого обеспечивается граждан-

ско-правовой санкцией. 

Важно подчеркнуть, что признание принципа 

добросовестности не решает всех проблем его ис-

пользования в практической деятельности. Такая 

ситуация обусловлена дискуссионностью самого 

понятия доброй совести, что уже вызывает опреде-

ленные затруднения у судов, применяющих дан-

ную категорию в своей практике. Именно потому 

данное понятие сегодня требует глубокого теорети-

ческого осмысления, без которого реализация этого 

принципа не может быть полноценной. 
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Рассматривается концепт как главное понятие когнитивной лингвистики в его социокультурном аспекте, соот-

ношение индивидуального и общественного в концепте и концептосфере, а также соотношение концептосферы и 

языковой картины мира. Особое внимание уделяется вопросу вербальности концепта, анализируются позиции раз-

личных исследователей, возможность существования невербальных концептов. Освещается неоднозначность таких 

понятий, как «языковое выражение» и «имя» концепта. Предпринимается попытка найти однозначные материаль-

ные критерии для выделения концептуальных единиц в сознании.  

 

Ключевые слова: вербальность, когнитивистика, концепт, концептология, концептосфера, лингвокультуроло-

гия, сознание, языковая картина мира. 

 

The article considers the concept as the main term of cognitive linguistics and its socio-cultural aspect. We examine the 

relation between the social and the individual in the concept and the conceptosphere as well as correlation between the con-

ceptosphere and the linguistic worldview. Special attention is paid to the issue of the verbality of the concept; we analyze 

approaches of various researches and explore the possibility of the existence of non-verbal concepts. We highlight the confusing 

nature of such terms as “the name” and “the verbal expression” of the concept. An attempt is made to find a material approach 

to isolation of conceptualized units. 

 

Keywords: cognitive studies, concept, conceptology, conceptosphere, consciousness, cultural linguistics, linguistic 

worldview, verbality. 

 

В конце XX – начале XXI в. во многих сферах 

научного знания, в том числе и в лингвистике, отме-

чается рост интереса к когнитивизму. При этом когни-

тивный подход к языку, т.е. изучение связи языка и 

мышления, языка и процесса познания в значитель-

ной степени основывается на одном ключевом поня-

тии – понятии концепта. Именно оно оказалось наибо-

лее устойчивым в когнитивном языкознании среди 

других, выдвигавшихся в последние годы. Как отме-

чает С.Г. Воркачёв, «в конкурентной борьбе в россий-

ской лингвистической литературе с начала 90-х годов 

прошлого века столкнулись “концепт” (Арутюнова 

1993; Лихачев 1993; Степанов 1997, Ляпин 1997; Не-

рознак 1998; и др.), “лингвокультурема” (Воробьев 

1997), “мифологема” (Ляхтеэнмяки 1999; Базылев 

2000), “логоэпистема” (Верещагин–Костомаров 1999; 

Костомаров–Бурвикова 2000, 2001), однако на сего-

дняшний день становится очевидным, что наиболее 

жизнеспособным здесь оказался “концепт”, по ча-

стоте употребления значительно опередивший все 

прочие протерминологические новообразования» [1, 

с. 41]. О концепте как о главном понятии когнитивной 

лингвистики пишут З.Д. Попова и И.А. Стернин [2,  

с. 21]. В рамках нашей работы достаточно размытое 

понятие концепта (о неоднозначности которого будем 

говорить далее) мы рассматриваем в социальном ас-

пекте. Поскольку язык существует и подвергается 

анализу, в первую очередь в коммуникации именно 

социокультурная сторона концепта представляется 

наиболее «осязаемым» и значимым объектом иссле-

дования. Из этого подхода вытекает ключевой для 

данной статьи вопрос вербальности концепта. 

Впервые понятие концепта было сформулиро-

вано С.А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928 г., кото-

рый определял его как «мысленное образование, ко-

торое замещает нам в процессе мысли неопределён-

ное множество предметов, действий, мыслительных 

функций одного и того же рода» [3, с. 269]. Что при-

мечательно, учёный уже тогда говорит о существо-

вании разных подходов к пониманию концепта – в 
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том числе, концепт может пониматься и как «чисто 

умственное образование», и как часть объективной 

действительности, может подчёркиваться его общ-

ность, либо же его индивидуальность [3, с. 268–269]. 

Далее понятие концепта развивалось и углублялось 

многими исследователями, занимавшимися кон-

цептуальным подходом. Д.С. Лихачёв уточняет: «Я 

полагаю, что концепт существует не для самого 

слова, а, во-первых, для каждого основного (сло-

варного) значения слова отдельно» [4, с. 4]. При 

этом отмечает его индивидуальную и одновре-

менно национальную природу: «Какое из словар-

ных значений слова замещает собой концепт, выяс-

няется обычно из контекста, а иногда даже из об-

щей ситуации. Концепт не непосредственно возни-

кает из значения слова, а является результатом 

столкновения словарного значения слова с личным 

и народным опытом человека» [4, с. 4]. Другие из-

вестные определения концепта приводили такие 

исследователи, как Е.С. Кубрякова: «Концепт – 

оперативная единица памяти, ментального лекси-

кона, концептуальной системы и языка мозга, всей 

картины мира, квант знания. Самые важные кон-

цепты выражены в языке» [5, с. 90–92], В. Красных: 

«Максимально абстрагированная идея “культур-

ного предмета”, не имеющего визуального прото-

типического образа, хотя и возможны визуально-

образные ассоциации, с ним связанные» [6, с. 272], 

В.И. Карасик: «Основной единицей лингвокульту-

рологии является культурный концепт – многомер-

ное смысловое образование, в котором выделя-

ются ценностная, образная и понятийная сто-

роны» [7, с. 132]; С.Г. Воркачёв: «Концепт как опе-

рационная единица мысли – это способ и результат 

квантификации и категоризации знания» [1, с. 35], 

«концепт – это единица коллективного знания/со-

знания (отправляющая к высшим духовным ценно-

стям), имеющая языковое выражение и отмеченная 

этнокультурной спецификой» [1, с. 41]; З.Д. Попова 

и И.А. Стернин: «Дискретное ментальное образова-

ние, являющееся базовой единицей мыслительного 

кода человека, обладающее относительно упорядо-

ченной внутренней структурой, представляющее 

собой результат познавательной (когнитивной) де-

ятельности личности и общества и несущее ком-

плексную, энциклопедическую информацию об от-

ражаемом предмете или явлении, об интерпретации 

данной информации общественным сознанием и 

отношении общественного сознания к данному яв-

лению или предмету» [2, с. 24]. 

При всей популярности лингвоконцептологии 

понятие концепта остаётся достаточно размытым. 

Ю.Е. Прохоров отмечает: «В филологии, как и в 

любой науке, есть два типа терминов: свои и заим-

ствованные. И принцип пользования ими также не 

оригинален: как и всюду, договориться о хотя бы 

приблизительно общем их понимании практически 

невозможно» [8, с. 74]. Об этой высокой степени 

неопределённости такого ключевого понятия, как 

«концепт», негативно отзывается А.В. Кравченко, 

крайне критически характеризующий проблему 

неоднозначности предмета концептологии. Он от-

мечает, что большинство дефиниций концепта в 

лингвистике пытаются определить его через иные, 

не менее неопределённые и неоднозначные поня-

тия [9, с. 248–249], которые никак не объясняют 

суть этого явления. Следует признать, что понятие 

концепта носит «ускользающий» характер, и иссле-

дователи в значительной степени исповедуют ин-

дивидуальные подходы к его определению. Од-

нако, несмотря на неоднозначность этого термина, 

в различных подходах к его пониманию можно вы-

делить определённые тенденции, которые позво-

ляют составить общее представление о том, как 

концепт воспринимается учёными-когнитиви-

стами: в определениях концепта легко прослежива-

ются такие регулярно возникающие формулировки, 

как «ментальная единица» [10], «ментальное обра-

зование» [7], «единица памяти» [5], «единица со-

знания» или «единица знания» [1], «идея предмета» 

[6], «квант знания» [5] или «квант сознания» [7]. 

Эти наблюдения позволяют нам вывести базовое и 

в значительной степени общее для всех исследова-

телей понимание концепта: это некая минимальная, 

неделимая единица, имеющая исключительно мен-

тальную природу (так или иначе существующая в 

нашем сознании) и взаимодействующая и со знани-

ями и опытом человека, и с внешним миром. 

Говоря о проблеме соотношения индивидуаль-

ного и общего в понимании концепта, необходимо 

упомянуть понятие концептосферы. Впервые оно 

было предложено Д.С. Лихачёвым по аналогии с 

биосферой и, в особенности, ноосферой В.И. Вер-

надского [11], причём у него концептосфера рас-

сматривается как общекультурное, а не сугубо линг-

вистическое явление. Примечательно, что Д.С. Ли-

хачёв говорит о существовании разных концепто-

сфер в рамках одного языка: «Отдельных вариантов 

концептосферы национального языка очень много. 

<…> Одна концептосфера может сочетаться с дру-

гой – скажем, концептосфера русского языка в це-

лом, но в ней концептосфера инженера-практика, а в 

ней концептосфера семьи, а в ней индивидуальная 

концептосфера» [4, с. 5]. З.Д. Попова и И.А. Стернин 

определяют концептосферу как «область знаний, со-

ставленную из концептов как ее единиц» [2, с. 25] и 
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далее как «упорядоченную совокупность концептов 

народа, информационную базу мышления» [2, с. 26], 

что не даёт чёткого представления о её природе, од-

нако далее исследователи также говорят о существо-

вании «групповых концептосфер (профессиональ-

ная, возрастная, гендерная и т.д.)» [2, с. 27], которые 

можно сопоставлять. Таким образом, подобно  

Д.С. Лихачёву, авторы рассматривают существова-

ние и взаимодействие множества концептосфер.  

В целом, можно заметить, что если определение 

концепту дали многие ученые, и существуют де-

сятки различных подходов к этому термину, то по-

нятие концептосферы проработано значительно 

слабее и носит даже более неоднозначный харак-

тер. Не будем подробно останавливаться на этой 

проблеме в рамках данной работы, однако важно 

то, что именно через концептосферу мы можем рас-

смотреть вопрос вербальности концепта. В ходе ро-

ста популярности когнитивного подхода в лингви-

стике понятие концептосферы стало тесно сосуще-

ствовать с понятием языковой картины мира, и в 

этой связи интересно определение, которое З.Д. По-

пова и И.А. Стернин дают семантическому про-

странству языка (они рассматривают его как сино-

ним языковой картины мира): «Семантическое про-

странство языка – это та часть концептосферы, ко-

торая получила выражение с помощью языковых 

знаков [курсив мой. – А.А.], совокупность значений, 

передаваемых языковыми знаками данного языка» 

[2, с. 44; о синонимичности с языковой картиной 

мира см. там же, с. 45]. С.Н. Плотникова пишет о 

«понимании языковой картины мира как особой ка-

тегоризации и концептуализации действительности 

при помощи языка» [12, с. 74]. В.И. Карасик также 

говорит о «наличии имён концептов» как об одном 

из компонентов языковой картины мира [7, с. 132–

133], при этом под именами концептов понимается 

«однословное обозначение» концептуализирован-

ной единицы [7, с. 132–133]. По таким определе-

ниям можно заключить, что, подобно тому как кон-

цепты называются компонентами концептосферы 

(и в некотором смысле компонентами культуры, 

если мы говорим о лингвокультурном подходе), их 

языковые выражения рассматриваются как компо-

ненты языковой картины мира. Однако здесь мы 

сталкиваемся с рядом противоречий.  

Во-первых, существует определённая путаница 

на уровне терминологии. Не вполне понятно, отли-

чаются ли друг от друга чем-нибудь «выражение 

концепта», «языковое выражение концепта», 

«название концепта», «имя концепта» и тому по-

добные термины. Так, В.И. Карасик говорит об 

именах концепта, которые, по его мнению, можно 

выделять только тогда, когда у концепта есть одно-

словное обозначение; однако этот же автор пони-

мает языковое выражение шире, чем просто лек-

сему: «Выражение концепта – это вся совокупность 

языковых и неязыковых средств, прямо или кос-

венно иллюстрирующих, уточняющих и развиваю-

щих его содержание» [7, с. 133] (далее В.И. Карасик 

приводит пример, как концепт может быть раскрыт 

в тексте ситуативно, вообще без прямого называ-

ния). Получается, что имя концепта присутствует в 

языковой картине мира, а выражение концепта – 

нет; но тогда возникают простые вопросы – напри-

мер, как быть, если выражение концепта не имеет 

определённой постоянной формы, но является чи-

сто вербальным? Может ли имя концепта состоять 

более чем из одного слова? Соотношение выраже-

ния и имени концепта остаётся не вполне понят-

ным. Вербальное обозначение концепта представ-

ляется нам проблемной темой и по другой причине: 

хотя для когнитивных исследований и типично ис-

пользовать такие формулировки, как, например, 

«концепт вождя в советской публицистике», надо 

понимать, что в подобной ситуации само слово 

«вождь», хотя его и можно было бы назвать «име-

нем концепта», является лишь удобным для иссле-

дователя указанием на концепт, но оно никак не вы-

ражает всей глубины данного концепта, поскольку 

концепт в первую очередь является мысленным 

представлением, которое невозможно «сжать» до 

одного слова. Тем более, говоря об ассоциативном 

аспекте, слово «вождь» может заставить слушателя 

подумать, например, об индейских племенах, а не о 

советской действительности, поэтому в приведён-

ном примере выражением концепта должна слу-

жить вся фраза «концепт вождя в советской публи-

цистике», а никак не одно слово «вождь», по-

скольку только эта фраза должным образом обозна-

чает границы концептуализированного представле-

ния, о котором идёт речь (вспомним слова Д.С. Ли-

хачёва: «Какое из словарных значений слова заме-

щает собой концепт, выясняется обычно из контек-

ста, а иногда даже из общей ситуации» [4, с. 4]). 

Во-вторых, важно заметить, что все авторы в той 

или иной форме сходятся на том, что концепт и кон-

цептосфера имеют ментальную природу, пребывают 

в сознании, в то время как с точки зрения лингви-

стики мы никак не можем изучать сознание непо-

средственно. Очевидно, что исследователи-лингви-

сты имеют дело только с продуктами умственной де-

ятельности в языке и речи, т.е. взаимодействуют 

только с вышеупомянутыми выражениями концеп-

тов: «Значительная часть концептосферы народа 

представлена в семантическом пространстве его 
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языка, что и делает семантическое пространство 

языка предметом изучения когнитивной лингви-

стики» [2, с. 44]. В то же время, из приведённой ци-

таты следует, что, по мнению З.Д. Поповой и  

И.А. Стернина, не вся концептосфера представлена 

в языковой картине мира, а только её часть. Сход-

ным образом Е.С. Кубрякова полагает, что в языке 

отражены не все концепты, а только самые важные 

из них [5, с. 90–92]. З.Д. Попова и И.А. Стернин 

также пишут: «С нашей точки зрения, концепт не 

обязательно имеет языковое выражение – суще-

ствует много концептов, которые не имеют устойчи-

вого названия (курсив мой. – А.А.) и при этом их кон-

цептуальный статус не вызывает сомнения (ср. есть 

концепт и слово “молодожены”, но нет слова “старо-

жены”, хотя такой концепт в концептосфере народа 

несомненно есть)» [2, с. 25]. Здесь идёт речь о назва-

нии концепта и о его языковом выражении (которые 

авторы не разделяют), и из цитаты следует, что такое 

название/выражение должно быть одним словом, 

что вызывает у нас закономерный вопрос: если у 

концепта нет однословного названия, значит ли это, 

что он вообще не присутствует в языке? Если это так, 

то каким образом с точки зрения лингвистики можно 

делать утверждение, что такой концепт вообще су-

ществует? Такое утверждение выглядело бы голо-

словным, потому что его было бы невозможно под-

твердить языковым материалом. В то же время, если 

признать существование концепта, обозначенного 

З.Д. Поповой и И.А. Стерниным как «старожёны», 

вполне очевидно, что в диалоге между знакомыми с 

этим концептом коммуникантами один может вы-

звать образ этого концепта в сознании другого, ис-

пользовав просто описательный метод – и подобное 

описание (например, «люди, давно состоящие в 

браке» или «пожилая женатая пара») будет являться 

ничем иным как языковым выражением концепта, 

хотя и не будет его однословным «именем». Ко-

нечно, можно предположить существование невер-

бальных концептов в рамках индивидуальных кон-

цептосфер, когда мы говорим о каких-либо идеях и 

представлениях в сознании отдельного индивида 

(которые тот просто не желает привносить в комму-

никацию), однако их ненаблюдаемость делает их ин-

тересность как объекта лингвистического исследова-

ния сомнительной. 

Из вышеизложенного следует: 

1. Если концепт находит какое-либо выраже-

ние в языковой коммуникации, это автоматически 

означает, что он имеет какое-либо вербальное вы-

ражение, хотя это выражение может не иметь опре-

делённой неизменной формы. 

2. С позиций лингвистики у нас нет возможно-

сти утверждать факт существования какого-либо 

концепта, который никак не выражен в языке.  

3. Любое название концепта (т.е. такое вер-

бальное выражение, которое имеет более или менее 

неизменную и общеизвестную форму, позволяет 

легко указать на него) является всего лишь его 

условным обозначением, которое служит для ука-

зания на него в лингвистических исследованиях 

или в коммуникации, не выражает всей ассоциатив-

ной глубины его значений и требует употребления 

в определенном лингвистическом и/или экстра-

лингвистическом контексте. 

В завершение хотелось бы отметить, что весь 

вопрос вербальности концепта, по нашему мнению, 

имеет смысл рассматривать только когда речь идёт 

именно о возможности (реальной или потенциаль-

ной) вербализации концепта. Если же говорить о 

том, как концептуальные единицы кодируются в 

человеческом сознании, то нам представляется со-

мнительным, что такое разностороннее явление, 

как концепт, может кодироваться с помощью 

только вербальных средств, однако этот вопрос ле-

жит за пределами данной работы и, возможно, за 

пределами лингвистики. 
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В настоящее время архитектура школьных зда-

ний находится в динамичном процессе поиска новых 

современных подходов в проектировании. В миро-

вой практике, а в большей мере в России, это связано 

с разработкой новых педагогических основ в теории 

и практике формирования школы нового типа, кото-

рая должна отвечать современным требованиям в 

области эффективного образования, а отсюда и раз-

вития устойчивой архитектуры школьных зданий в 

постиндустриальном обществе. 

Система внутренних процессов школьного обра-

зования подвергается изменениям и постоянно разви-

вается. Требования к совершенствованию педагоги-

ческих процессов растут значительно быстрее, чем 

школьное здание может быть к ним адаптировано. Се-

годня архитектурные требования к проектированию 

школьного здания должны обладать инновацион-

ными и опережающими качествами, иметь прогно-

стический характер для того, чтобы адаптироваться к 

быстро меняющимся и прогрессирующим педагоги-

ческим требованиям общества [1, 2]. Вместе с тем 

школьная архитектура должна представлять собой це-

лостную систему взаимно интегрирующих направле-

ний, таких как социально-экономическое, культурно-

гуманитарное, экологическое, идеологическое и др., а 

также приемов, формирующих архитектурную среду 

здания школы, которые в свою очередь влияют на 

жизнь общества и страны в целом [3]. 

В каком-то смысле школьное здание перестает 

быть закрытым пространством, в котором внутрен-

ние процессы отделены от внешних, и школа, осо-

бенно это важно для сельской местности, стано-

вится коммуникативным, спортивным, культурно-

просветительским центром притяжения молодежи. 

Таким образом, школа является сложной системой 

функциональных процессов, происходящих в ней, 

ее участников (учеников, педагогов, родителей, 

воспитателей, обслуживающего персонала) и са-

мого школьного здания с его архитектурным про-

странством – средой [4]. Для того чтобы школьное 

здание считалось устойчивым в своем развитии, его 

архитектурная среда должна своевременно реаги-

ровать на происходящие изменения во внутренних 

и внешних функционально-технологических про-

цессах. Следовательно, при проектировании архи-

тектор должен заложить возможность перестраи-

ваться архитектурному пространству в школьном 

здании так, чтобы быть максимально адаптивным к 

периодическим изменениям в педагогическом про-

цессе, с возможностью формирования гибких свя-

зей между различными его частями.  

Анализируя современные системы образова-

тельных процессов в зарубежной и отечественной 

архитектурной практике и их требования к функци-

онально-планировочной и архитектурно-простран-

ственной организации школьной среды, можно их 

представить как динамически развивающуюся кон-

цепцию формирования средовой системы школь-

ных зданий.  

В любых сложных системах существуют мно-

жественные связи между различными ее частями, 

так называемыми подсистемами. Основными меха-

низмами развития сложной школьной системы яв-

ляются объединение и разделение ее элементов. 

Взаимосвязь этих приемов в функционально-пла-

нировочной и объемно-пространственной органи-

зации школьного здания, а также процессов, проис-

ходящих в ней, можно рассматривать как положи-

тельное движение (динамику) в рамках ее (фикси-

рованной) структуры при формировании архитек-

турного пространства школы [5]. 

Сложную, многофункциональную систему 

школы условно можно разделить на материаль-

ную подсистему, составляющую здания школы, и 

подсистему процессов, в которой участвуют субъ-

екты (учебные программы, школьники, педагоги). 

В свою очередь в этих подсистемах можно выде-

лить собственные группы элементов. Так, в мате-

риальную подсистему входят конструктивные эле-

менты здания, инженерные сети, оборудование зда-

ния и инфраструктура, а подсистема процессов – это 

ее физические участники и обучающие программы. 

Возможность применения синергетического 

подхода к функционированию подсистем и групп 

их элементов в общей системе объемно-простран-

ственной и педагогической организации школьной 

среды, не нарушая их, даст возможность необходи-

мого своевременного корректирования, увеличения 

или уменьшения каждой группы в процессе эксплу-

атации всей системы. Особенно важным подход си-

нергетического функционирования является в 

условиях постоянно меняющихся требований к ар-

хитектурной, материальной среде школы и частой 

смены величины контингента учащихся. Синерге-

тическое функционирование системы в данном 

случае сводится к выявлению оппонирующих пара-

метров ее порядка, наиболее медленно меняю-

щихся переменных, например такие базовые кон-

структивные элементы, как лестницы или входные 

зоны, под которые подстраиваются все остальные 

управляемые параметры, а также анализ уровня 

функционального баланса между ними [6, 7]. 

В свою очередь каждая группа подсистемы, 

формирующая архитектурную и образовательные 

среды, может быть определена как более или ме-

нее стабильная или нестабильная (подвижная). 
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Несущий каркас школьного здания и вертикаль-

ные коммуникации выступают как основные ста-

бильные группы подсистемы, а наименее стабиль-

ными являются группы технического и инженер-

ного оснащения здания (искусственное освеще-

ние, канализация, отопление, вентиляция, сети ин-

тернет и др.). 

Архитектурно-пространственная модель здания 

школы будет устойчива в своем развитии, если при 

проектировании следовать стратегии разделения 

конструктивных элементов по сроку службы. В про-

странственном решении закрепляются так называе-

мые «базовые» элементы несущего конструктивного 

каркаса и вертикальные коммуникации как наиболее 

устойчивая и долговечная часть здания. При этом 

остается возможность свободы выбора в дальней-

шем, определении формы и размеров внутренних 

помещений (классных комнат, лабораторий, кабине-

тов и др.), а также в подборе систем ограждающих 

конструкций, технических систем сетей жизнеобес-

печения, формирующих общую архитектурную 

среду школьных зданий [8]. 

Рассматривая группу подсистемы процессов, о 

которых было сказано выше, следует обозначить их 

как наиболее подвижные и часто подвергаемые из-

менениям. В свою очередь их можно разделить на 

постоянные и изменяемые, где к постоянным отно-

сятся антропометрические, гигиенические, при-

родно-климатические, физиологические характери-

стики региона и участников процесса, а все что свя-

зано с образовательным и воспитательным процес-

сом в школе может быть подвержено совершенство-

ванию [9, 10]. В процессе функционирования школы 

зачастую происходит изменение величины контин-

гента участников процесса, что требует гибкого под-

хода и к архитектурной модернизации здания.  

В связи с этим на стадии проектирования сле-

дует закладывать и прогнозировать возможное при-

менение различных вариаций внутри планировоч-

ной организации здания, расширение и достраива-

ние, возможное использование здания в качестве 

обучающего центра. Размеры и форма помещений 

могут иметь возможность изменяться в зависимо-

сти от смены требований образовательных процес-

сов, следовательно, архитектура школы предпола-

гает быть адаптивной.  

Таким образом, разделяя подсистемы и процессы 

на группы и выделяя среди них наиболее устойчи-

вые в «базовые» зоны, можно фиксировать их в про-

ектном решении, при этом оставляя возможность ва-

риативности для более подвижных, спонтанно раз-

вивающихся групп школьной системы. 

Важным моментом при формировании архитек-

турной среды школьных зданий является выделе-

ние и закрепление школьных процессов, для этого 

необходимо применить дифференцированный под-

ход. Чем больше возможность трансформации од-

ного и того же пространства, тем эффективнее ис-

пользование школьного здания. Основными груп-

пами школьных пространств, объединенных одно-

родными процессами, являются: обучающие про-

странства – в которых непосредственно идет про-

цесс обучения (аудитории, лаборатории, мастер-

ские и т.п.); коммуникативные пространства – ме-

ста внеурочного общения различных групп участ-

ников процесса, локальные зоны – места индивиду-

ального, тихого пребывания; свободно-групповые 

зоны – места, в которых могут происходить спон-

танные или запланированные мероприятия; пор-

талы или входные зоны; инфраструктурная сеть – 

места, эксплуатируемые не только во время учеб-

ного процесса (кафе, автоматы по продаже напит-

ков, гардеробы, туалеты, места для хранения лич-

ных вещей и школьного имущества); физкуль-

турно-оздоровительные пространства – спортив-

ный зал, бассейн, открытые площадки для занятий 

спортом на свежем воздухе; зрелищные простран-

ства – танцевальные залы, театральный или акто-

вый зал, кинозал; информационная сеть – библио-

теки, зоны (wi-fi), места, оборудованные для до-

ступа к печати материалов, входы в информацион-

ную систему, оборудованные аудио и видео инфор-

мационными панелями оповещения о событиях 

школы, учебных планах, текущих проектах, резуль-

татах обучения.  

Следует также сказать, что современное школь-

ное здание, базирующееся на принципах устойчи-

вого развития, стремится отвечать экологичности и 

энергоэффективности с учетом прогнозируемого 

будущего и обладать возможностью разукрупнения 

и утилизации в случае необходимости [11].  

Итак, можно выделить следующие приемы, ос-

нованные на системном подходе к формированию 

архитектурной среды школьного здания: коммуни-

кативность, адаптивность, надежность и интер-

активность.  

1. Коммуникативность находит реализацию в 

трех направлениях: объемно-пространственная – 

архитектурная среда школьного здания «рассказы-

вает» о себе; социальная коммуникативность – зда-

ние школы объединяет людей всех возрастов и яв-

ляется местом для обучения и их социальных кон-

тактов для жителей близлежащей застройки; техно-

логическая коммуникативность – использование 
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современных средств коммуникаций в школьном 

здании. 

2. Адаптивность архитектуры школьного зда-

ния может рассматриваться в следующих направле-

ниях: конструктивная – способность конструктив-

ной системы здания, не нарушая всей схемы в це-

лом, менять конфигурацию пространств; архитек-

турно-планировочная – способность здания к пла-

нировочной трансформации внутреннего простран-

ства школьных помещений в зависимости от смены 

функциональных процессов; технологическая – 

способность конструктивной системы, сохраняя 

свою устойчивость и несущую способность, транс-

формироваться на уровне перегородок с возможно-

стью наращивания инфраструктурной сети, или их 

замену на более совершенную; эмоционально пси-

хологическая – возможность создания в школьном 

здании различных эмоционально-психологических 

зон от коллективных пространств до локальных зон 

уединения ребенка, при этом среда школьного зда-

ния должна быть максимально прозрачна. 

3. Надежность архитектуры школьного здания 

подразумевает: конструктивную – возможность за-

мены вышедших из строя элементов конструкций без 

нарушения целостности функционирования; архитек-

турно-планировочную – целесообразное резервирова-

ние пространств для дальнейшего расширения здания 

и архитектурно-планировочной автономности от-

дельных блоков; технологическую – автономность 

систем жизнеобеспечения школьного здания и ис-

пользование альтернативных источников энергии. 

4. Интерактивность в проектировании школь-

ного здания имеет следующие составляющие: архи-

тектурно-планировочная – возможность допроек-

тирования и перепроектирования школьного зда-

ния, в зависимости от потребностей образователь-

ного процесса [12]. 

Систематизация основных приемов формирова-

ния архитектурной среды при проектировании 

школьного здания должна позволить создать гиб-

кую, адаптивную, энергоэффективную, экологич-

ную архитектуру школьных зданий, сбалансировать 

возможные вариации развития образования в буду-

щем и максимально приблизить срок актуальной 

эксплуатации здания к его физическому износу. 
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шего их исправления. Описывается позиция преподавателя и студента в процессе становления автономного изучения ино-

странного языка. Показано, что задача преподавателя поддерживать обучающихся и содействовать их автономии, 

направлять на целеполагание на занятии и в самостоятельной работе, развивать языковые и личностные компетенции, 

раскрывать мотивацию и побуждать к активным действиям во время и вне занятий.  

 

Ключевые слова: самообразование, активные методы и приемы, рефлексия изучения иностранного языка, само-

рефлексия, уровни рефлексии, тьютор, целеполагание, языковой портфель, языковые компетенции, обучение через 

действие, эффективная организация занятия, межкультурная коммуникация. 

 

The article considers methodology of self-training of students according to new Russian educational standards. The reflec-

tion appears as the defining concept within self-development of the personality - the address of consciousness on perfect acts, 

actions of the person, its frontage on itself, for the purpose of detection of the miscalculations for their further correction acts. 

Further the position of the teacher and students in the course of formation of autonomous learning of foreign language is 

described. The conducted experiment showed that the task of the teacher is to support them and to promote their autonomy, to 

direct students on self-training and independent work, to develop language and personal competences, to open motivation and 

to encourage them to active actions at the time and after the classes. 

 

Keywords: self-education, active methods and receptions, reflection of learning of foreign language, self-reflection, re-

flection levels, tutor, goal-setting, language portfolio, language competences, training through action, effective organization 

of occupation, intercultural communication. 

 

Процесс изменений, происходящих в современ-

ном мире, настолько стремителен, что знания, полу-

ченные в школе или высшем учебном заведении, 

либо быстро утрачивают актуальность, либо стано-

вятся недостаточными для человека в дальнейшей 

жизни и для его карьеры. В связи с этим возникает 

проблема необходимости постоянного самообуче-

ния и саморазвития, а для этого нам необходимы 

определенные умения и навыки: добывать новые 

знания, анализировать, систематизировать их, пра-

вильно оценивать фактический уровень знаний, пла-

нировать собственные образовательные траектории, 

рефлексировать свою учебную деятельность и вно-

сить в нее необходимые коррективы [1–7]. Опреде-

ляющим понятием в рамках саморазвития личности 

выступает рефлексия – обращение сознания на со-

вершенные поступки, действия человека, обращен-

ность его на самого себя с целью выявления своих 

просчетов для дальнейшего их исправления. 

Размышления о том, как правильно изучать что-

либо, например иностранные языки, возникают у 

детей уже на начальной ступени и продолжаются на 

протяжении всей учебной деятельности до дости-

жения ими взрослого возраста. Как когнитивные, 

так и конструктивные теории обучения придержи-

ваются той точки зрения, что осознание того, что, 

как и зачем ты учишь – это важная предпосылка хо-

рошей успеваемости. Осознание смысла собствен-

ного самостоятельного учения и первые успехи 

начинаются с того, как только дети познают способ 

учиться с удовольствием. 

Ответ на этот очевидный и простой вопрос, как 

учиться и как учиться с радостью, не всегда так про-

сто получить. Он заключается в том, насколько ак-

тивно учащийся владеет собственными компетенци-

ями и разбирается в своих предпочтениях. Как пра-

вило, преподаватель лучше всего может проявить 

себя в этом случае помощником-консультантом, 

предлагая указания и стимулы, в которых нужда-

ются учащиеся. Такая помощь в образовании сего-

дня называется «тьюторство», где преподаватели 

выступают тьюторами, в переводе с английского 

(англ. tutor) – особая педагогическая должность. 

Тьютор разрабатывает индивидуальные образова-

тельные программы для учащихся и студентов и со-

провождает процесс индивидуального образования в 

школе и вузе. Под внимательным сопровождением 

преподавателя-тьютора обучаемые должны прежде 

всего ознакомиться с различными возможностями и 

способами учиться, чтобы знать, какие для них пред-

почтительнее и какие наиболее эффективны. Чтобы 

выяснить, когда они учатся с удовольствием, нет 

необходимости задавать буквально этот вопрос и 

ждать спонтанного ответа. Целесообразно предло-

жить учащимся различные пути или способы 

учиться, чтобы затем решить, что понравилось им 

больше всего и главное, что функционирует дей-

ствительно лучше всего. 

Наша задача на современном этапе образования 

как преподавателей-тьюторов поддержать уча-

щихся в апробации данных способов учения, моти-

вировать их посредством вопросов и заданий на то, 

чтобы они постоянно размышляли, анализировали, 

оценивали свою учебную деятельность. Для воз-

можности управлять этим процессом (регулирова-

ние учебной деятельности самими учащимися) 

необходимо подробно остановиться на определе-

нии «рефлексия» учебного процесса. 

Рефлексия в переводе – отражение, самоанализ, 

размышление. Совершив какой-либо поступок, мы 
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неосознанно его анализируем, чтобы впредь избе-

жать неудач или, наоборот, повторить и преувели-

чить успех данного действия. То же самое происхо-

дит и в учебном процессе, но здесь уже речь идет не 

о спонтанном стихийном размышлении, случайном 

анализе своей учебы, а об осознанном оценивании и 

планировании своих самостоятельных занятий для 

достижения поставленных целей в обучении. 

Рефлексия – оценка собственной деятельности. 

Посредством ее совершенные действия и полученный 

опыт подвержены анализу и критике. Учащиеся раз-

мышляют над своей учебной деятельностью и оцени-

вают, что и как они уже выучили и как учатся сейчас. 

Это может происходить относительно конкретных 

учебных заданий или учебных действий, которые 

продолжаются более долгий период. Фокусируя вни-

мание на этом, учащиеся получают возможность из-

менить свою самостоятельную работу или оптимизи-

ровать ее. Речь не идет о том, что нужно подражать 

каком-то идеалу, отличнику в группе, игнорируя свою 

собственную личность. Рефлексия состоит в оценива-

нии самого себя в разные промежутки учебного про-

цесса. Если учащиеся размышляют над собственными 

интересами, желаниями, так же как и над своей неуве-

ренностью, своим незнанием, становится возможным 

избавиться от своих страхов, ориентироваться в обу-

чении прежде всего на мотивацию. Вследствие 

успехи и внутренний рост наиболее очевидны. 

Рефлексия особенно эффективна, если она имеет 

место во время или непосредственно после выполне-

ния конкретного учебного действия (например, вы-

учить список новых слов наизусть). Таким способом 

можно проанализировать не только результат ра-

боты, но и путь, который привел к этому результату. 

Изучающие язык уверены в том, что важнее всего 

получить готовые знания, например, они осознают, 

сколько новых слов и какие названия крупных 

немецких городов они знают, могут воспроизвести и 

употребить. Эти знания преподаватели часто прове-

ряют в тестовой форме. Но на самом деле намного 

важнее проанализировать учебную деятельность и 

не ограничиваться запоминанием знаний. Общий 

план «Немецкий язык как иностранный» для школь-

ного образования вне Германии обозначает целью 

обучения не сами знания, а рефлексию языковых 

знаний и языковой коммуникации. В плане делается 

акцент на том, что «учащиеся располагают в конце 

четвертой ступени образования расширенными зна-

ниями о структуре, функциональности и употребле-

нии современного немецкого языка. Они могут ре-

флексировать и анализировать эти знания дифферен-

цированно как в устной, так и письменной сфере об-

щения; при этом они преследуют цель дальше разви-

вать свои языковые компетенции самостоятельно, 

так же как и свой индивидуальный опыт многоязы-

чия. Они могут использовать знания об иностранном 

языке и языковые феномены как в работе с текстами 

и средствами массовой информации, так и в интер-

претациях сложных коммуникативных ситуаций» 

[8, S. 48]. Требования образования и в нашей стране 

на сегодняшний день говорят о том, что гораздо важ-

нее уметь оперировать полученными знаниями, чем 

иметь их много, но в пассивном состоянии. 

Для обработки полученных знаний немецкие 

ученые-методисты выделяют когнитивный, мета-

когнитивный и аффективный уровни рефлексии 

учебной деятельности. Изучение нового материала 

или иностранного языка в целом может происхо-

дить следующих образом: 

– на познавательном (когнитивном) уровне: Что 

я могу уже говорить по-немецки, что я уже знаю и 

какова моя следующая цель учебы? 

– на личностном уровне (метакогнитивном): 

Как я учусь успешно? Как развивается мое изуче-

ние иностранного языка?  

– на эмоциональном (аффективном) уровне: Как 

я учусь с удовольствием?  

На познавательном уровне речь идет о рефлексии 

полученных знаний и умений. Здесь отображается 

различное содержание учебных занятий, например, 

правила по грамматике, знание о том, что принимают 

за вежливость в культурном кругу изучаемого языка, 

умение вести телефонный разговор на немецком 

языке или прочитать в интернете короткий текст на 

страноведческую тему. На личностном уровне ре-

флексируются способы, необходимые для более 

успешной и эффективной учебы. На эмоциональном – 

речь идет о желании учить и учиться, о предпочте-

ниях в учебной деятельности и мотивации изучения 

немецкого языка. Рефлексию можно осуществлять на 

различных этапах занятия и на различных уровнях, но 

следует отметить, что когнитивному уровню рефлек-

сии в процессе обучения уделяется больше внимания. 

В процессе самостоятельного изучения необходимо 

обращаться ко всем уровням рефлексии равным обра-

зом, чтобы лучше узнать свой тип учащегося и до-

биться высоких результатов.  

Если вы побуждаете учащихся к тому, чтобы они 

провели рефлексию собственной учебной деятель-

ности, вы должны обратиться по возможности к бо-

лее конкретной ситуации. На одном из занятий по 

теме «Essen», цель и содержание «Über Essen und 

Trinken in Deutschland sprechen, Dialoge im Restaurant 

(разговаривать о еде и напитках, вести диалоги в 
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кафе Германии), студентам были предложены кон-

кретные вопросы по выполненным учебным дей-

ствиям. Вопрос для познавательного уровня рефлек-

сии был сформулирован так: Was Neues haben Sie 

über Kultur und Essgewohnheiten der Deutschen erfah-

ren? (Что нового вы узнали о культуре и привычках 

в еде у немцев?). На этом уровне учащиеся прове-

ряют знания страноведческого материала, умения 

вести диалог, грамматические навыки при помощи 

Was-Fragen (что?). Для личностного уровня рефлек-

сии был поставлен вопрос: Wie haben Sie den 

Wortschatz zum Thema systematisiert? (Как вы систе-

матизировали вокабуляр по теме?). Здесь также 

можно спросить с помощью Wie-Frage (как?), как 

студенты составляют диалоги и как они учатся вести 

спонтанное общение на определенную тему. На 

уровне эмоциональном или мотивационном зада-

ются вопросы о том, что понравилось или было 

сложным в учебной деятельности, что и как сту-

денты учат охотно, для чего они это учат: Haben Sie 

gern kommunikative Situationen in Cafes inszeniert? 

Welche grammatischen Strukturen fielen Ihnen beson-

ders schwer? Welche Spezialität möchten Sie in einem 

deutschen Restaurant probieren? (Вам понравилось ин-

сценировать коммуникативные ситуации в кафе? Ка-

кие грамматические структуры вам особенно тяжело 

даются в этой теме? Что бы вы хотели попробовать 

в настоящем немецком ресторане?). Это задание 

проанализировать не только выполненную работу, 

но и способы подготовки к ней вызвало интерес у 

студентов. Они без труда объяснили, для чего мы вы-

полняем этот вид работы и как сделать его эффек-

тивнее. Студентам предложено было также самим 

оценить свои диалоги, что вызвало их смущение. 

Данный вид работы практикуется в нашем образова-

нии не так часто, в связи с этим подготовленная ан-

кета с Kann-Beschreibungen (описание умений) была 

уместна и студенты за 2 минуты успешно оценили 

свою деятельность. 

Подготовка и организация рефлексии не должна 

занимать много времени. Учащиеся могут отвечать 

на вопросы в тестовой форме, письменно, устно без 

предварительной подготовки, в парах, с преподава-

телем, дома, на занятии; главное – чтобы проделан-

ные учебные действия были проанализированы са-

мими учащимися. Достаточно составить краткие 

вопросы, анкеты с вариантами ответов, чтобы сти-

мулировать учащихся к размышлению об учебной 

деятельности. Перечисленные формы имеют свои 

плюсы и минусы. В общей дискуссии учащиеся мо-

гут познакомиться с мнениями, мыслями и спосо-

бами обучения с одногруппниками и извлечь 

пользу из их опыта. С другой стороны, они, веро-

ятно, не осмеливаются говорить о том, что их инте-

ресует или в каких моментах они не уверены. Ра-

бота в малых группах и в паре представляет хоро-

шую альтернативу: возможен обмен мнениями, но 

обсуждение более приватно. Индивидуальная ре-

флексия предполагает самый честный анализ соб-

ственной проделанной работы, но она может часто 

предъявлять чрезмерные требования к учащимся, 

если у них не было опыта исследования собствен-

ной учебы. Они не знают, с чего они должны начи-

нать. Особенно сложно оценить свою деятельность, 

если нет подготовленных заданий, анкеты или ос-

новных вопросов рефлексии. Для индивидуальной 

рефлексии рекомендуется пользоваться подготов-

ленными вопросами или рекомендациями. В совре-

менных учебниках предлагается такая поддержка. 

Она представлена в виде таблицы или анкеты, ко-

торые ориентированы на необходимые умения 

(Kann-Beschreibungen) общеевропейского стан-

дарта владения языком. Более объемная и подроб-

ная рефлексия предполагает учебные дневники и 

языковое портфолио, которые ведут учащиеся с по-

мощью учебников или преподавателей. Языковое 

портфолио представляет собой пакет документов, в 

которых его обладатель в течение длительного вре-

мени фиксирует свои достижения и опыт в овладе-

нии языком, полученные квалификации, а также от-

дельные виды выполненных им работ. По нашему 

мнению, языковые портфолио более актуальны для 

неязыковых факультетов, так как там общее коли-

чество учебных часов по иностранному языку и 

объем материала гораздо меньше, чем на языковых 

специальностях, где все дисциплины с различными 

видами работ, часы, оценивание фиксируются до-

кументально в обязательном порядке.  

Использование рефлексии на занятиях и во 

время самостоятельного изучения иностранного 

языка неоспоримо. С одной стороны, рефлексия 

позволяет развивать самостоятельность, умение 

определять цели и принимать ответственность за 

свои учебные действия – что, как, когда и с кем их 

выполнять, умение анализировать и оценивать свой 

внутренний рост, успехи в учебе. С другой сто-

роны, рефлексия является инструментом автоном-

ного изучения языка, средством накопления опыта 

через индивидуальную подборку достижений. За-

дача преподавателя поддерживать обучающихся и 

содействовать их автономии, направлять на целепо-

лагание на занятии и в самостоятельной работе, 

развивать языковые и личностные компетенции, 

раскрывать мотивацию и побуждать к активным 
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действиям во время и вне занятий. Задания в учеб-

нике на ведение языкового портфеля или дневника 

являются средством объективной самооценки для 

студента и объективной оценки для преподавателя. 

Таким образом, рефлексия в образовательном про-

цессе – это совместная деятельность преподавателя 

и учащихся, которая позволяет улучшить процесс 

обучения, ставя в центр образовательной деятель-

ности личность каждого студента. Саморефлексия 

как внутреннее осмысление проделанной работы, 

осознание минусов и плюсов – основа успешной де-

ятельности преподавателя, в которой цели образо-

вательного процесса достигаются наиболее прием-

лемыми способами. 
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Дается качественная и количественная оценка степени отличия параметров формы в рисунках испытуемых (студен-

тов дизайнерских специальностей) от действительных проекционных отношений. Раскрыты аспекты, характеризующие 

восприятие формы в ракурсе и процесс выполнения перспективного изображения. На основании анализа результатов экс-

перимента сделаны выводы о некоторых закономерностях изобразительной деятельности студентов, обучающихся ос-

новам академического рисунка. 
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ная деятельность. 

 

The author gives a qualitative and quantitative assessment of the differences between the shape parameters in the drawings 

of subjects (students design majors) from the actual projection relations. Aspects that characterize the perception of form and 

perspective in the process of implementing the perspective image are uncovered. Based on the analysis of the experimental 

results some conclusions about patterns of graphic activity students the basics of academic drawing are made. 

 

Keywords: perspective, foreshortening, drawing, constant and aconstant perception, depictive activity. 

 

Развитие способности к передаче ракурсных со-

кращений в изображении является одной из цен-

тральных задач при обучении рисунку в высших и 

средних специальных учебных заведениях. Во мно-

гих учебных пособиях рассматриваются вопросы пе-

редачи видимых перспективных изменений формы 

при рисовании геометрических тел, предметов быта, 

интерьера, пейзажа, головы и фигуры человека [1–

4]. Задачи развития способностей к выполнению ра-

курсных изображений не обойдены вниманием и в 

диссертационных исследованиях [5, 6]. В различных 

публикациях дается качественная характеристика 

учебных работ и излагаются методические указания 

по совершенствованию умения передавать в рисунке 

видимые ракурсные изменения формы. Интерес для 

методики обучения рисунку представляют также 

психологические исследования феноменов кон-

стантности и аконстантности зрительного восприя-

тия [7, 8]. Под перцептивной константностью при-

нято понимать способность воспринимать действи-

тельные параметры, присущие видимым объектам (в 

данном случае речь идет о предметной форме и ве-

личине). В свою очередь аконстантность предпола-

гает умение видеть и верно оценивать перспектив-

ные сокращения, что имеет большое значение для 

рисовальщика. 

В методических пособиях и специальных иссле-

дованиях редко дается количественная оценка сте-

пени отличия показанных в изображении ракурс-

ных сокращений от наблюдаемых в действительно-

сти проекционных отношений. О точной количе-

ственной характеристике подобных отличий, как 

правило, речь не идет по ряду причин. В качестве 

первой причины можно отметить, что при выполне-

нии рисунка не принято пользоваться измеритель-

ными инструментами (за исключением метода ви-

зирования, предполагающего, что карандаш или 

кисть используются для приблизительной оценки 

пропорций). Кроме того, при работе с натуры каж-

дый рисовальщик выполняет изображение со сво-

его ракурса – в этом случае можно говорить о каче-

ственных различиях рисунков, но затруднительно 

дать количественную оценку этих различий. Еще 

одной причиной можно считать то, что даже гео-

метрически правильные перспективные построе-

ния не гарантируют полного соответствия изобра-

жения впечатлениям от реальной действительно-

сти. Так на фотографиях малогабаритные помеще-

ния кажутся более просторными, и это не един-

ственный пример перспективных искажений. 

Чтобы минимизировать подобные искажения, су-

ществуют требования к выполнению перспектив-
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ных изображений, определяющие взаимное распо-

ложение наблюдателя, изображаемого объекта и 

картинной плоскости, а также размеры угла зрения. 

Между тем количественное оценивание резуль-

татов восприятия перспективных сокращений осу-

ществить сравнительно нетрудно, примером чего 

может служить, в частности, исследование  

Н.Н. Волкова, выполненное более 50 лет назад [9]. 

В нем изложены данные, характеризующие степень 

отличия субъективно воспринимаемого сокраще-

ния формы в ракурсе от ее действительного сокра-

щения (от испытуемых требовалось не изобразить 

перспективные сокращения формы, а только визу-

ально оценить их). 

Может возникнуть вопрос – чем обусловлены 

ошибки начинающих рисовальщиков при передаче 

в изображении ракурсных сокращений – неуме-

нием воспринимать эти сокращения или же неуме-

нием передавать их в своих работах? С большой до-

лей уверенности можно предположить, что обе эти 

причины влияют на изобразительную деятельность 

тех, кто осваивает основы рисунка, но каков 

«удельный вес» этих причин? 

Для более глубокого понимания процесса разви-

тия способности к передаче в изображении ракурс-

ных сокращений представляется целесообразным 

разработать такой эксперимент, по итогам которого 

можно было бы оценить как особенности восприя-

тия, так и особенности изображения этих сокраще-

ний. Подобный эксперимент был проведен со сту-

дентами Академии архитектуры и искусств Юж-

ного федерального университета. 

При планировании эксперимента были постав-

лены следующие задачи: 

1) дать количественную оценку степени откло-

нений в рисунках испытуемых от наблюдаемых в 

натуре действительных ракурсных сокращений; 

2) определить, в какой степени ошибки в учеб-

ных рисунках обусловлены затруднениями при вос-

приятии формы в ракурсе и в какой мере связаны с 

особенностями самого процесса изображения; 

3) выяснить динамику изменения особенностей 

восприятия и изображения формы в ракурсе у сту-

дентов разных курсов. 

В ходе эксперимента испытуемые (студенты ака-

демии) выполняли линейный рисунок книги, разме-

щенной перед ними на столе. Расположение книги и 

точка зрения испытуемых были строго фиксирован-

ными и являлись одинаковыми для всех участников 

эксперимента. Чтобы облегчить сравнение рисунков 

после проведения эксперимента, на листах бумаги, 

выдаваемых испытуемым перед началом работы, 

предварительно были намечены на определенном 

расстоянии правый и левый края, в пределах кото-

рых должно располагаться изображение книги. Та-

ким образом, ширина изображения книги должна 

была быть одинаковой для всех испытуемых, а вы-

сота могла быть различной в зависимости от точно-

сти передачи ракурсных сокращений. 

Образцом, с которым сравнивались рисунки по-

сле проведения эксперимента, являлось изображе-

ние книги, предварительно выполненное следую-

щим образом. Экспериментатором, расположив-

шимся так, чтобы воспринимать книгу с той же 

точки зрения, что и студенты, был обведен контур 

книги на стекле, поставленном вертикально между 

рисующим и книгой. При этом стекло располагалось 

на таком расстоянии, что ширина изображения на 

нем совпадала с шириной изображения на рисунках. 

Прежде чем перейти к изложению итогов экспе-

римента, можно задаться вопросом – допустимо ли 

говорить о том, что в эталонном рисунке на стекле 

отсутствовали перспективные искажения? В боль-

шинстве случаев перспективное изображение вы-

полняется на плоской поверхности, в то время как 

идеальной моделью проецирующей поверхности мо-

жет служить сфера, в центре которой находится 

точка зрения наблюдателя. При небольшом угле зре-

ния участок сферической поверхности, ограничен-

ный данным углом, приближается по форме к плос-

кости и в этом случае изображения на плоской и сфе-

рической поверхностях практически идентичны. 

При проведении эксперимента расстояние от точки 

зрения рисующего до изображаемой книги в 4,5 раза 

превышало расстояние от нижнего края книги до 

плоскости горизонта. В этом случае угловое рассто-

яние от нижнего края книги до плоскости горизонта 

составляло около 12°. Между тем при выполнении 

перспективных построений считается допустимым, 

если расстояние от края угла зрения до плоскости го-

ризонта при вертикально расположенной картинной 

плоскости не превышает 40° [10]. Таким образом, 

при наблюдавшемся в эксперименте расположении 

книги различия между ее воображаемыми проекци-

ями на вертикальную картинную плоскость и на сфе-

рическую проецирующую поверхность являлись не-

значительными, и, следовательно, можно говорить о 

том, что в рисунке на стекле, используемом в каче-

стве эталона, перспективные искажения практиче-

ски отсутствовали. 

В эксперименте приняли участие 36 студентов 

1–4 курсов дизайнерских специальностей. Полу-

ченные рисунки анализировались по следующим 

параметрам. Первым параметром являлось отноше-

ние высоты обложки книги к ее ширине (a / b,  

рис. 1).  
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Рис. 1. Параметры обложки книги и расстояния между 

ее краями. Слева – с точки зрения рисующего, справа – 

действительные параметры на виде сверху. Наклон 

книги на виде сверху соответствует ее расположению 

относительно рисующего 

 

Если рассматривать действительные параметры 

книги, что соответствует константному восприя-

тию, то ее высота заметно превышает ширину  

(aкон > bкон). Если же рассматривать проекционные 

параметры на эталонном перспективном изображе-

нии, то получается соотношение, соответствующее 

аконстантному восприятию (aак < bак). Эти же вели-

чины замерялись на студенческих рисунках после 

проведения эксперимента (аст и bст). Степень отли-

чия этих параметров в студенческих работах от точ-

ного перспективного изображения вычислялась по 

формуле:  

𝑋 =
(𝑎ст 𝑏ст − 𝑎ак 𝑏ак⁄⁄ ) ∙ 100 %

(𝑎кон 𝑏кон − 𝑎ак 𝑏ак⁄⁄ )
. 

В то же время отрезки аст и bст могут быть по-раз-

ному расположены на рисунках. Поэтому в качестве 

еще одного параметра было выбрано отношение рас-

стояния между верхним и нижним краями книги к 

расстоянию между ее правым и левым краями на 

изображении (c / d, рис. 1). При этом замерялись ве-

личины на фронтальном изображении книги, соот-

ветствующем константному восприятию (cкон и dкон), 

на эталонном перспективном изображении (cак и dак) 

и на студенческих рисунках (cст и dст). Отличие этих 

величин на студенческих рисунках от эталона опре-

делялось по формуле: 

𝑌 =
(𝑐ст 𝑑ст − 𝑐ак 𝑑ак⁄⁄ ) ∙ 100 %

(𝑐кон 𝑑кон − 𝑐ак 𝑑ак⁄⁄ )
. 

Стоит заметить, что каждый из этих двух пара-

метров по отдельности дает приблизительное пред-

ставление о качестве рисунков, однако использова-

ние обоих параметров значительно повышает объ-

ективность оценки полученных данных. Для каж-

дого курса по итогам эксперимента вычислялись 

средние арифметические показатели, приведенные 

в табл. 1. 

Таблица 1  

 

Показатели отличия пропорций в рисунках  

от пропорций на перспективном эталоне 

 

Курс Параметр 

«Х», % 

Параметр 

«Y», % 

Первый (9 чел.) 44,7 22,7 

Второй (10 чел.) 39,7 15,4 

Третий (8 чел.) 32,2 13,0 

Четвертый (9 чел.) 37,1 10,0 

 

Как видно из таблицы, рисунки испытуемых 

представляли собой нечто среднее между отобра-

жением точных проекционных соотношений в пер-

спективном эталоне и действительными пропорци-

ями книги. Этот факт хорошо согласуется с дан-

ными психологических исследований, свидетель-

ствующих о том, что результаты восприятия испы-

туемых обычно находятся в промежутке между 

полной константностью и аконстантным видением 

[7]. Кроме того, на основании опыта проведения за-

нятий по рисунку также можно сказать, что начина-

ющие рисовальщики при изображении поверхно-

стей в ракурсе зачастую словно бы разворачивают 

их на зрителя, по причине недостаточного развития 

зрительного восприятия и соответствующих прак-

тических навыков. 

Студентов, которые бы преувеличили в рисун-

ках ракурсные сокращения, среди участников экс-

перимента выявлено не было. В качестве исключе-

ния можно было бы назвать студентку 4-го курса 

Е.Я., в рисунке которой параметр «Y» составил  

-2 %, однако параметр «Х» в ее работе, напротив, 

оказался весьма значительным (55 %). Наиболее 

верную передачу ракурсных сокращений в рисунке 

продемонстрировала студентка 3-го курса А.В.  

(Х = 2 %, Y = 0 %). Изображением, наименее убе-

дительно передающим перспективное положение 

изображаемой формы, можно считать рисунок сту-

дентки 1-го курса Д.К. (Х = 81 %, Y = 26 %). 

Большинство студентов старших курсов обозна-

чили в своих рисунках проекционные отношения 
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точнее, чем студенты младших курсов, и это пред-

ставляется закономерным. При этом, однако, экспе-

римент не выявил преимущества студентов 4-го 

курса по сравнению со студентами 3-го курса. Воз-

можно, это связано с тем, что на четвертом курсе 

значительную часть составляют задания, предпола-

гающие выполнение декоративных изображений и 

не способствующие развитию восприятия ракурс-

ных сокращений. 

Чтобы определить, хотя бы приблизительно, в ка-

кой мере неточности в студенческих работах обу-

словлены особенностями восприятия ракурсных со-

кращений, а в какой мере связаны с процессом вы-

полнения изображения, студентам после выполне-

ния рисунка предлагалось выбрать из 12 изображе-

ний книги (рис. 2) наиболее соответствующее ра-

курсному расположению, с которого был сделан ри-

сунок. 

Можно отметить, что все изображения на рис. 2 

точно воспроизводят контур книг на основе фотогра-

фий, выполненных с разных точек зрения. Расстояние 

между точками зрения, с которых выполнялись фото-

графии, служащие основой для этих рисунков, явля-

лось небольшим, но достаточным для того, чтобы ис-

ключить вероятность спорной трактовки при выборе 

нужного изображения. Итоги выполнения данного за-

дания представлены в табл. 2.  

Из таблицы видно, что выбор подавляющего 

большинства испытуемых представляет собой не-

что промежуточное между восприятием действи-

тельных параметров книги (перцептивная кон-

стантность) и точным восприятием проекционных 

отношений (перцептивная аконстантность), т. е. в 

устных ответах студентов проявилась примерно та 

же тенденция, что и в изображениях. Для всех 12 

рисунков были подсчитаны параметры «Х» и «Y» 

аналогично тому, как это было сделано для изобра-

жений, выполненных студентами, после чего для 

каждого курса были выведены средние арифмети-

ческие значения, характеризующие степень отли-

чия результатов восприятия от полной аконстант-

ности (табл. 3).  

 

 
1 7 

 
2 8 

 
3 9 

 
4 10 

 
5 11 

 
6 12 

Рис. 2. Варианты расположения книги в ракурсе. Вари-

ант 3 соответствует действительному ракурсному распо-

ложению 

 

Таблица 2  

 

Результаты выбора вариантов перспективного изображения, соответствующего расположению книги.  

3* – верный вариант ответа 

 

Курс Варианты ответов 

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Первый (9 чел.) - - 1 4 2 - - - - 2 - - 

Второй (10 чел.) - - - 2 4 - - 1 1 2 - - 

Третий (8 чел.) - - 1 2 2 - - - - 1 2 - 

Четвертый (9 чел.) - - 1 1 1 - - - 1 2 3 - 

 

Сравнивая данные, приведенные в табл. 1 и 3, 

можно заметить, что при выборе вариантов ответа 

из имеющихся изображений тенденция к акон-

стантному видению проекционных отношений ока-

залась гораздо более выражена, чем при выполне-

нии рисунков. Отсюда можно сделать вывод, что 
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ошибки при передаче ракурсных сокращений в ри-

сунках студентов во многом связаны не с неуме-

нием воспринимать эти сокращения в натуре, а со 

спецификой изобразительного процесса. 

 

Таблица 3  

Показатели отличия результатов  

восприятия от абсолютной аконстантности 

 

Курс Параметр 

«Х», % 

Параметр 

«Y», % 

Первый (9 чел.) 6,7 3,8 

Второй (10 чел.) 9,3 4,0 

Третий (8 чел.) 9,0 5,0 

Четвертый (9 чел.) 12,3 5,2 

 

Представляется неожиданным тот факт, что у 

студентов старших курсов отличие результатов 

восприятия от полной аконстантности при выборе 

верного варианта изображения оказалось более вы-

раженным, чем у первокурсников. Однако, по-

скольку разница показателей по выделенным пара-

метрам находится в пределах нескольких процен-

тов, то не исключено, что причиной таких резуль-

татов может быть погрешность эксперимента. Дру-

гая вероятная причина может состоять в том, что 

студенты старших курсов интуитивно стремились к 

соответствию между выбором изображений и ре-

зультатами собственного рисования (хотя о полном 

соответствии говорить не приходится). У студентов 

же младших курсов разница между «результатами 

рисования» и «результатами восприятия», согласно 

итогам эксперимента, проявилась в гораздо боль-

шей степени, чем у старшекурсников. 

В заключение можно сделать следующие вы-

воды. 

Параметры изображаемой формы в рисунках ис-

пытуемых оказались расположенными в проме-

жутке между проекционными отношениями, наблю-

даемыми с конкретной точки зрения, и действитель-

ными инвариантными пропорциями книги. Этот 

факт хорошо согласуется с данными психологиче-

ских исследований и опытом, накопленным в мето-

дике обучения изобразительных дисциплин. Сту-

денты старших курсов передали перспективные со-

кращения в своих рисунках точнее по сравнению со 

студентами младших курсов. Однако и в работах 

старшекурсников наблюдались значительные неточ-

ности при изображении формы в ракурсе. 

Отличие от перспективного эталона проявилось 

в рисунках испытуемых гораздо сильнее, чем при 

выборе вариантов ответа из уже имеющихся изоб-

ражений. Таким образом, затруднения студентов 

оказались во многом связаны не только с особенно-

стями восприятия, но и с самим процессом выпол-

нения изображения, – это обстоятельство необхо-

димо учитывать для дальнейшего совершенствова-

ния методики обучения реалистическому рисунку. 
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В истории русского языка результативность, развившаяся на базе предельности, стала обязательным семанти-

ческим компонентом каждой глагольной приставки. В памятниках письменности русского языка XI–XVII вв. круг 

результативных приставок был достаточно широким. С основами позиционных глаголов сочетались результатив-

ные приставки в-, вы-, от-, по-, с-. Результативная семантика приставок стала базой развития омонимичных про-

странственным модификационных фазисно-временных и мутационных словообразовательных типов при семанти-

ческом заражении от широкого контекста и от основ глагола с возможным влиянием генетико-прототипического 

значения префиксов. 

 

Ключевые слова: история русского языка, позиционные глаголы, глагольные приставки, результативность.  

 

In the history of Russian language resultativeness developed on the base of termination and became an imperative semantic 

component of every verbal prefix. In the written records of the XI-XVII centuries there were the variety of resultative prefixes. 

The resultative prefixes в-, вы-, от-, по-, с- (v-, vi-, ot-, po-, s-) combined with the stems of positional verbs. Resultative 

semantics of the prefixes became the foundation for the development of homonymic spacialmodificational phase-temporal and 

mutational derivation types by tranferring the meaning from the broad context and from the verb stems with possible influence 

of the genetic and prototypic prefix meaning. 

 

Keywords: history of Russian language, positional verbs, verbal prefixes, resultativeness. 

 

Важным этапом в истории внутриглагольной 

префиксации было появление у приставок семан-

тики результативности, ставшей источником разви-

тия новых, омонимичных пространственным, сло-

вообразовательных типов (СТ). Актуально для 

определения динамики русского приставочного 

глагольного словообразования изучение истории 

результативных дериватов позиционных глаголов, 

онтологически непредельных и нерезультативных, 

что еще не было объектом внимания историков рус-

ского языка. В данной статье исследуются семанти-

ческие механизмы трансформации результативной 

семантики во вторичные значения глагольных при-

ставок на материале памятников письменности и 
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исторических словарей. Сокращения названий ана-

лизируемых нами памятников письменности и ис-

точников Словаря русского языка XI–XVII вв. да-

ются по изданию [1]. 

В истории внутриглагольной префиксации по-

зиционных глаголов можно выделить следующие 

типы деривационных моделей: 1) пространствен-

ный, 2) результативный, 3) модификационный фа-

зисно-временной и 4) мутационный. Наиболее 

древними были первые типа обстояти, присто-

яти, належати и под. С развитием у приставок зна-

чений предельности и результативности возникало 

противоречие между такой семантикой простран-

ственного префикса и статальностью основы, став-

шее причиной исчезновения этих СТ. Результатив-

ность приставок развилась на базе предельности 

как естественный, «запланированный» результат 

прежде всего у эволютивных глаголов, обозначаю-

щих действие, стремящееся к его достижению [2,  

с. 29]. Затем она стала обязательным семантиче-

ским компонентом каждой глагольной приставки. 

В памятниках письменности русского языка XI–

XVII вв. круг результативных приставок был доста-

точно широким, они относительно свободно варьи-

ровались в сочетании с основами (и позиционных 

глаголов в том числе), а результативные приставоч-

ные дериваты составляли значительный пласт гла-

гольной лексики. 

Позднее на базе семантики результативности 

оформляется ряд СТ с приставками, не связанными 

непосредственно с пространственными, – модифи-

кационными фазисно-временными и мутацион-

ными (подробнее о механизме развития модифика-

ционных и мутационных СТ см. [3; 4]).  

В сочетании с основами позиционных глаголов 

результативное значение имели приставки в-, вы-, 

от-, по-, с-. 

1. Дериваты с приставкой в-. Глагольная при-

ставка в- в определенной степени уникальна, по-

скольку в современном русском языке она имеет 

только пространственное значение ‘направить дей-

ствие внутрь чего-л.’, в то время как в истории рус-

ского языка у многих приставок, во-первых, офор-

мились чистовидовые функции и, во-вторых, ин-

тенсивно развивались вторичные значения на ос-

нове их десемантизации и последующего семанти-

ческого заражения от глагольных основ и широкого 

контекста.  

В древнерусский период следует говорить о ло-

кально-результативной семантике префикса в-: в 

XII–XIV вв. эта приставка «уже входит в число ре-

зультативных, однако еще тесно связана с первич-

ными пространственными представлениями, содер-

жит генетическую локальную информацию» [5]. 

Пространственная семантика приставки у глаголов 

влежати и всhдhти в древнерусских текстах выра-

жена неявно, ее можно установить при сравнении 

переводов с греческими оригиналами, вероятно, 

она и появилась, в частности у глагола влежати, 

как результат калькирования. В этих дериватах, раз-

вивших переносные значения, приставка использо-

вана в основном как результативная с семантиче-

ским оттенком локальности: влежати ‘иметься, 

быть в наличии’: Ненавидяи обличении безъуменъ 

есть, нъ и вълежит врhдъ страсти, а любяи явh 

есть, яко бестрасти. () (Панд. Ант.) ВМЧ, 

Дек. 24, 2015. XVI в. ~ XI в. [6]; всhдhти ‘оста-

ваться в доме умершего мужа (о вдове)’ [7]. «Соб-

ственно результативное употребление приставки в- 

относится примерно лишь к XVI в.» [5]. В XVII в., 

по мнению исследователя, началась утрата ее ре-

зультативной функции.  

Следы былой результативности приставки в- 

видны в современных русских говорах (вдарить, 

вкалывать ‘усиленно работать’), эта приставка ис-

пользуется в результативном значении и в совре-

менном болгарском языке (вдигам, втрисам, 

вчесвам, вкочанявам, вледеня) [5, 8]. Отсутствие 

других значений у приставки в- в современном рус-

ском языке связывают с тем, что она в своей исто-

рии не прошла этап десемантизации вследствие от-

сутствия в кругу эволютивных основ таких глаго-

лов, семантика которых соответствовала бы ло-

кальному значению префикса, поэтому не могло 

быть и дальнейших этапов семантического зараже-

ния от основ и развития других значений [2, с. 191].  

2. Дериваты с приставкой вы-. В качестве ре-

зультативного можно рассматривать и приставоч-

ный глагол выстояти в значении ‘защитить, отсто-

ять’: (1196): Абы не стряпа всhлъ на коня. а 

быхомъ снемьшеся. гдh любо помьстилh обиду и 

сорома своего. и снв ця своего быхомъ выстояли. 

Ипат. лет., 239. Ок. 1425 г. Глагол стояти среди 

прочих имел значение ‘заступаться, защищать’: 

(1397): Князь великыи отъ Новагорода хоцетъ васъ 

боронити, а за васъ хощеть стояти. Новг. I лет. 

(Арх. сп.), поэтому выстояти – самое древнее ре-

зультативное значение данного приставочного гла-

гола, другие генетически результативные модифи-

кационные и мутационные значения появляются 

позже: ‘добиться сдачи путем длительной осады 

(стояния)’, которое можно рассматривать и в русле 

мутационного значения ’добиться чего-л., полу-

чить что-л. ’. Результативное значение, ставшее ос-
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новным у глагола выстоять в современном рус-

ском языке и сближающееся с модификационным 

пердуративным – ‘простоять где-л. в течение ка-

кого-л., обычно длительного, времени’, – развива-

ется с середины XVII в. С одной стороны, результа-

тивность префикса онтологически непредельного 

глагола стоять переносится на ось протекания 

действия (механизм образования модификацион-

ных фазисно-временных СТ), и его объектом стано-

вится временной промежуток: выстоял несколько 

часов. С другой стороны, в ситуатеме приставоч-

ного глагола развивается и полиситуативная ре-

зультативность (механизм образования мутацион-

ных СТ): его результатом становится объект из си-

туации, сопутствующей основной, обозначаемой 

основой глагола, поэтому дериват выстояти 

можно считать и реализацией развивающегося му-

тационного СТ «выдержать что-л., вытерпеть в те-

чение какого-то времени, совершая действие, 

названное мотивирующим словом» (о приставке 

как факторе, увеличивающем полиситуативность 

глагола, когда источник результативности нахо-

дится в смежных слоях субъекта, см. [9]). Генетико-

прототипическое экзоцентрическое значение пре-

фикса вы-, несомненно, повлияло на формирование 

вторичных значений приставки. 

3. Дериваты с приставкой от-. К результатив-

ным приставкам относился и префикс от-, употреб-

лявшийся в этом значении с широким кругом гла-

голов: отжати ‘сжать, скосить’; отнемогати ‘из-

немогать, обессилевать’; отпhти (псалмы, литур-

гию) ‘спеть, пропеть’, отрастити (плодъ) ‘вырас-

тить’, отслужити (службу) ‘отбыть срок службы, 

прослужить’, отслушати ‘прослушать’ (обhдню), 

‘выслушать’ и др. [10]. 

В качестве результативного можно рассматри-

вать и дериват отстояти ‘защитить от нападения 

неприятеля, не дать врагу захватить’, появившийся 

в старорусский период. Это результатив глагола 

стояти в значении ‘защищать, заступаться’ (см. 

выше выстояти с этой же семантикой). В ситуа-

теме лексико-семантического варианта стояти ‘за-

щищать’ имеется импликация, связанная с отдели-

тельностью (от врага), поэтому дериват отстояти 

с той же результативно-целевой перспективой, что 

и бесприставочный глагол, можно считать резуль-

тативом, хотя этот след отделительности в семан-

тике приставки, конечно, сохранялся и делался, по-

видимому, ярче с архаизацией у глагола стоять 

значения ‘защищать’. В сочетании с этим глаголом 

обычно употреблялась предложно-падежная форма 

отъ+род. п. со значением нападающих лиц или 

действий посягательства, от кого (чего) защищали, 

обороняли какой-л. объект: И ты съ стрhлцы... 

острогъ отъ нhмецкихъ людей отстоялъ и наши 

волости... уберегъ. ААЭ I, 368. 1580 г. [11]. В совре-

менном русском языке в подобных конструкциях 

форма от+род. п. употребляется редко.  

Поскольку глагол сhдhти в старорусский пе-

риод имел значение ‘защищать, оборонять город, 

крепость’ [12], с начала XVII в. у его деривата с при-

ставкой от- развивается результативное значение 

‘отстоять (город, крепость), выдержав осаду’. Се-

мантика результативности здесь тоже совмещалась с 

прототипической семантикой отделительности.  

4. Дериваты с приставкой по-. Вопрос о значе-

нии глагольной приставки по- в составе префик-

сальных глагольных образований в памятниках 

древнерусской письменности является дискуссион-

ным. Исторические словари русского языка дона-

ционального периода отмечают только делимита-

тивные и пердуративные значения по-приставоч-

ных дериватов позиционных глаголов, например, у 

глагола постояти: ‘стоять некоторое время’, ‘по-

быть в каком-л. месте некоторое время’, ‘подо-

ждать, помедлить’, ‘остановиться, временно посе-

литься где-л.; побыть на постое’ [13, 14]. Однако 

существует и другая точка зрения: делимитативный 

способ действия в древних славянских языках еще 

не сформировался, основным значением приставки 

по- было результативное [15].  

Прояснить семантику приставки по- помогают и 

данные старославянского языка, в котором этот 

префикс в сочетании с позиционными глаголами 

имел результативное значение: результативно-ин-

грессивное ‘встать, подняться’ (т. е. «начать стоя-

ние»): съкруш5 0 2 не iм5тъ мощи тi постоhтi 

Пс 17, 39 Син – и собственно результативное – 

‘устоять, выдержать’ (положительный результат в 

попытке остаться в вертикальной позиции, т. е. на 

ногах → устоять → выдержать): аште безаконе-

ниh назьриши г<оспод>i • г<оспод>2 къто по-

стоiтъ Пс 129, 3 Син. [16, с. 486]. 

Глагол ïîñhähòè, зафиксированный в старо-

славянских текстах только один раз – в Синайском 

евхологии (требнике) в форме повелительного 

наклонения: ðåêú q÷åíèêîìú ñâîèìú • 

ïîñhäèòå ñüäå Евх 47а 1. [16, с. 487], авторами 

Старославянского словаря трактуется как делими-

тативный и переводится глаголом посидеть ‘сидеть 

некоторое время’. Однако, на наш взгляд, при-

ставка в этом старославянском глаголе имела зна-

чение не делимитативности (ограничительности), а 

предельности и результативности (см. об этом 

[17]), как и в глаголах поучити ‘научить’, пора-

зумhти ‘понять, уразуметь’, потрьsати ‘рвать, 
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вырывать’. Часть этих дериватов с приставкой ïî-, 

омонимичных современным делимитативным, – 

глаголы несовершенного вида, синонимичные бес-

приставочным глаголам или имперфективам с дру-

гими приставками: ïîõîäèòè несов. ‘ходить, подхо-

дить, обходить’, ïî÷èòàòè несов. ‘читать’, 

ïîòðüsàòè несов. ‘рвать, вырывать’. В сочетании 

со статальными глаголами (ïîòðüïhòè соврем. 

‘проявить терпение, потерпеть, подождать (с терпе-

нием)’, ïîñúïàòè соврем. ‘поспать’), а также с гла-

голами, обозначающими гомогенные процессы 

(ïîòðqäèòè ñ# соврем. ‘потрудиться (некоторое 

время), поработать’, поработати соврем. ‘послу-

жить’), приставка ïî- в рамках общего значения ре-

зультативности приобретала делимитативное зна-

чение – ограничение действия определенным вре-

менным отрезком. Семантика глагольных основ 

обусловила актуализацию аспекта протекания, ре-

зультативность переносится на эту ось и ее источ-

никами являются квантифицируемые фазы дей-

ствия (в данном случае промежуток времени).  

Этот же процесс наблюдается и в памятниках 

древнерусской письменности старшей поры. Сле-

дует отметить, что и в древнерусском языке глагол 

посhдhти мог употебляться и как перфектив, и как 

имперфектив. В переводных текстах этот глагол ис-

пользовался для перевода греческого бесприста-

вочного глагола : Съ мужатицею отинудь 

не посhди, и не побесhдуи съ нею въ винh 

(). Изб. Св. 1076 г., 372. Анализ древнерус-

ских примеров показывает, что приставка по- с по-

зиционными глаголами употреблялась, на наш 

взгляд, в общерезультативном значении, в рамках 

которого контекстуально могло реализовываться и 

значение делимитативности, обязательно поддер-

жанное соответствующим контекстом (с указанием 

определенной порции времени): мало, нhколко 

днии: И постоявъ мало Агапии видh окрьстъ его 

лиця члв чьска многа (). (Сказ. Агапия) Усп. 

сб., 469. XII–XIII вв. Собственно делимитативное 

значение у приставки по-, не поддерживаемое кон-

текстуально, закрепилось позднее.  

Таким образом, в истории русского языка гла-

гольная приставка по-, как и ряд других приставок, 

широко использовалась в результативных значе-

ниях, контекстуально реализуя ту или иную коли-

чественно-временную семантику. Генетико-про-

тотипическое значение приставки по- ‘последова-

тельное развертывание действия (по поверхности) 

по направлению к его пределу’ повлияло на спе-

цифику вторичных результативных и количе-

ственно-временных значений – дистрибутивного, 

делимитативного, ингрессивного, деминутивного 

(см. об этом [18]).  

5. Дериваты с приставкой с-. Результативные 

значения приставки реализуются в сочетании с глаго-

лом стояти: 1) Аще черньць слышавъ борзыя псалмы 

ти. излhзеть изъ цркве, а не състоить до коньца. да 

поклониться .р. . Правила. 37. XIII в.; 2) Ноги у меня 

отняло, и состояти не могъ. Х. Вас. Гаг., 8. 1637 г. 

[19]. У глагола стояти актуализируются значения 

‘оставаться на месте’ (1), ‘оставаться на ногах’ (2), со-

ответственно състояти – ‘остаться на месте, высто-

ять’ (1); ‘остаться на ногах, выстоять’ (2). 

В глаголе състояти ‘cуществовать’ значение 

приставки можно рассматривать и как результатив-

ное, и как комитативное. Впервые этот глагол упо-

треблен в Житии Андрея Юродивого XII в. (список 

XIV в.), но постфиксальный по происхождению де-

риват състоятися в этом же значении использо-

вался уже в памятнике XI в. – Изборнике Свято-

слава 1073 г. Возможно старославянское происхож-

дение этого деривата, где он появился посредством 

калькирования греческого . Однако 

этот глагол употреблялся не только в книжно-сла-

вянских памятниках письменности, но и в ранних 

деловых текстах, например, в Грамоте князя Мсти-

слава 1130 г.: И ты, игумене Исаие, и вы, братиh, 

донелhже ся миръ състоить, молите Б а за мя. Гр. 

кн. Мстислава. 1130 г. Широкая семантика мотиви-

рующего позиционного глагола, в частности его не-

позиционные – локальные и экзистенциальные – 

значения и комитативная (или, возможно, результа-

тивная) семантика префикса, обусловили появле-

ние у приставочного глагола целого ряда значений. 

В заключение отметим, что именно результа-

тивная семантика приставок стала базой развития 

омонимичных пространственным словообразова-

тельных типов при семантическом заражении от 

широкого контекста и от основ глагола с возмож-

ным влиянием генетико-прототипического значе-

ния префиксов. И модификационные, и мутацион-

ные СТ, в том числе и от основ позиционных глаго-

лов, развивались в недрах результативности, кото-

рая им предшествовала и хронологически, и гене-

тически. Приставочные позиционные глаголы, как 

ядро статальных, не имеющих естественной пре-

дельности и результативности, в сочетании с ре-

зультативными приставками могли реализовывать 

результативность на оси протекания действия, ко-

гда ограниченность каким-либо временным преде-

лом выступала как определенный результат (моди-

фикационные СТ), и результативность полиситуа-

тивную (мутационные СТ).  

 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

 

 144 

 

Литература 

 

1. Словарь русского языка XI–XVII вв. Справочный 

выпуск. М., 2001. 

2. Нефедьев М.В. Глаголы с приставками на-, об- (обо-) 

в русском языке XI–XVIII вв.: дис. ... канд. филол. наук. 

М., 1992.  

3. Табаченко Л.В. Роль предельности и результативно-

сти в развитии внутриглагольной префиксации // Изв. 

ЮФУ. Филологические науки. 2011. № 2. С. 114–120. 

4. Табаченко Л.В. К истории формирования мутацион-

ных типов деривации // Язык как система и деятельность: 

материалы Всерос. конф. Ростов-на-Дону, 15-18 сентября 

2005 г. Ростов н/Д., 2005. С. 106–109.  

5. Баженова С.И. К особенностям результативного 

способа действия в русском языке XII–XVII вв. // Во-

просы становления и развития языковой системы. Тр. по 

рус. и славян. филологии. Тарту, 1981. (Учен. зап. / Тарт. 

гос. ун-т. Вып. 579). С. 127. 

6.  Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 2. М., 

1975. С. 224. 

7.  Там же. Вып. 3. С. 120. 

8.  Воробьева И.А. К вопросу о развитии глагольной 

префиксации в русском языке (история приставки в-): 

дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1958. С. 205–216. 

9. Лебедева Н.Б. Полиситуативный анализ глагольной 

семантики. М., 2010. 

10. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 6. 

М., 2000. С. 237–284. 

11. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 14. М., 

1988. С. 37. 

12. Там же. Вып. 24. М., 2000. С. 127. 

13. Там же. Вып. 17. М., 1991. С. 252–253. 

14. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 7. 

М., 2004. С. 303. 

15. Сигалов П.С. История русских ограничительных 

глаголов // Тр. по рус. и славян. филологии. XXIII. Тарту, 

1975. (Учен. зап. / Тарт. гос. ун-т. Серия лингвистич. Вып. 

347). C. 141–181. 

16. Старославянский словарь (по рукописям X–XI ве-

ков) / под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. 

2-е изд., стереотип. М., 1999.  

17. Табаченко Л.В. Приставочные позиционные гла-

голы в историко-этимологических словарях: проблемы и 

решения // Проблемы истории, филологии, культуры. 

2009. № 2 (24). С. 247–252. 

18. Дмитриева О.И. Динамическая модель русской 

внутриглагольной префиксации. Саратов, 2005. 

19. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 26. М., 

2002. С. 217. 

 

 

References 

 

1. Slovar' russkogo yazyka XI–XVII vv. [Dictionary of 

Russian Language XI–XVII c.]. Spravochnyi vypusk. Mos-

cow, 2001. 

2. Nefed'ev M.V. Glagoly s pristavkami na-, ob- (obo-) 

v russkom yazyke XI-XVIII vv.: dis. ... kand. filol. nauk [Verbs 

with prefixes na-, ob- (obo) in Russian XI-century XVIII]. 

Moscow, 1992.  

3. Tabachenko L.V. Rol' predel'nosti i rezul'tativnosti v 

razvitii vnutriglagol'noi prefiksatsii [The Role of Limitations 

and Efficiency in the Development of Interverbal Prefixes]. 

Izvestiya YFU. Filologicheskie nauki. 2011, no 2, pp. 114-120. 

4. Tabachenko L.V. [On the History of the Formation of 

the Mutation Type of Derivation]. Yazyk kak sistema i 

deyatel'nost': materialy Vseros. konf. Rostov-na-Donu, 15-18 

sentyabrya 2005 g. [Language as a System and Activity: Ma-

terials of Conf. Rostov-on-Don, 15-18 September 2005]. Ros-

tov-on-Don, 2005, pp. 106-109.  

5. Bazhenova S.I. [The Special Features of Effective 

Mode of Action in Russian XII-XVII Centuries]. Voprosy 

stanovleniya i razvitiya yazykovoi sistemy. Trudy po russkoi i 

slavyanskoi filologii [Problems of Formation and Develop-

ment of the Language System. Works on Russian and Slavic 

philology. Tartu, 1981]. Tartu, 1981. (Scient. notes. / Tart. st. 

un-ty. Issue. 579). P. 127. 

6. Slovar' russkogo yazyka XI-XVII vv. [Russian Lan-

guage Dictionary XI-XVII Centuries]. Issue 2. Moscow, 

1975, p. 224. 

7. Tam zhe [There]. Issue 3, p. 120. 

8. Vorob'eva I.A. K voprosu o razvitii glagol'noi pre-

fiksatsii v russkom yazyke (istoriya pristavki v-): dis. ... kand. 

filol. nauk [The Development of Verbal Prefixes in Russian 

(history of prefix in-)]. Tomsk, 1958, pp. 205-216. 

9. Lebedeva N.B. Polisituativnyi analiz glagol'noi se-

mantiki [Polisituative Analysis of Verb Semantics]. M., 2010. 

10. Slovar' drevnerusskogo yazyka (XI-XIV vv.) [Diction-

ary of Ancient Russian Language (XI-XIV c.)]. Vol. 6. Mos-

cow, 2000, pp. 237-284. 

11. Slovar' russkogo yazyka XI-XVII vv. [Dictionary of 

Russian Language XI-XIV c]. Issue 14. Moscow, 1988, p. 37. 

12. Tam zhe [There]. Issue 24. Moscow, 2000, p. 127. 

13. Tam zhe [There]. Issue 17. Moscow, 1991, pp. 252-253. 

14. Slovar' drevnerusskogo yazyka (XI-XIV vv.) [Diction-

ary of Ancient Russian Language (XI-XIV c.).]. Vol. 7. Mos-

cow, 2004, p. 303. 

15. Sigalov P.S. [The History of Russian Limiting Verbs]. 

Trudy po russkoi i slavyanskoi filologii [Works on Russian and 

Slavic Philology]. XXIII. Tartu, 1975. (Scien. notes / Tart. st. 

un-ty. Seriya lingvistich. Issue 347). Pp. 141-181. 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

 

 145 

16. Staroslavyanskii slovar' (po rukopisyam X-XI vekov) 

[The Old Slavonic Dictionary (on manuscripts of X-XI cen-

turies)]. Ed. R.M. Tseitlin, R. Vecherka i E. Blagova. 2nd ed., 

stereotip. Moscow, 1999.  

17. Tabachenko L.V. Pristavochnye pozitsionnye 

glagoly v istoriko-etimologicheskikh slovaryakh: prob-

lemy i resheniya [Prefixal Positional Verbs in the Histori-

cal and Etymological Dictionaries: Problems and Solu-

tions]. Problemy istorii, filologii, kul'tury. 2009, no 2 (24), 

pp. 247-252. 

18. Dmitrieva O.I. Dinamicheskaya model' russkoi vnu-

triglagol'noi prefiksatsii [Dynamic Models of Russian Inter-

verbal Prefixing]. Saratov, 2005. 

19. Slovar' russkogo yazyka XI-XVII vv. [Dictionary of Rus-

sian Language XI-XVII c.]. Issue 26. Moscow, 2002, p. 217. 

 

 

 

Поступила в редакцию 16 апреля 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015.   № 2 

 

146 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
  

 

Двенадцатые Международные гендерные чтения  

«Гендерные трансформации в современном мире» 

 

27 марта 2015 г. впервые в стенах Института со-

циологии и регионоведения – нового структурного 

подразделения Южного федерального университета – 

состоялись ежегодные, уже двенадцатые кряду, ген-

дерные чтения «Гендерные трансформации в совре-

менном мире». Гендерные чтения проводились при 

участии Монгольского государственного универси-

тета (г. Улан-Батор) и Донского философского обще-

ства. В этом году конференция собрала участников 

из разных стран, среди которых Беларусь, Германия, 

Монголия и Армения, приняли участие представи-

тели девяти вузов, в их числе Санкт-Петербургский 

государственный университет и Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ. 

Большую роль в организации и проведении кон-

ференции сыграли: Ю. Г. Волков, заслуженный де-

ятель науки РФ, доктор философских наук, проф., 

директор ИСиР ЮФУ; Л.А. Савченко, председа-

тель оргкомитета конференции, доктор философ-

ских наук, проф. кафедры отраслевой и прикладной 

социологии ИСиР ЮФУ; Наран Болдмаа, Phd, до-

цент кафедры социологии и социальной работы 

Монгольского государственного университета; 

А. В. Сериков, кандидат социологических наук, до-

цент, заместитель директора по научной работе и 

экспертной деятельности ИСиР ЮФУ; Л. В. Тара-

сенко, доктор социологических наук, проф., заме-

ститель директора по образовательной деятельно-

сти и учебно-методической работе ИСиР ЮФУ; 

Т.Г. Лешкевич, доктор философских наук, проф. 

кафедры философии и методологии науки ЮФУ, 

председатель Донского философского общества; 

Н.А. Вялых, кандидат социологических наук, стар-

ший преподаватель кафедры теоретической социо-

логии и методологии региональных исследований 

ИСиР ЮФУ; Д.Н. Брайко, преподаватель кафедры 

отраслевой и прикладной социологии ИСиР ЮФУ. 

Открывая гендерные чтения, проф. Л.А. Савченко 

зачитала приветственное слово участникам конфе-

ренции от Заслуженного деятеля науки РФ, доктора 

философских наук, проф., заведующей кафедрой 

теоретической социологии Финансового универси-

тета при Правительстве РФ, председателя Исследо-

вательского комитета Российского общества со-

циологов Г. Г. Силласте. Напомним, что проф. 

Г. Г. Силласте, будучи поистине классиком совре-

менной гендерной социологии в России, несколько 

раз принимала личное участие в гендерных чте-

ниях, проводя мастер-классы и открытые лекции 

для студентов и преподавателей ЮФУ. 

Пожелал научных успехов и удачи участникам 

гендерных чтений заместитель директора по научной 

работе и экспертной деятельности Института социо-

логии и регионоведения ЮФУ А. В. Сериков, кото-

рый сам был еще студентом факультета социологии и 

политологии во времена первых гендерных чтений.  

В пленарном заседании с докладами выступили: 

В. А. Лабунская, доктор психологических наук, 

проф., заведующая кафедрой социальной психоло-

гии Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

«Appearance»-стереотипы: этно-гендерный подход; 

Э. Г. Куликова, доктор филологических наук, 

проф. кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ). Ген-

дерные асимметрии и языковая картина мира; 

А. М. Старостин, доктор политических наук, 

проф., заведующий кафедрой философии и методо-

логии науки ЮРИУ – филиал РАНХиГС; 

Л.Г. Швец, доктор политических наук, проф. ка-

федры государственного и муниципального управле-

ния ЮРИУ – филиал РАНХиГС. Философская репре-

зентация гендерного подхода в политической науке; 

Е. А. Золотилова, руководитель ресурсного цен-

тра для женщин и детей г. Ростова-на-Дону. Опыт 

социально ориентированных НКО в профилактике 

домашнего насилия. 

Проф. В. А. Лабунская каждый год знакомит 

участников конференции с новыми результатами 

экспериментальных социально-психологических 

исследований, которые проводятся под ее научным 

руководством. В этот раз Вера Александровна с по-

зиций психологии социального познания рассказы-

вала о гендерных особенностях оценивания различ-

ных компонентов этнокультурных типов внешнего 

облика в качестве предпосылки проявления дис-

криминационного отношения. По словам В. А. Ла-

бунской, «женский славянский тип внешнего об-

лика» рассматривается испытуемыми (русскими) 

как более женственный, аттрактивный по сравне-

нию с женским кавказским и женским азиатским 

типами, а «мужской славянский тип внешнего об-

лика» также получил большие оценки степени со-

ответствия мужскому гендеру (в плане мужествен-

ности) в сравнении с мужским кавказским и муж-

ским азиатским типами внешнего облика. 
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Неподдельный интерес вызвал и доклад проф. 

РГЭУ («РИНХ») Э. Г. Куликовой, в котором были 

освещены специфические черты русской гендерной 

лингвокультуры. Например, концепт «человек» ас-

социируется в русской языковой культуре преиму-

щественно с мужчиной. Э. Г. Куликова процитиро-

вала одно из объявлений о террористической 

угрозе, размещенное не так давно в различных 

учреждениях г. Ростова-на-Дону: «Уважаемые жи-

тели Ростовской области! … если вы, находясь в об-

щественном транспорте, заметили подозритель-

ного человека (в том числе и женщину), имею-

щего при себе какую-нибудь ручную кладь, про-

контролируйте их выход…». Однако большинство 

гендерных асимметрий в русском языке, по мнению 

филолога, связано скорее с профессиональной и со-

циальной дискриминацией женщин в российском 

обществе. 

Особое внимание участников ежегодных ген-

дерных чтений всегда приковано к практикам – лю-

дям, которые занимаются гендерной проблемати-

кой не только как ученые, но и как общественные 

деятели. Руководитель ресурсного центра для жен-

щин и детей г. Ростова-на-Дону Е. А. Золотилова 

рассказала о деятельности общественных организа-

ций, которые оказывают психологическую, юриди-

ческую и социальную помощь женщинам, постра-

давшим от сексуального, психологического, физи-

ческого насилия, и находящимся в других кризис-

ных ситуациях. В завершение доклада, Е. А. Золо-

тилова продемонстрировала короткометражный со-

циальный мультипликационный видеоролик о том, 

как не стать жертвой сексуального рабства за гра-

ницей и в России. 

Пленарное заседание завершилось нестандарт-

ным «докладом». Порою о некоторых вещах можно 

только спеть, а не сказать, что и сделала проф. 

Л. Г. Швец, блистательно исполнив ряд авторских 

композиций. Как говорится, талантливый человек – 

талантлив во всем! 

Затем были заслушаны доклады студентов и аспи-

рантов из различных институтов ЮФУ (был пред-

ставлен даже Институт наук о Земле ЮФУ) и других 

вузов г. Ростова-на-Дону. Основные темы, затрону-

тые на конференции: женщины, власть и общество в 

современном мире; однополые браки и их влияние на 

общество; проблемы материнства и детства в совре-

менной России; гендерные проблемы насилия в се-

мье; гендерные особенности современного рынка 

труда; гендерные аспекты терроризма. 

По итогам работы двенадцатых Международ-

ных гендерных чтений все доклады, рекомендован-

ные оргкомитетом, будут опубликованы в сборнике 

научных статей «Гендерные трансформации в со-

временном мире». Оргкомитет желает всем участ-

никам конференции новых научных идей и будет 

рад всех приветствовать в следующем году на три-

надцатых гендерных чтениях! 

 

 

Л. А. Савченко, Н. А. Вялых 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
  

 
Созидатель, ученый, учитель (к 75-летию В.Н. Овчинникова) 

 

Виктор Николаевич родился 22 апреля 1940 г. в с. Самарское Ростовской области в семье сельских 

учителей Николая Александровича и Софьи Корнеевны Овчинниковых. В 1957 г. он окончил с золотой 

медалью среднюю школу, а затем физмат Ростовского педагогического института. В 1968 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию по политэкономии, в 1975 г. – докторскую по проблемам аграрной теории. 

Научное творчество Виктора Николаевича начиналось в смежных отраслях знания на стыке матема-

тики и экономики. Одним из первых он поставил и решил проблемы оптимизации размеров хозяйств, 

предложил экономическую модель. Тогда же сложился его фирменный, исследовательский почерк: си-

стемность, скрупулезность, математическая строгость. 

С 1981 по 1987 г. он занимал должность заведующего кафедрой истории экономических учений в Ро-

стовском госуниверситете. Эти годы оказались решающими в становлении его как ученого, теоретика, 

организатора науки, образования, подготовки научных кадров. 

В 80-х гг., будучи по натуре системщиком, ученый вторгся в новую для себя сферу – агроэкологию. 

Из-под его пера вышли одни из первых работ по проблемам совершенствования экономического меха-

низма природопользования в контексте классической теории ренты. 

Его увлечение агроэкономикой и экономикой природопользования выразилось не только в десятках 

статей и монографиях, но и в открытии первой на Юге аспирантуры, докторантуры, диссертационного 

Совета по специальностям АПК и экономики природопользования. 

Следует отметить, что этому в немалой степени способствовал общий творческий фон в университете. 

В конце 80-х начинается новый этап творческой биографии Виктора Николаевича, связанный с созданием 

в университете крупного центра региональных исследований – Северо-Кавказского научно-исследова-

тельского института экономических и социальных проблем (СКНИИиСП). Развитая в рамках рыночной 

экономики ростовская школа региональной экономики, опираясь на первые опыты разработок 

СКНИИиСП в этой области, стремится на уровне модельных представлений к нейтрализации на мезо-

уровне макроэкономических «провалов» рынка, к выработке стабилизационных технологий примени-

тельно к кризисному состоянию экономики. Эта исследовательская стратегия была реализована в первых 

региональных программах и сопутствующих им научно-практических конференциях по проблемам соци-

ально-экономического развития Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Ростовской об-

ласти. Выходят десятки статей, монографий, сборников под редакцией В.Н. Овчинникова. Региональная 

экономика в Ростове уже в начале 90-х занимает свое важное место в системе экономических наук, полу-

чает статус институционализированной науки. 

Именно тогда Виктор Николаевич инициировал проведение фундаментальных исследований по про-

блемам транзитивной экономики, предложил ряд новых концептуальных идей в области институциональ-

ных реформ в аграрной сфере, разработки адаптивной стратегии хозяйствования в условиях рынка, эколо-

гически устойчивого сельскохозяйственного производства, предложив свою оригинальную реформу зе-

мельных отношений, в которой центральное место отводилось, в отличие от многих моделей, не праву 

частной собственности на землю, а отношениям владения ею на основе аренды. И эту позицию он отстаи-

вал на всех уровнях. 

На Северном Кавказе, в научно-экономическом «поле» России уже много лет действует «невидимый 

колледж профессора Овчинникова». Своим учителем его могут назвать около 40 докторов и свыше  

100 кандидатов наук, живущих и работающих не только в России, но и в Болгарии, Польше, Словакии, 

Египте, Ливане, Украине, Белоруссии, Узбекистане. С большой отдачей он работает и для университетов 

Адыгеи и Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании, Краснодара и Ставро-

поля. Около 20 лет он трудился (1988–2007 гг.) экспертом ВАКа России, представляя в Москве позиции и 

вузовской общественности Юга России. 

Виктор Николаевич, будучи по натуре созидателем, много конструирует на поприще науки и образо-

вания, поскольку реформирование экономики не может осуществляться без творческих инициатив. От-

сюда инициирование им создания в университете новых кафедр, специальностей, лабораторий, новых 
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направлений подготовки в аспирантуре, докторантуре, диссертационных советов, новых изданий и мно-

гого другого. 

Им опубликовано более 360 научных работ (12 – за рубежом), в том числе свыше 40 индивидуальных 

и коллективных монографий по актуальным проблемам современной экономики, 22 учебника нового по-

коления, в том числе с участием зарубежных авторов. Являясь действительным членом (академиком) пяти 

отраслевых Российских академических сообществ, в том числе ряда диссертационных советов вузов реги-

она, членом Президиума Южной секции содействия развития экономической науки отделения обществен-

ных наук РАН, экспертного Совета РГНФ, он член редсовета журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский 

регион» входит в состав редколлегий других журналов. Виктор Николаевич неоднократный победитель 

грантовых конкурсов РФФИ, РГНФ, Минобрнауки, участник международных программ TACIS, TEMPUS, 

фонда Карнеги и др. 

Он участник, а в ряде случаев и ключевой докладчик на пленарных заседаниях научных конференций, 

проводимых не только в России, но и в странах Европы и Америки – Греции, Нидерландах, США, Канаде, 

Великобритании, Германии, Франции, Венгрии, Польше, Бельгии, Литве, Словении, Украине, Болгарии, 

Армении. 

В последние годы В.Н. Овчинников создает вокруг себя весьма обширную, насыщенную и интенсив-

ную систему академических контактов: лекции на экономическом факультете для аспирантов, в ИППК 

РГУ, в рамках президентской программы подготовки высших управленческих кадров программы МБА, 

председательствует на государственных аттестационных комиссиях в ряде вузов региона (Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Майкоп, Ставрополь), участвует в работе 4 диссертационных Советов, ежегодно участвует в 

работе аттестационно-аккредитационных комиссий Минобрнауки РФ, во всех крупных научных конфе-

ренциях по экономическим наукам, проводимых в регионе, консультирует, проводит экспертизу, оппони-

рует и делает многое другое. К нему стягиваются все важнейшие информационные потоки о делах и про-

блемах экономистов на Юге России. В его записной книжке сотни номеров, адресов, фамилий… Он как 

личность действительно концентрирует гражданский потенциал, его влияние на экономическое сообще-

ство многообразно, его открытость поражает, он знает практически всех активно работающих на эконо-

мическом поприще – в лицо и поименно. 

Развитие новых направлений фундаментальных исследований, создание современного инструменталь-

ного комплекса в региональных экономических исследованиях, внедрение новых образовательных техно-

логий, магистерских программ, обновленная тематика диссертационных исследований, формирование 

учебно-научно-инновационного комплекса «Экономика. Управление. Социология» – все это в значитель-

ной мере результат конструктивной творческой активности Виктора Николаевича. 

Под руководством В.Н. Овчинникова успешно реализуются исследовательские грантовые проекты в обла-

сти эволюционной и институциональной экономики, совершенствования управления региональными соци-

ально-экономическими системами. Как ученый-экономист, он регулярно привлекается к обсуждению актуаль-

ных проблем экономической политики в регионе Ростовской Торгово-промышленной палатой, Ростовским от-

делением Союза промышленников и предпринимателей, администрациями субъектов РФ Юга России.  

Орден Дружбы и Почета, нагрудный знак «Заслуженный деятель науки /Российской Федерации», премия 

и грамота губернатора Ростовской области как «Человеку года» свидетельствуют как и многочисленные об-

щественные поощрения о значительном вкладе профессора В.Н. Овчинникова в науку и образование. 

Все знающие Виктора Николаевича ценят его за доступность, он демократичен, толерантен. Это при-

влекает к нему самых разных по своему социальному статусу и мировосприятию людей, притягивает сту-

дентов, аспирантов, соискателей, докторантов. Он – магнит для молодежи. Он многозначен и полифунк-

ционален. 

И сегодня В.Н. Овчинников полон творческой энергии и замыслов. Пусть ему сопутствуют успех и 

удача, новые открытия в «школе науки и жизни» – в этом бесконечно молодом пространстве. 

 

Редакция журнала сердечно поздравляет Виктора Николаевича с 75-летием и желает крепкого  

здоровья, благополучия, процветания на долгие годы и покорения новых творческих вершин! 

 

 

Е.Г. Гежа 
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Ученый-историк, исследователь, педагог Эмма Дмитриевна Осколкова 
 

Эмма Дмитриевна родилась в 1929 г. в Ростове-на-Дону, пережила здесь подростком годы оккупации 

и в 1948 г. поступила в Ростовский госуниверситет. Закончив с отличием исторический факультет, а также 

годичные курсы преподавателей общественных наук при МГУ, Э.Д. Осколкова работала в РГУ вплоть до 

ухода на пенсию. Вся ее жизнь была связана с этим университетом, к которому она относилась в высшей 

степени уважительно и трепетно.  

Очень важно помнить основные характеристики того времени, в котором она реализовалась как личность 

и ученый, преподаватель курса истории правящей партии. Это вторая половина ХХ в. – вершина и заключи-

тельный этап функционирования советской власти и коммунистической партии как единственной направля-

ющей силы страны. Для Эммы Дмитриевны – представителя послевоенного поколения победителей не было 

сомнений в правильности политики партии и СССР. Она с гордостью и высочайшей ответственностью вы-

полняла свои обязанности преподавателя истории Коммунистической партии. На современном этапе как не 

оценивать роль КПСС, эта партия действительно была главным политическим субъектом исторического про-

цесса ХХ в., начиная с 1917 г. История правящей партии была стержнем политической истории СССР, если 

не сказать больше. Поэтому изучение истории КПСС было фактически изучением политической истории 

СССР, исследованием внешней и внутренней политики этого государства.  

На первом этапе своей карьеры Э.Д. Осколкова не только преподавала историю КПСС, но и активно 

работала в сети политического просвещения, ездила по области с лекциями, готовила методические матери-

алы для Дома политпросвещения, членом методсовета которого она являлась. Но творческий ее ум нуждался 

в полноценной научной загрузке. Первым крупным шагом в этом направлении была защита кандидатской 

диссертации после годичной аспирантуры в 1963 г. Тема «Партийное строительство в донской деревне в 

период нэпа (1921–1925)» включила в себя анализ всей общественной жизни донской деревни в период 

нэпа. Именно эта работа обусловила долговременный интерес Э.Д. Осколковой к проблематике нэпа се-

редины 1920-х гг. Эта тема относилась к числу сложных и неоднозначных, так как побуждала историков 

осмысливать опыт функционирования рыночной экономики в условиях советской власти, что казалось 

излишним для страны «победившего социализма». Но Эмма Дмитриевна по своему характеру была чрез-

вычайно настойчивой и последовательной. Она нашла такой аспект проблемы, который позволял ей про-

должать исследование через призму историографии, методологии и источниковедения. Более того, она 

включила в орбиту своей научной деятельности студентов и аспирантов исторического факультета, спе-

циализировавшихся по политической истории. На базе ее спецсеминаров по экономической истории СССР 

и НОКа (научно-образовательного кружка) по истории КПСС сложилась настоящая проблемная исследо-

вательская группа, которая выполняла двойную задачу – воспитания нового поколения историков и апро-

бации новаторских идей по осмыслению проблемы истории нэпа.  

Она увлекала студентов занятиями исторической наукой и делала их настоящими исследователями. 

Большое место отводилось вопросам источниковедения и методам исторического исследования. С первого 

курса Эмма Дмитриевна учила студентов работать с историческими источниками, призывала не пола-

гаться на чужое, даже очень авторитетное мнение, а уметь аргументировано отстаивать свое. В результате 

формировалось чувство ответственности за каждый сделанный вывод, приходило понимание, что только 

целенаправленный поиск и введение в научный оборот архивных документов и их критический анализ 

может радикально изменить представление о тех или иных исторических событиях. Эмма Дмитриевна 

находила для студентов такие темы, которые позволяли, с одной стороны, обойти слишком острые во-

просы, а с другой – заинтересовать историко-партийной дисциплиной. Специализация по истории КПСС 

была достаточно догматичной и идеологизированной, но, тем не менее, она многое дала студентам не 

только в плане истории правящей партии как имманентной части общей истории СССР, но и в контексте 

общего понимания теории и практики политического процесса в мире. В известном смысле это были ре-

альные элементы политической науки – политологии, хотя это название считалось в советское время не-

приемлемым. Ученики Эммы Дмитриевны неоднократно получали премии на конференциях и форумах.  

Г.А. Матвеев вспоминает, что Эмма Дмитриевна была женщиной, которая сразу же обращала на себя 

внимание: красивая, с величественной осанкой, всегда одетая с большим вкусом, со скромным макияжем. 

Ее голос, тембр, манеру говорить, нельзя было спутать с другими. Очень четкая артикуляция звуков, слов, 

неторопливая взвешенность суждений, очевидно сформировавшихся в процессе многолетней преподава-

тельской деятельности, свидетельствовали о чувстве собственного достоинства лектора.  
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Она была чрезвычайно требовательным и настойчивым наставником, любила определенность, акку-

ратность и ясность во всем. Логика в изложении материала для нее была главным фактором, имевшим 

особое значение. Работала системно, упорядоченно, многократно отрабатывая тексты, отдавая по мере 

возможности утренние 4 часа только науке. Конечно, она не могла контролировать и направлять каждый 

шаг своих аспирантов, тем более отвечать за них, так как это были взрослые люди, имевшие свои семьи, 

свои предпочтения, свои личные ошибки и просчеты, но регулярно, где-то раз в месяц она проводила со-

беседования со всеми аспирантами, каждого расспрашивала, что он читает, думает, что нового предлагает 

по теме научного исследования. Речь шла и о художественной литературе (например, о повести И. Греко-

вой «Кафедра»), о премьерах в театрах, кинофильмах, литературной публицистике, общественных настро-

ениях, материальных доходах, даже о родственниках аспирантов... Эмма Дмитриевна исподволь занима-

лась воспитанием научной молодежи не только как исследователей, но и в человеческом плане. Причем 

это не было примитивным морализаторством и менторством. Она внимательно выслушивала мнение по 

тем или иным вопросам, даже по тем, которые касались ее лично. Надо признать, что не все ее аспиранты 

дошли до защиты, но таких было меньшинство. Основная часть выдержала «пожизненный» экзамен у 

Эммы Дмитриевны. Такой процесс взаимодействия не был формализованным, он развивался на протяже-

нии всех лет аспирантуры, протекал по-разному, в зависимости от обстоятельств, времени, от настроения 

и т.п. Ученики, по крайней мере некоторые, стали частью жизни Эммы Дмитриевны. 

Э.Д. Осколкова продолжала исследовательскую работу и в 1981 г. выпустила книгу «Проблемы мето-

дологии и историографии ленинской концепции нэпа»», которая вызвала большой интерес и дискуссию в 

среде научной общественности. Она получила положительную оценку в центральной и местной научной 

печати. Главное и первичное в работе были именно процесс развития историографии и методологии нэпа, 

а не собственно конкретный план введения нэпа. Надо иметь в виду, что интерпретация нэповских идей 

В.И. Ленина в условиях «развитого социализма», когда нэпа уже не было и в помине, – дело достаточно 

непростое. Защита докторской диссертации прошла очень хорошо, и получила в области большой научный 

резонанс. Ссылки на ее монографию до сих пор прослеживаются в исторической литературе, а автор книги 

стала ведущим профессором кафедры и всего исторического факультета.  

Вспоминая, проф. Г.А. Матвеев обратил внимание на то, что Эмма Дмитриевна как исследователь об-

ладала незаурядной интуицией. Актуальность этой проблематики вновь стала очевидна в свете опыта мо-

дернизационных процессов в разных страна мира в последние десятилетия. Дискуссии о путях преодоле-

ния экономической отсталости, способах накопления средств для индустриализации, о соотношении ин-

ститутов государства и рынка, которые бурно обсуждались в советском обществе в 1920-е – начале  

1930-х гг., сегодня вновь привлекают внимание специалистов. Некоторые теоретические идеи и концеп-

ции, которые были отвергнуты в тот период в ходе ожесточенной внутрипартийной борьбы, в современ-

ных условиях в ряде стран показали свои преимущества, жизнеспособность и продуктивность. Обобщения 

и выводы, сделанные Э.Д. Осколковой в своих работах, отражали тогдашнее состояние общественных 

наук в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Тем не менее в процессе современной ревизии и переосмысления 

прежних концепций модернизационных процессов в свете нового исторического опыта полезно обра-

титься к историографическому анализу, проделанному Э.Д. Осколковой, особенно к ее исследовательским 

работам, опубликованным в 1990-е – начале нулевых годов XXI в. 

С 1985 г. Э.Д. Осколкова начинает большую работу по созданию в структуре исторического факультета 

новой кафедры, которая впоследствии получила название «История политических партий и движений» 

(позднее – «Историческая политология»). Эта новая кафедра была чрезвычайно многообещающей в усло-

виях перестроечного плюрализма и формирующейся многопартийности.  

Проф. Н.А. Попова отмечает, что Эмма Дмитриевна создала и возглавила новую кафедру в очень слож-

ное время, когда уходил в небытие сам предмет ее научных интересов и педагогических практик: история 

КПСС. Но изучение истории Отечества, которая всегда и для Эммы Дмитриевны, и для всех ее учеников 

была объектом исторического познания мира политического, позволило коллективу вновь созданной ею 

кафедры не растерять свой профессионализм с изменением официальной системы ценностных координат 

российского социума. Более того, в условиях иногда достаточно поспешно и безоговорочно меняющихся 

методологических подходов в исторической науке, ее открытый для всего нового, но взвешенный подход 

не дал впасть в искушение деидеологизации, привел к пониманию плюральности общенаучных и специ-

ально научных методов исследования. Этот тяжелый путь непрекращающегося процесса саморазвития 

стал частью повышения профессионализма каждого из нас, всего коллектива кафедры, который Эмма 
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Дмитриевна не только сформировала, но и задала высокую планку для его развития. Она заложила пони-

мание того, что все новое, в том числе в области теории и методологии научного познания, становится еще 

одной гранью меняющегося мира, но не истиной в последней инстанции. 

Все перипетии, связанные с формированием и деятельностью этой кафедры потребовали много сил и 

здоровья Эммы Дмитриевны и она передала заведование кафедрой своей ученице С.М. Смагиной. В даль-

нейшем, будучи профессором кафедры, Эмма Дмитриевна читала курсы: «Введение в специальность», 

«Деятельность КПСС по разработке и осуществлению Нэпа», «Экономическая политика КПСС», «Мето-

дика преподавания истории КПСС», «Актуальные проблемы истории КПСС переходного к социализму 

период» и др.  

Нельзя не сказать о муже Эммы Дмитриевны – Евгении Николаевиче Осколкове, с которым она прошла 

бок о бок и по жизни, и по работе в РГУ. Доктор исторических наук, профессор, он руководил межфакуль-

тетской кафедрой истории КПСС РГУ. Позднее был директором ИПК при РГУ, руководителем редколле-

гии журнала «Известия СКНЦ ВШ. Общественные науки», председателем диссертационного совета по 

историческим наукам. Несмотря на крайнюю загруженность по общественно-политической линии, он был 

крупным ученым, историком-аграрником, создателем научной школы.  

Яркий союз или тандем Э.Д. и Е.Н. Осколковых вошел в историю РГУ, которому они служили всю 

жизнь. Они никогда не позволяли себе использовать близкие взаимоотношения для достижения каких-то 

дополнительных целей. Более того, Эмма Дмитриевна публично критиковала Евгения Николаевича и стре-

милась вести себя независимо от него, хотя это по-разному оценивалось коллегами. Спустя годы все это 

вспоминается как настоящая университетская легенда. 

В 2013 г. ушла из жизни Э.Д. Осколкова. Она осталась в памяти ее учеников и коллег как крупный 

ученый, организатор учебного процесса на посту заведующего кафедрой и как талантливый, искренний и 

деликатный педагог. 

За годы работы Эмма Дмитриевна подготовила 20 кандидатов и 4 докторов исторических наук (среди 

которых авторы этой статьи), сформировав тем самым свою научную школу исследования политической 

и экономической истории России советского периода, историографии и источниковедения этой темы. Она 

внесла значительный личный вклад в изучение новой экономической политики 1920-х гг. и заняла заслу-

женное место в историографии отечественной истории. 

 

 

Н.А. Казарова, С.А. Кислицын 

 

Воин, археолог, декан Г.А. Иноземцев 
 

Несмотря на свою известность как Героя Советского Союза, Георгий Александрович Иноземцев недо-

статочно оценен как замечательный профессиональный историк. До сих пор его деятельность как ученого, 

археолога и краеведа остается в тени. На наш взгляд, это не просто штрихи к его портрету, а настоящая 

основа его незаурядной биографии.  

Г. А. Иноземцев родился 17 апреля 1902 г. в селе Батайском Области войска Донского в семье фельд-

шера. После обучения в двухклассном железнодорожном училище он стал учиться в ростовской гимназии, 

которую закончил в 1920 г. В Гражданской войне не участвовал, хотя Ростов был в центре кровавых со-

бытий. Во-первых, был молод, во-вторых, не разделяя тогда, по-видимому, большевистских взглядов, он 

не стремился к борьбе с ними. В сложных экономических условиях послевоенного времени некоторое 

время работал подручным слесаря, конторщиком, но затем все-таки поступил в университет на общество-

ведческий факультет. Однако учеба не задалась.  

В связи с радикальным пересмотром программ и состава преподавателей этот факультет был закрыт, и 

юноша стал искать новое место учебы. Он поступил в частный вуз – абсолютно аполитичный Донской 

археологический институт. Краеведение еще с дореволюционного периода имело сильные позиции в Ро-

стове-на-Дону, где в 1910 г. усилиями Ростовского общества истории, древности и природы был создан 

городской краеведческий музей. В институте читали лекции руководители Общества А.М. Ильин – автор 

«Истории Ростова-на-Дону» и М.Б. Краснянский, составивший ряд библиографических указателей по 
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естественной истории Донской области, этнографии, истории народов, населяющих Донскую область, ар-

хеологии, истории городов. Преподавали также известные ученые И. Воскресенский, В.Н. Вершковский, 

А.И. Яцимирский и др.  

В свидетельстве об окончании вуза Г.А. Иноземцева были зафиксированы следующие предметы: исто-

рия культуры, история религии, геология и палеонтология, археология, искусство Византии, искусство 

Европы и Востока, история театра, славяно-русская палеография, архивоведение и музееведение. После 

закрытия института в 1922 г. группа энтузиастов из числа преподавателей и слушателей во главе с про-

фессором А.И. Яцимирским создала новое «Общество археологии и истории искусств». Выпускник архео-

логического института Г.А. Иноземцев принял самое активное участие в его работе. Главным направле-

нием деятельности Общества была организация отрытых заседаний с заслушиванием докладов по архео-

логии, славянской филологии, истории города Ростова. И Г.А. Иноземцев также выступил с докладом 

«Опыт науки о происхождении человека» (1923 г.). Открытий он не делал, но обратил на себя внимание 

как активист Общества. Г.А. Иноземцев работал в Донском архивном бюро, затем в Северо-Кавказской 

краевой плановой комиссии, где занимал должности заведующего архивом, завуправделами. На обще-

ственных началах принимал участие в работе вновь образованного Северо-Кавказского общества архео-

логии, истории и этнографии и краеведческого музея.  

Когда Северо-Кавказский университет возобновил работу, он поступил на обществоведческое отделе-

ние педагогического факультета. На этом отделении СКГУ изучалась не только интерпретированная в 

марксистском духе всеобщая и отечественная история, но также преподавались знания по таким дисци-

плинам, как биология, землеведение, астрономия, химия, археология, анатомия, этнография. Преподава-

тели университета, многие из которых работали в бывшем Археологическом институте, часто выходили 

за пределы новых программ, расширяя кругозор студентов. Иноземцев с чувством глубокого уважения 

вспоминал преподавателей университета А.И. Яцимирского, Н.Н. Любовича. И.П. Козловского, Н.Н. Сре-

тенского, Н.П. Балагурова, Е.А. Черноусова. Кроме того, как он писал впоследствии, «в университете мы 

вели общественную работу, боролись за советизацию университета, получали хорошую политическую за-

калку, развивали чувство патриотизма. После университета я написал ряд работ по истории. Мое постоян-

ное стремление заниматься историей пробудилось в стенах СКГУ, о котором у меня сохранились самые 

теплые вспоминания» [1].  

В октябре 1927 г. Г.А. Иноземцев защитил дипломную работу на тему «Крестьяне и крестьянский быт 

по сочинениям Д.В. Григоровича». Повести этого писателя «Деревня» и «Антон Горемыка» показывают 

крепостного крестьянина в его ежедневной работе, в отношениях к кулаку и т.д. В поздних рассказах и 

романах Григоровича чувствуется склонность к сентиментальному изображению крестьянской психоло-

гии, народных обрядов, обычаев, суеверий, песен. В целом Григорович был показан типичным представи-

телем так называемого «дворянского народничества». 

Настоящим призванием Г.А. Иноземцева была археологическая история Донского края, которой он 

увлекся в 20-е гг. под влиянием ростовской школы археологии и краеведения. Уже в то время Г.А. Ино-

земцев подготовил к печати свою первую большую статью о результатах археологических раскопок в Та-

наисе – античном городе, функционировавшем с III в. до н. э. по V в. н. э. в устье р. Дон. Но в силу отсут-

ствия необходимых условий для профессиональных занятий археологией, он был вынужден работать чи-

новником в хозяйственных структурах. 

Немаловажное значение для будущего Г.А.Иноземцева имел тот факт, что во время годичной службы 

в армии он в 1927 г. закончил курсы при Владикавказской пехотной школе и получил квалификацию ко-

мандира взвода.  

Во время первой семидневной оккупации в 1941 г. Ростова Иноземцев находился в городе и после 

освобождения его вновь был назначен управляющим хозяйственного органа. В марте 1942 г. он был при-

зван в действующую армию и направлен в 24-ю запасную бригаду командиром пулеметного взвода в зва-

нии младшего лейтенанта. Далее Г.А.Иноземцев командовал последовательно взводом противотанковых 

ружей, ротой, батальоном, полком и в конце войны даже гвардейской стрелковой дивизией.  

В 1944 г. командир 201-го полка майор Г.А. Иноземцев особо отличился во время стратегической 

наступательной операции советских войск под названием «Багратион», за что получил звание Героя Со-

ветского Союза. Он был также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны, медалями «За оборону Сталинграда», орденом Суворова 3-й степени и медалью «За 

отвагу» [2, 3]. В боях он был четырежды ранен, что свидетельствует о его личном мужестве.  
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Но археологию никогда не забывал. Известный ростовский археолог профессор В.Я. Кияшко, ученик 

Г.А. Иноземцева, вспоминал рассказ своего учителя о том, как на фронте во время обустройства позиций 

он нашел древние черепки. Эти артефакты Г.А. Иноземцев проносил с собой всю войну как драгоценный 

трофей. Надо отметить, что внешний вид Г.А. Иноземцева сочетал в себе черты офицера и ученого. На 

фото военного времени мы видим подтянутого офицера с крупным выпуклым лбом, в очках и с профес-

сорской бородкой клинышком. 

После демобилизации полковник запаса Г.А. Иноземцев стал работать заместителем начальника во-

енно-строительного управления Северо-Кавказского военного округа. Однако он стремился к занятиям 

исторической наукой, и его желание было властями учтено. Сначала в 1948–1951 гг. он заведовал Домом 

ученых, затем работал директором областной научной библиотеки имени Карла Маркса. В 1951–1953 гг. 

организовал первые послевоенные археологические экспедиции по изучению Танаиса. С сентября 1951 г. 

читал «Основы археологии» на историческом отделении историко-филологического факультета. В 1954 г. 

он был принят на должность старшего преподавателя по кафедре истории СССР РГУ. С 23 сентября 1955 г. 

Г.А. Иноземцев стал деканом историко-филологического факультета РГУ. Он опубликовал более 30 ста-

тей и книг по краеведению, в том числе брошюру «200 лет Ростова-на-Дону». Как автор этой пилотной 

работы, он стал научным руководителем и основным автором следующего официального, можно сказать 

фундаментального, издания «Ростов-на-Дону (1749–1949 гг.)», вышедшего к 200-летнему юбилею города. 

Эта работа отличалась широкими хронологическими рамками от истории Дона с древнейших времен 

вплоть до возникновения Ростова и завершилась первой послевоенной пятилеткой. В книге была впервые 

представлена в обобщенном и систематизированном виде новейшая история донского региона ХХ в. до 

1949 г. Первые четыре главы из девяти и восьмая были написаны ученым лично. Авторами остальных глав 

стали историк компартии П.В. Семернин и старый большевик Г.Н. Захарьянц, который тогда занимал вид-

ный пост в городском руководстве.  

Но конечно, нельзя переоценивать эту работу, которая несла выраженную печать сталинской концеп-

ции отечественной истории, особенно истории ХХ в. В частности, в 5-й главе «Революционное прошлое 

Ростова» ее автор П.В. Семернин ничего не написал о выдающемся рабочем-большевике, герое баррикад-

ных боев 1905 г. на Темернике С.Ф. Васильченко, который в сталинское время стал «фигурой умолчания» 

[4]. Зато им было написано, что во время Октябрьской революции один из ее руководителей в Ростове  

С.И. Сырцов и его сторонники, «следуя примеру презренных штрейкбрехеров Каменева, Рыкова и Зино-

вьева, стали на предательский путь». Но о борьбе председателя Совнаркома РСФСР С.И. Сырцова против 

сталинизма в 1929–1930 гг. не было даже упомянуто [5]. Освещавший период войны в 8-й главе Г.А. Ино-

земцев также не мог отразить все перипетии сражений за Ростов-на-Дону, в частности дело маршала Ку-

лика. Но тем не менее глава о Ростове во время Великой Отечественной войны, на наш взгляд, является 

одной из лучших, так как ее писал, не просто историк и полководец, а один из очевидцев этих событий. 

В 1955 г. Г.А. Иноземцев закончил начатую еще до войны кандидатскую диссертацию по теме «Брон-

зовый век Нижнего Дона» и представил ее на защиту в ученый совет РГУ. В этой обобщающей работе 

впервые была дана, как он писал в автореферате диссертации, «научная сводка» памятников этой эпохи, 

всего более 150 погребений и поселений, выявленных центральными и местными научными учреждени-

ями. Диссертант проанализировал достижения как дореволюционных исследователей (Х.И. Попов,  

А.М. Ильин), так и советских археологов (С.А. Вязигин, Б.В. Лунин, С.А. Локтюшев), наконец результаты 

собственных раскопок. Г.А. Иноземцев предпринял попытку определить хронологические рамки бронзо-

вого века и дать собственную периодизацию той эпохи. В отношении каждого исторического периода 

была определена основная категория археологических памятников. Г.А. Иноземцев высказал предположе-

ние о значительном влиянии изменений природных условий на развитие общественных отношений. За-

щита диссертации на ученом совете РГУ вызвала острую дискуссию, но большинство членов совета про-

голосовало за присуждение автору ученой степени кандидата исторических наук. 

 Умер Г.А. Иноземцев скоропостижно от тяжелой болезни 16 февраля 1957 г. Похоронен на Братском 

кладбище Ростова. Его семья переехала в Ригу. Спустя годы в Батайске на Аллее Славы был установлен 

бюст Героя Советского Союза Г.А. Иноземцева, а в Ростове его именем назван переулок. В местной газете 

Батайска был опубликован целый цикл очерков из военной жизни Г.А. Иноземцева.  

Однако факты довоенной и послевоенной биографии Г.А. Иноземцева свидетельствуют, что он вырос 

не просто в крупного ученого, но организатора исторической науки на Дону. Стал реальным воплощением 

связи и преемственности постреволюционной школы донского краеведения, воспитанником которой был, 
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и послевоенной исторической науки. Г.А. Иноземцев не только героически защищал Родину, но внес зна-

чительный вклад в возрождение и развитие донского краеведения и регионоведения.  
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С.А. Кислицын, И.Г. Кислицына 

 
Ученый, педагог, руководитель, человек  

(к 90-летию со дня рождения Евгения Николаевича Осколкова) 
 

Южный федеральный университет в этом году отмечает столетний юбилей. Исторический и современ-

ный образ университета нельзя представить, не обращаясь к его человеческому измерению, к тем ученым, 

преподавателям, сотрудникам, руководителям, которые внесли значительный вклад в его становление и 

развитие. 

23 мая 2015 г. исполнилось 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, проф., заслуженного 

деятеля науки РФ Евгения Николаевича Осколкова. Родился Е.Н. Осколков в г. Петрозаводске, в семье 

офицера, его формирование происходило в интеллигентной высококультурной семье, любящей литера-

туру, музыку, театр. Начавшаяся Великая Отечественная война и гибель отца на фронте под Москвой по-

ложили начало новому этапу в его жизни. Продолжая учебу в школе, Е.Н. Осколков пошел работать. В 

1943 г. он был призван на военную службу в пограничных войсках. Семь лет службы на государственной 

границе были хорошей жизненной школой, сформировали такие черты его личности, как ответственность, 

дисциплинированность, высокое чувство долга, обеспечили хорошую физическую подготовку. 

После демобилизации Евгений Николаевич поступил на юридический факультет РГУ, коллектив кото-

рого в сложный послевоенный период стремился продолжать традиции классического университетского 

образования. Учеба в университете дала пытливому юноше широкий гуманитарный и обществоведческий 

кругозор, стремление профессионально посвятить себя исследовательской деятельности. Еще студентом 

университета он активно включился в общественную работу: избирался профсоюзным лидером на юри-

дическом факультете, с 1954 г. был членом парткома РГУ, в 1955–1956 гг. избирался председателем сту-

денческого профкома университета. 

Предложение заведовавшего в то время кафедрой истории КПСС известного ученого-аграрника, проф. 

П.В. Семернина о поступлении в аспирантуру при этой кафедре совпало со сложившимся у Е.Н. Осколкова 

еще в школе интересом к историческим наукам. В 1961 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию 

«Тактика КПСС в период завершения сплошной коллективизации в основных зерновых районах страны 

(1930–1931 гг.)». Преподавательская и исследовательская работа сочеталась у Е.Н. Осколкова с активной 

общественной деятельностью. В 1963–1964 гг. он избирался секретарем парткома РГУ, членом Киров-

ского райкома партии г. Ростова-на-Дону. 

В 1966–1976 гг. Евгений Николаевич – заведующий общеуниверситетской кафедрой истории КПСС. 

Несмотря на большую занятость организационной и общественной работой, он продолжал активную 

научно-исследовательскую деятельность, стал признанным лидером ростовской школы историков-аграр-

ников. Основательное изучение и глубокий анализ документов позволили Е.Н. Осколкову в 1973 г. в мо-

нографии «Победа колхозного строя в зерновых районах Северного Кавказа» поставить под сомнение не-

которые из официальных оценок трагических событий, развернувшихся в крае в годы коллективизации. 

Книга и одноименная докторская диссертация были позитивно оценены научной общественностью.  
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Е.Н. Осколков много внимания уделял подготовке аспирантов. Здесь, как и в других сферах своей про-

фессиональной деятельности, он с годами выработал эффективную систему работы с соискателями, кото-

рая включала систематическое содержательное общение с ними, регламентированное четким календар-

ным планом, помощь в подготовке к кандидатскому экзамену по специальности, т.е. освоение ее теорети-

ческих и методологических основ, организацию педагогической практики и, конечно, четкое направление 

и контроль процесса подготовки диссертации, предусматривавшие основные этапы этой работы. Этот 

«фирменный стиль» научного руководства Е.Н. Осколкова обеспечил формирование его научно-педаго-

гической школы, в рамках которой выполнено и защищено 3 докторских и 17 кандидатских диссертаций.  

В деятельности Е.Н. Осколкова большое место занимала научно-организаторская работа. Он являлся чле-

ном оргкомитета Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории (отделения истории  

АН СССР); научно-методического и двух проблемных Советов Минвуза РСФСР («Методология и историо-

графия истории КПСС», «Аграрная политика КПСС и ее осуществление»), руководителем секции истории 

КПСС отделения общественных наук Северо-Кавказского научного центра высшей школы, проблемной 

группы по изучению аграрной истории Северо-Кавказского региона, председателем специализированного 

Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по истории КПСС и СССР при РГУ.  

В 1972 г., когда был организован Северо-Кавказский научный центр высшей школы, его руководитель 

Ю.А. Жданов считал одним из важнейших инструментов интеграции ученых этого края создание научного 

журнала «Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы» (теперь его название – «Изве-

стия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион»). Зная об организационном таланте  

Е.Н. Осколкова, его высоком авторитете как ученого, безупречной моральной репутации, Ю.А. Жданов 

обратился к нему, убеждая занять пост заместителя главного редактора журнала, председателя его редак-

ционной коллегии серии «Общественные науки» и ответственного редактора серии. Е.Н. Осколков вспо-

минал, что Ю.А. Жданов ему при этом сказал: «Будем создавать этот журнал, как В.И. Ленин в начале века 

организовывал издание газеты “Искра”». Больше 15 лет (1973–1989 гг.) Е.Н. Осколков занимался этой от-

ветственной работой. Его высокий авторитет как ученого, талантливого организатора, требовательного 

редактора способствовали тому, что журнал стал одним из ведущих научных периодических изданий дан-

ного профиля, распространяющихся в нашей стране и за рубежом.  

С 1976 по 1989 г. Е.Н. Осколков работал директором Института повышения квалификации преподава-

телей общественных наук, проректором РГУ. Несмотря на то, что у него большую часть времени стала 

занимать административная работа, он продолжал считать своим долгом чтение лекций и спецкурсов для 

слушателей не только по важнейшим проблемам историко-партийной науки, но и по актуальным обще-

ствоведческим проблемам. Стержневой его чертой как руководителя было убеждение, что, только предъ-

являя к себе самые высокие требования как к преподавателю вуза, он имеет право предъявлять их к колле-

гам на кафедре и в институте. Его лекции были образцом логической стройности, убедительности, компози-

ционной продуманности. Когда в 70-х гг. в дидактической литературе был поставлен вопрос о преимуще-

ствах проблемного образования, он одним из первых на университетской кафедре, а затем в ИПК стал реа-

лизовывать в своих лекциях и семинарах установки образования проблемного типа. В начале 80-х гг. на пер-

вый план в педагогической практике была выдвинута проблема активного использования современных 

средств обучения. Евгений Николаевич счел своим долгом выступить пионером и в этом перспективном 

направлении повышения эффективности преподавательской работы. Незаурядные организационные спо-

собности Е.Н. Осколкова, его умение объединять вокруг себя коллег привели к тому, что, став директором 

ИПК при РГУ в сложную пору его развития, он сумел придать коллективу «второе дыхание», институт 

вошел в число лучших в стране учебных заведений этого типа. 

В стиле Евгения Николаевича как руководителя кафедры, а затем ИПК при РГУ можно выделить сле-

дующие черты: 

– интересы дела, а не личные симпатии или антипатии определяли не только его кадровую политику, 

но и прочие административные решения; 

– четкий, ясный, открытый, аргументированный подход к разрешению возникавших проблем; 

– решительность в действиях и поступках, когда он был убежден в своей правоте и, вместе с тем, по-

стоянная готовность обсуждать с коллегами наиболее сложные вопросы, поэтому, как правило, возникала 

полемика по спорным проблемам, в которой и определялись те или иные решения; 

– интеллигентность, тактичность, благожелательность в общении с коллегами, подчас жесткость, не-

лицеприятность в суждениях и оценках, но это никогда не было проявлением грубости. 
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Еще одно качество было свойственно Евгению Николаевичу как руководителю: он, зная себе цену, 

нередко иронизировал над своими действиями и поступками, когда находил их недостаточно обоснован-

ными.  

В конце 60-х – начале 80-х гг. Е.Н. Осколков все чаще стал задумываться над природой нараставших 

противоречий советского общества, обращал внимание на приметы его неблагополучия. Я помню, как, 

побывав в туристской поездке в ГДР, Евгений Николаевич с горечью говорил о том, что немцы, побеж-

денные в годы Второй мировой войны, живут намного лучше их главных победителей – советских людей. 

Он чувствовал нараставшую бюрократизацию партийно-советской системы управления страной, усиление 

застойных явлений в обществе в этот период. 

В начале 90-х гг. Е.Н. Осколков опубликовал ряд работ о голоде в 1932–1933 гг. на Северном Кавказе, 

о трагедии «чернодосточных» станиц, основанных на новых документах и материалах, многие из которых 

были введены в научный оборот впервые [1]. Он стал разрабатывать новый курс «Исторические судьбы 

крестьянства в России. Раскрестьянивание: этапы и последствия», в котором он, привлекая большой мас-

сив новых материалов и опираясь на труды ведущих ученых-аграрников, стремился осмыслить раскресть-

янивание как единый процесс, начавшийся во второй половине XIX в. и завершившийся в ходе коллекти-

визации, его причины и объективные последствия [2]. 

Евгений Николаевич был очень цельной натурой, в которой были сплавлены профессиональные, об-

щественно-политические, административные и человеческие качества. Он был образованным человеком с 

разносторонними интересами и запросами, не только штудировал труды историков, но и интересовался 

литературой в других областях обществоведения и гуманитарных наук, постоянно обращался к публици-

стике и художественной литературе, выписывал и читал, наряду с профессиональными, литературные 

журналы – «Новый мир», «Знамя», «Звезда» – был интересным глубоким и остроумным собеседником. 

В семье, где он был единственным мужчиной, он считал, что все сложные проблемы должен взять на 

себя и неуклонно следовал этому правилу. Его рыцарское отношение к жене, дочери, трогательная забота 

о своих близких вызывали искреннее уважение и восхищение у тех, кто был невольным свидетелем атмо-

сферы в этой семье. 

Евгений Николаевич до последнего дня своей жизни был полон энергии, новых замыслов и творческих 

планов. Его внезапная преждевременная кончина 23 декабря 1995 г. в результате послеоперационных 

осложнений отозвалась глубокой болью в сердцах не только его родных и близких, но и всех, кто его знал. 

В памяти сотрудников, ученых, коллег, друзей Е.Н. Осколков остался масштабной личностью, крупным 

ученым, талантливым руководителем, педагогом, настоящим русским интеллигентом, обаятельным, нрав-

ственно чистым человеком.  
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Г.А. Матвеев 

 

Неутомимый труженик науки (к 65-летию В.Д. Дзидзоева) 
 

Известного ученого-кавказоведа, политолога, доктора исторических наук, профессора Валерия Дуда-

ровича Дзидзоева смело можно отнести к категории деятелей, внесших весомый вклад в науку, в исследо-

вание истории осетинского народа. 

65 лет – и не мало, и не так уж много в нашей жизни. Все зависит от того, насколько рационально они 

были использованы. По отношению же к нашему юбиляру можно сказать: учитывая присущие ему спо-

собности, целенаправленность и необыкновенное трудолюбие, прожитые годы были использованы с мак-

симальной пользой и отдачей для развития научной мысли и общественной жизни родной Осетии. Зная 

долгие годы близко Валерия Дударовича, могу сказать, что в мою память он вошел как человек постоянно 
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занятый, перегруженный обязательствами перед своими учениками и аспирантами, решающий одновре-

менно различные научно-организационные проблемы, словом, преуспевающий ученый. Последние два де-

сятилетия он почти ежегодно издает книгу за книгой, систематически находится то в разъездах (научные 

форумы, конференции), то на защите диссертации своих аспирантов, оппонировании диссертации, печа-

тает в СМИ статьи на самые различные актуальные темы. Порою обыкновенные цифры дают более яркое 

представление о личности, нежели словесные характеристики. Вот только несколько цифр из его научной 

биографии. Более чем за 35 лет интенсивной научно-исследовательской деятельности из-под пера ученого 

вышло в свет свыше 370 научных работ, из которых 27 – отдельные монографии и брошюры. В последние 

годы для определения ценности и эффективности научных исследований появился новый показатель – 

индекс цитирования. И здесь он – передовик; у него в РИНЦе зафиксировано 80 публикаций, на которые 

свыше 600 ссылок; индекс же Хирша составляет цифру 3. Из-под пера ученого вышли учебно-методиче-

ские разработки, разделы в обобщающих монографиях, предисловия, свыше тысячи статьей в средствах 

массовой информации, десятки рецензий на новинки литературы. 

Разумеется, этим не ограничивается активная деятельность Дзидзоева, постоянно устремленного к но-

вым научным высотам. А много ли таких ученых-трудоголиков, которые бы за без малого четыре десяти-

летия своей деятельности добились столь внушительных успехов?  

А трудиться его научила многодетная трудовая семья из с. Дур-Дур, где он родился 29 марта 1950 г., провел 

свое детство и окончил среднюю школу. В 1970 г. осуществилась его юношеская мечта – стал студентом 

истфака Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. В университете оказался 

в благоприятной студенческой среде. Так было угодно судьбе, что в одной группе с ним (по специализации 

«этнография») учились будущие известные ученые Вилен Уарзиати, Александр Дзадзиев, Зухра Мадаева (из 

Чечни) и др. Научившись правильно распределять свое время, студент Дзидзоев преуспевал в учебе, высту-

пал с докладами на научно-студенческих кружках и конференциях, хватало времени и на общественную ра-

боту, и на весьма успешные занятия спортом (стал мастером спорта по вольной борьбе).  

Свою трудовую биографию он начал преподавателем Владикавказского горно-металлургического тех-

никума, где с перерывом (служба в армии) проработал до 1978 г., когда стал аспирантом кафедры отече-

ственной истории ХХ века родного университета. После успешной защиты кандидатской диссертации на 

тему: «Деятельность печати по интернациональному воспитанию трудящихся в годы 8-й и 9-й пятилеток» 

(1982 г.), молодой ученый продолжил интенсивную научно-педагогическую деятельность. В 1990 г. он 

поступил на общих основаниях в аспирантуру Ленинградского университета и успешно защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Национальная политика СССР, межнациональные отношения и национальное 

движение на Северном Кавказе». Высокий научный уровень диссертационного труда отметили не только 

официальные оппоненты, но и другие ученые-специалисты. 

Диапазон научных интересов Валерия Дударовича широк и охватывает довольно большие хронологи-

ческие рамки: вопросы истории Осетии и всего Кавказа с позднего средневековья до наших дней, про-

блемы Кавказской и Великой Отечественной войны советского народа, национальная и федеративная по-

литика, межнациональные отношения на Кавказе, этнополитические процессы и конфликты, проблемы 

сепаратизма, экстремизма и терроризма в постсоветский период в Российской Федерации, национально-

государственное строительство на Кавказе.  

Исследованию вопросов истории Осетии Дзидзоев посвятил такие труды, как «Осетия в системе взаимо-

отношений народов Кавказа в ХVII – нач. ХХ в.», «Экономическое и общественно-политическое состояние 

Северной Осетии в начале ХХ в. (1900–1917)», главы для «Истории Северной Осетии. ХХ век» и др. К ис-

следованию вопросов истории Осетии ученый постоянно возвращается и в обобщающих трудах по истории 

народов Кавказа, таких как «Из истории досоветских национально-государственных образований на Север-

ном Кавказе», «От Союза объединения горцев Северного Кавказа и Дагестана до Горской АССР», и др. 

Перу В.Д. Дзидзоева принадлежит монография «Зарождение и развитие правовой мысли и общественно-

политических процессов в Осетии во второй пол. ХIХ в.», за которую ему присуждено звание лауреата Все-

российского конкурса на лучшую научную работу года (2008) в номинации «Общественные и гуманитарные 

науки». А через год в г. Ростов-на-Дону проф. Дзидзоев стал лауреатом уже международного конкурса науч-

ных работ по кавказоведению и южно-российскому регионоведению имени Ю. А. Жданова. 

Одна из важнейших и сложных проблем, которой ученый занимался и продолжает заниматься и ныне – 

национальная политика и межнациональные отношения, истории национально-государственных образо-

ваний на Кавказе. По три издания выдержали его монографии, посвященные данной теме: «Национальная 
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политика: уроки опыта» и «Национальные отношения на Кавказе». Высокую оценку в научных кругах 

получила и другая монографии «Белый и красный террор на Северном Кавказе в 1917–1918 гг.».  

 В разработке вопросов национальной политики и межнациональных отношений Валерий Дударович 

зарекомендовал себя признанным специалистом. Авторские идеи и концепции современной национальной 

политики, новых федеральных отношений в РФ получили положительные отклики у специалистов. Проф. 

Дзидзоев создал свою научную концепцию национальной политики и межнациональных отношений на 

Кавказе, межэтнических проблем и возможных вариантов их решения. В частности, ему принадлежит идея 

разработки конструктивных методов совершенствования современной национальной политики и межна-

циональных отношений, особенно на Северном Кавказе. Проф. Дзидзоев первым дал четкое определение 

понятиям «конфликт» и «война», доказал, что грузино-осетинское вооруженное противостояние имеет все 

основания называться не конфликтом, а войной. Он же обосновал необходимость формирования парла-

ментов некоторых многонациональных республик (Дагестан, Кабардино-Балкария) из двух палат – Совета 

Республики и Совета Национальностей. Предложил конституционно закрепить механизм федеративного 

устройства некоторых многонациональных республик РФ, обосновал необходимость создания Северо-

Кавказского научного центра межнациональных отношений. Одним словом, научные разработки  

В.Д. Дзидзоева востребованы не только учеными-специалистами и политологами, но и государственными 

деятелями, политическими партиями, общественными движениями, всеми теми, кто задействован в уре-

гулировании межнациональных противостояний. 

В портфеле ученого имеются и труды, посвященные анализу межнациональных отношений в отдель-

ных национальных республиках Северного Кавказа. В одних из них содержится подробный анализ при-

чин, характера, а также рекомендации по осетинско-ингушскому противостоянию. В соавторстве с  

Н.Н. Левченко им написана солидная монография, в которой проблемы экстремизма, терроризма и сепа-

ратизма рассмотрены на базе основательного анализа событий, имевших место в Чеченской Республике с 

конца ХХ до начала ХХI в.  

Особенное внимание в научном творчестве ученого уделено постперестроечным временам Южной 

Осетии, растянувшимся на два десятилетия и не оставившим равнодушным никого. Своим пером и пуб-

личными выступлениями Валерий Дударович всегда был рядом с народом Южной Осетии в решении его 

насущных проблем, давал отповедь чудовищным искажениям грузино-осетинских исторических взаимо-

отношений, грузинским фальсификаторам истории. В 2000 г. вышла его солидная монография «Кавказ 

конца ХХ века: тенденция этнополитического развития», львиная доля объема которой посвящена аргу-

ментированному анализу грузино-осетинских исторических взаимоотношений, разоблачению позиций 

грузинских псевдо-ученых. В 2007 г. в соавторстве с К. Дзугаевым им издана другая монография «Южная 

Осетия в ретроспективе грузино-осетинских отношений». В этом основательном труде исследуются взаи-

моотношения осетинского и грузинского народов с древнейших времен до 1989 г. В книге проанализиро-

ван широкий спектр проблем, начиная с вопросов расселения осетин на юге Кавказа и взаимоотношений 

двух народов в средневековье (эпоха царицы Тамар и Сослан-Давида и др.) до проявления грузинского 

национал- шовинизма в советское время и ассимиляторской политики коммунистических властей Грузии. 

В ней раскрыта история освободительной войны южных осетин в начале ХХ в., исследованы причины 

геноцида южных осетин меньшевистским правительством в 1920 г., рассмотрена политическая и межна-

циональная борьба за автономию южных осетин, показаны проявления грузинского национал-экстре-

мизма в советской Южной Осетии, формировании предпосылок юго-осетинского национального само-

определения. Материал книги используется в учебном процессе во многих вузах Осетии и России. 

Исследования В.Д. Дзидзоева по грузино-осетинским взаимоотношениям не теряют своей актуально-

сти и по настоящее время. Сегодня, спустя неполных семи лет после разыгравшейся в Южной Осетии 

августовской войны 2008 г., первопричины грузино-осетинского противостояния остаются в центре вни-

мания мирового сообщества; в Женеве продолжаются международные встречи и торги вокруг законности 

«рождения» новых независимых республик. Несомненно, что в новых геополитических обстоятельствах 

опыт и знания таких ученых-политологов, как В.Д. Дзидзоев, должны быть востребованы, найти достой-

ное применение.  

Ссылаясь на убедительные и политически-правовые аргументы, проф. Дзидзоев ратует за единство осе-

тинского народа, нещадно критикуя своих оппонентов. Тут же хочется отметить, что под его руководством 

защищены три кандидатские диссертации по проблемам современной Южной Осетии. 
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У проф. Дзидзоева богатая педагогическая биография, которая начинается от преподавателя истории 

техникума и ассистента кафедры истории Отечества в Кабардино-Балкарской государственной сельскохо-

зяйственной академии им. В.М. Кокова до зав. кафедрой политологии и декана истфака СОГУ. На сего-

дняшний день Валерий Дударович – зав. кафедрами теории государства и права и политологии Горского 

государственного аграрного университета, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Се-

веро-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 

Круг читаемых им дисциплин довольно широк: отечественная история, история народов Северного 

Кавказа, политология, теория государства и права, межнациональные отношения на Кавказе, национально-

государственное строительство на Кавказе, и др. Лекции и семинары ученого насыщены по содержанию и 

разнообразны по форме, что является важным критерием вузовского профессора. 

Заниматься наукой и создавать ученые труды – нелегкая работа. Однако Дзидзоев успевает сочетать 

свою научно-исследовательскую деятельность с воспитанием молодых высококвалифицированных науч-

ных кадров. И в этом плане наш юбиляр не имеет себе равных, по крайнем мере на Северном Кавказе. 

Через его руки как научного руководителя (через аспирантуру, соискательство) прошли и успешно защи-

тили 8 человек докторские и 36 – кандидатские диссертации (?!). При такой нагрузке он еще находит время 

для оппонирования докторских и кандидатских диссертации. 

Валерий Дударович систематически участвует и достойно представляет научную общественность рес-

публики на региональных, всероссийских и международных конгрессах и конференциях по актуальным про-

блемам современности, межнациональным отношениям и историческому кавказоведению. Такие конферен-

ции периодически созываются в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Нальчике, Пятигорске. По инициа-

тиве юбиляра не одна такая конференция прошла и во Владикавказе. Как признанный специалист-политолог 

проф. Дзидзоев дважды (2002 и 2005 гг.) приглашался (с докладами) в Государственную думу Федерального 

Собрания в качестве эксперта по Северному Кавказу. 

Как востребованный ученый, проф. Дзидзоев – зам. главного редактора журнала «Вестник Владикавказ-

ского научного центра», научный редактор трудов «Вопросы политологии, истории и социологии», член 

Президиума Владикавказского научного центра РАН, член специализированного совета по защите доктор-

ских и кандидатских диссертации при СОГУ. Валерию Дударовичу присвоены почетные звания заслужен-

ного деятеля науки Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная Осетия, он награжден почет-

ными грамотами парламентов Республики Южная Осетия, Кабардино-Балкарии, Дагестана. 

Обозревая жизненную дорогу проф. Дзидзоева, внушительный след в научно-педагогической деятель-

ности, с которым встречает свою очередную юбилейную дату, невольно напрашивается вопрос, под силу 

ли каждому нести по жизни такую благородную нагрузку? Под силу, если в человеке заложены патриоти-

ческие чувства, и он не обделен всевышним способностями и талантом, если он целеустремлен, трудолю-

бив, и если выбранный жизненный путь превращается в страсть. Ни одним из таких качеств и особенно-

стей Валерий Дударович не обделен. Именно поэтому к нему пришла известность ученого и гражданина, 

имя, которое с уважением и почтением произносят его многочисленные коллеги, бывшие и настоящие 

студенты как в Осетии, так и по всему Кавказу. 

Многие Вам лета, наш дорогой коллега Валерий Дударович! 

 

 

Л.А. Чибиров 
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ЗАМЕТКИ О КНИГАХ 
 

 

Осторожно: фальсификация истории русского, кавказских и других народов  

(Ольховский О.Ф. Древние русы и Кавказ (Кавказ – русская земля): 2-е изд., доп.  

Ростов н/Д., 2014. 288 с.) 
 
Паранаучные сочинения особенно на темы 

древней и средневековой истории продолжают 

захлестывать информационное пространство, за-

темняя массовое сознание. В их ряду – рецензи-

руемая книга. Что только автор не приписывает 

русам, их происхождению, и причем без ссылок 

на факты и доказательства. Для видимости в 

конце книги приводится список литературы. 

Указанные работы им не использованы и значи-

тельная часть их не имеет никакого отношения к 

теме. 

Работа состоит из разделов «От автора», 

«Предисловия», восемнадцати глав, заключения 

и приложений. 

Как считает О.Ф. Ольховский, русы и славяне 

не жили все время в одном месте. Для доказа-

тельства приводит названия различных конти-

нентов, стран, рек, городов, происхождение ко-

торых он связывает с русами. Чтобы придать пат-

риотический дух своей книге, автор пишет: «Нас 

стараются сделать “Иванами, родства не помня-

щими”, говорят нам, что мы нелюбознательны и 

нелюбопытны». По мнению О.Ф. Ольховского, с 

древнейших времен на Ближнем Востоке, Кав-

казе и в Европе жили русы, в обоснование чего 

он приводит топонимы, якобы связанные с ру-

сами: Кавказ (от касков и каспиев), гора Эльбрус 

(альб-белый и рус – царственный, леопард, кра-

сивый, рус). 

В предисловии О.Ф. Ольховский пишет: 

«Цель этой книги – дать представление об исто-

рии русского народа, – последней стадии эволю-

ции этноса русов, дать представление о тех ру-

сах, которые были тесно связаны с Кавказом, по-

казать их влияние на развитие региона. Ведь в 

настоящее время у ряда народов Кавказа, осо-

бенно самых малочисленных, бытует обиходное 

представление о русских как о пришельцах на 

земли Кавказа в последние века нашей эры и 

даже как об оккупантах. Еще недавно от агрес-

сивно настроенных жителей Чечни и Ингушетии, 

ваххабитствующих карачаев и балкар можно 

было услышать, что русских надо вытеснять за 

линию Ростов – Астрахань» (с. 7). 

По мнению О.Ф. Ольховского, на территории 

Северного Кавказа, Закавказья и нынешнего Ар-

мянского нагорья 40–35 тыс. лет до н.э. шло сме-

шение кроманьонцев – русов с неандертальцами 

и кавказским субстратом. Современная наука не 

в состоянии дать определенного ответа, откуда 

взялись те или иные народы хотя бы в географи-

ческом плане, ссылаясь на то, что одни пришли 

из Месопотамии или Малой Азии, другие – из 

Скандинавии, третьи – из Сибири или Русского 

Севера, но никто не отвечает, откуда они появи-

лись в этих местах (с. 9).  

И вот за решение этой задачи взялся  

О.Ф. Ольховский. Прародины индоевропейцев – 

русов как первичная, так и вторичная, по его мне-

нию, находились в местах их обитания – на 

Ближнем Востоке, в Малой Азии, на Балканах, в 

Средиземноморье и по всей Европе и большей 

части Азии. Это мнение не аргументировано ни-

какими научными данными. На той же странице 

книги дается хронологическая таблица русов, 

начиная с 40 тыс. лет до н.э. Излагая вопросы 

этимологии термина «рус», автор показывает не 

только незнание литературы о происхождении 

его, но и пишет, будто название «русь» происхо-

дит от Персии или Сирии. Например, По – Русия 

или от рыс- рысь и т.д. Вот такие «открытия» ав-

тора связаны с этим термином. «Можно утвер-

ждать, – пишет О.Ф. Ольховский, – что за 20– 

15 тыс. лет до н.э. русы – арии уже освоили земли 

Месопотамии, Ближнего Востока и прилегаю-

щих районов. Множество топонимов подтвер-

ждают это: Аравия, Иран-Яран, Армения, Иеру-

салим – Яррус, Иордан – Ярдан, Аракс, Иерихан, 

Ярихо, Арасани» (с. 13). Более того, он считает, 

что Ближневосточная прародина была вторич-

ной, когда русы переместились туда в связи с ми-

ровым похолоданием. Как говорится, чем дальше 

в лес, тем больше дров. Это подтверждают его 

слова: «Мы можем твердо говорить о существо-

вании в верхнем палеолите пяти этническо-куль-

турных ядер русов – бореалов: в центральной и 

восточной Европе, Сибири, Средней Азии и до-

лине Инда и на Ближнем Востоке» (с. 20). 

В разделе «Зарождение городов» первым 

настоящим городом в мире автор называет Иери-

хон (Ярихо, т.е. город ярьев – арьев, близ реки 

Ярдан, т.е. реки бога Яра), только, по его мне-

нию, политизированные ученые, особенно запад-

ные, забывают упоминать при этом, что заселен 

он был не семитами, а русами – индоевропей-

цами. Семиты появились на землях Ближнего 

Востока только в конце 2 тыс. до н.э. (с. 23).  

О.Ф. Ольховский древними считает также города 
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Да-Маск – Москва, Киев – библейский Кириаф и 

т.д. (с. 26). По мнению автора, начало цивилиза-

ции долины Инда заложили еще проторусы. Сла-

вяно-арии, ведомые богом Солнца Яром, пришли 

с севера в Азию и основали великое царство в 

землях современной Индии, Пакистана и Се-

миречья (с. 47). 

Раздел «Неолит на Кавказе» начинается сло-

вами: «В неолитический период русы – индоев-

ропейцы с Армянского нагорья не только ухо-

дили на юг в Двуречье, но также активно осваи-

вали территории Малого и Большого Кавказа». 

Более того, он осмелился не согласиться с извест-

ным ученым – археологом Р.М. Мунчаевым, 

утверждающим, что на протяжении неолитиче-

ской эпохи земледелие и скотоводство являлись 

ведущими в экономике северо-восточных пле-

мен (с. 51). По его мнению, переселение русов с 

Армянского нагорья в Закавказье и на Северный 

Кавказ дало сильный толчок к развитию земледе-

лия, скотоводства и ремесел (с. 56). 

В разделе «Шумеры и Двуречье» О.Ф. Оль-

ховский пишет: «Развитие суперэтноса русов 

шло одновременно в пяти-шести регионах Евра-

зии и Африки, а Шумер в 4–2 тыс. лет до н.э. был 

не стволовым, а вычленявшимся побегом этноде-

рева русов… Шумеры не совсем автохтоны Ме-

сопотамии, часть их пришла из Скифии, с Кав-

каза, Индостана» (с. 60). 

Всякими нелепостями изобилует также раз-

дел «Урарту – Вантит русов», где говорится: 

«Продолжительное и сильное влияние на все За-

кавказье, включая территорию Абхазии, оказало 

новое государство русов, образовавшееся в рай-

оне озера Ван после падения Трои» (с. 129). Речь 

идет о государстве Урарту, которое автор назы-

вает Вантит, а жителей – ванами. Касаясь месхов, 

он пишет: «А вот месхи (мосхи) – кто они? Ведь 

название города Москва связано с именем по-

томка Ноя Мосхом (Мозгом). А название рус-

ского города Дамаск («да» – это артикль или 

предлог) означает «Моск-ва»! (с. 132). «Пало гос-

ударство русов, Вантит, … А куда девались ос-

новные народы – ванны и венеты? Почему все со-

зданное ими досталось в основном племенам 

хайса, будущим армянам? Ведь даже нагорье, где 

было государство ванов, вскоре стали называть 

Армянским! … Русы предпочли отправиться на 

свою старую родину – северное Причерноморье 

и Кавказ» (с. 142). 

Не использовав и не ссылаясь ни на один ав-

торитетный труд, посвященный Кавказской Ал-

бании, отдельный раздел О.Ф. Ольховский оза-

главливает «Кавказ. Албания». «На территории 

теперешнего Азербайджана, Восточной части 

Грузии и Южного Дагестана, от Аракса и Се-

вана на юге до реки Сулак на севере формиру-

ется государство русов – ванов, венетов, сави-

ров и асов – Албания (древнерус. “алб”, напоми-

наем, означает “белый”)» (с. 177). На с. 178 

опубликована карта археологических памятни-

ков из книги проф. А.Дж. Халилова «Кавказская 

Албания». Однако, из чьей работы взята карта, 

О.Ф. Ольховский не указывает. 

В рецензируемой работе множество и других 

неточностей, антинаучных суждений, останавли-

ваться на которых нет смысла. 

В заключение автор пишет: «Русы – кромань-

онцы появились на Кавказе в каменном веке, ко-

гда здесь на равнинах и в предгорьях обитали 

неандертальцы. Оттеснив будущих предков не-

которых нынешних жителей Кавказа в горы, 

русы начали активно осваивать пригодные для 

охоты и собирательства, а затем и скотоводства 

земли предгорий и равнин» (с. 246–247)… «Пе-

чально, что эти люди (“ученые”) не хотят видеть 

родства между арьями, киммерийцами, скифами, 

сарматами, славянами и аланами, которые явля-

лись русами, предками нынешних русских. Осо-

бенно это касается алан, которых чуть ли не все 

народы Кавказа в той или иной степени записы-

вают в свои предки и потому не хотят видеть в 

них русов, пришедших последними из русов на 

Кавказ, с давно обжитых ими на Востоке мест 

(Алтай, Центральная Азия, Тяньшань, Памир, 

Средняя Азия). Этому способствуют и малоква-

лифицированные, “толерантные” российские ис-

торики, работающие на западную пропаганду» 

(с. 248). 

«С точки зрения экономики и культуры, – пи-

шет автор, – Кавказ России ничего не давал, но 

оглядываться на него приходилось постоянно» 

(с. 248). 

Здесь же О.Ф. Ольховский критикует  

М. Аджи, как не опирающегося на источники и 

хронологию истинных событий, описанных авто-

рами разных времен и народов. Сказанное много-

кратно относится к самому О.Ф. Ольховскому. 

Совершенно непонятно, что он хотел сказать 

в так называемых приложениях. В них затрагива-

ются те вопросы, о которых речь шла в разделах. 

Так, в приложении 1 «От ведизма к христиан-

ству» автор показывает полное незнание многих 

вопросов, связанных с историей и распростране-

нием христианства на Кавказе. 

«Район восточнее Пятигорья, – говорится 

здесь, – контролировала Восточная Алания (гос-

ударство Сарир, т.е. “Царство иров” – восточных 

алан). Это явно ошибочное мнение автора. О Са-

рире в раннесредневековых источниках содер-

жатся сведения как о самостоятельном владении, 

занимавшем территорию нагорного Дагестана. 
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Сарир и Алания поддерживали между собой раз-

носторонние связи. 

Подытоживая изложенное, хотелось бы ска-

зать, что история русского народа не нуждается 

в защите таких лжеученых, как О.Ф. Ольховский 

и ему подобных. Историю русского народа надо 

изучать по трудам великих историков Татищева, 

Карамзина, Соловьева, Ключевского, Грекова, 

Сахарова и многих других видных ученых, их по-

следователей. 

В своей работе О.Ф. Ольховский не освещает 

историю русского народа, а фальсифицирует ее. 

Более того, он противопоставляет историю мно-

гих народов мира истории русского народа. К 

чему ведут «безобидные» фальсификации исто-

рии показывает трагический опыт Украины. 

 

 

 

М.Р. Гасанов  
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Рекомендации по оформлению транслитерации (References) 

 

Непосредственно транслитерацию можно сделать на сайте http://translit.net/, выбрав вкладку Варианты 
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